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Сборник материалов научной краеведческой конференции, посвященной  

100-летию создания СССР / ГКУ ЯО «Государственный архив Ярославской области»; 

сост. О.В. Кузнецова. Ярославль, 2022.  
 

Публикации сборника конференции, состоявшейся 9 декабря 2022 гг., посвящены 

частным аспектам административно-территориального деления; деятельности местных 

органов государственной власти; работе промышленных предприятий; политике 

поддержки сельхозпроизводителей; истории развития кинопроката; организации 

спортивной и физкультурной жизни профсоюзными организациями Ярославской области; 

быту горожан в реалиях советского времени; творческому пути архитектора 

П.И. Курицына; журналистской деятельности специального корреспондента газеты 

«Правда» А.Д. Ваняшовой. 

Издание адресовано специалистам архивного дела, историкам, краеведам, учащейся 

молодежи.  

 



Предисловие 
 

Советский период в истории Ярославского края явился эпохой созидательного 

труда.  

Начало этого процесса связано с событиями 1922 г., когда наша страна вступила в 

мирный период развития. После Первой мировой и Гражданской войн народное хозяйство 

было разорено: в Ярославской губернии не работало 66% общего числа предприятий. 

Одним из первенцев социалистического строительства стала возведенная по плану 

ГОЭЛРО Ляпинская тепловая станция.  

Принятый в 1925 г. в СССР курс на индустриализацию имел громадное значение для 

развития промышленности. В Ярославском крае велось строительство новых предприятий, 

многие отрасли создавались впервые.  

В годы первых пятилеток в Ярославле начали свою биографию крупнейший в 

Европе шинный завод, первый в мире завод синтетического каучука, ударной стройкой 

являлся Резиноасбестовый комбинат. На автомобильном заводе, кроме отечественных 

большегрузных машин, были изготовлены первый советский автобус и троллейбус; в 

Рыбинске, на заводе дорожных машин, организовано производство моторных катков 

отечественной конструкции, на заводе «Металлист» - полиграфических машин. 

К моменту создания области в 1936 г. Ярославль и Рыбинск являлись крупными 

центрами, здесь выпускалось свыше 70 % всей валовой продукции. Изменился облик 

Ростова, где получила развитие пищевая отрасль. В Переславле-Залесском начала работу 

вышивальная фабрика, открылась первая в СССР фабрика кинопленки. 

Важное значение имело строительство Рыбинской и Угличской электростанций, 

являвшихся составной частью плана реконструкции «Большая Волга». С появлением ГЭС 

повышалась надежность работы промышленности. Возрастала роль области и как центра 

судостроения. Рыбинская и Ярославская судоверфи сформировались в крупные 

предприятия, специализировавшиеся на постройке речных и морских судов, на 

катеростроении. 

В ходе проведения в 1930-е гг. коллективизации совершился глубочайший поворот 

в жизни деревни. Использование сельскохозяйственных машин, семенного материала, рост 

финансирования дали свои результаты. Совхоз «Красный Октябрь» Ростовского района – 

одно из старейших хозяйств области, его пример наглядно свидетельствовал в пользу 

крупного коллективного хозяйства. Прославилась своими трудовыми достижениями первая 

женская тракторная бригада Ильинской МТС Угличского района.  

Составной частью строительства социализма стало осуществление культурной 

революции. В 1931 г. Ярославль был объявлен городом сплошной грамотности. В связи с 

созданием Ярославской области новым содержанием наполнилась деятельность: 

Ярославского театра драмы им. Волкова, областного комитета по радиовещанию, редакции 

газеты «Северный рабочий», областного краеведческого музея и музея искусств, 

филармонии, областных отделений творческих организаций писателей и художников. 

Во второй половине 1940-х гг., в период восстановления и развития народного 

хозяйства, на Ярославском автозаводе развернулась подготовка к выпуску мощного 

грузовика – семитонки. Продукция с Ярославского шинного завода поставлялась на 

Минский, Горьковский и Московский автозаводы. Электромоторы для угольной, 

металлургической, нефтедобывающей промышленности производились на Ярославском 

электромашиностроительном заводе. Первой продукцией Угличского часового завода 

стали наручные часы «Звезда», являвшиеся предшественником последующего поколения 

угличской «Чайки».  

Наша область подтвердила статус родины ярославской породы крупного рогатого 

скота, романовской породы овец, брейтовской породы свиней. С 1950-х гг. многое делалось 

для мелиорации и орошения земель. На селе строились новые животноводческие 

помещения, силосные сооружения, другие хозяйственные постройки.  



Огромное значение в начале 1960-х гг. имело строительство в Ярославле 

крупнейшего нефтеперерабатывающего завода. В начале 1970-х гг. начал свою биографию 

Тутаевский завод дизельных агрегатов. А Рыбинский моторостроительный завод стал 

передовым, крупным производством. 

В 82 страны отправлялась промышленная продукция предприятий Ярославской 

области.  

С 1970-х гг. по-современному благоустраивались центральные усадьбы колхозов и 

совхозов. Это придало новый уровень дальнейшему развитию хозяйств Ярославской 

Нечерноземной полосы. 

В 1970 г. Ярославль стал университетским городом. Широкая сеть школ, 

техникумов, вузов, научных учреждений иллюстрировала кардинальные изменения в 

развитии образования. В середине 1980-х гг. в Ярославской области насчитывалось 28 

Дворцов и Домов пионеров, 24 спортивные школы, 2 станции юных техников, флотилия 

юных моряков, детская железная дорога. 

За успехи, достигнутые в развитии промышленного производства, в хозяйственном 

и культурном строительстве, Ярославская область в 1967 г. была награждена орденом 

Ленина; город Ярославль в 1971 г. - орденом Трудового Красного Знамени и в 1985 г. - 

орденом Октябрьской Революции; город Рыбинск в 1977 г. – орденом Трудового Красного 

Знамени. 
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Рыбинск промышленный. Рыбинск индустриальный 

Т.В. Власова  

В системе хозяйства Ярославской области Рыбинск занимает второе место (вслед 

за городом Ярославлем), как по числу городского населения, так и по объему и значению 

промышленно-транспортного хозяйства, дислоцированного в Рыбинске. 

На 1936 г. город являлся крупным промышленным центром на Верхней Волге у 

начала Мариинской системы. Его промышленная специализация, созданная в результате 

значительных капитальных затрат первой и второй пятилеток, шла, главным образом, по 

линии машиностроения и судостроения 1. 

19 лет, прошедших со времени Октябрьской революции, коренным образом 

изменили лицо Рыбинска. Осуществление Сталинского плана индустриализации нашей 

страны на основе внедрения новейшей передовой техники нашло свое отражение в 

невиданном росте промышленности города.  

Для сравнения, потребление электроэнергии в 1913 г. по городской электростанции 

составляло 284 тыс. кВт/час, а в 1936 г. горэлектросети отдали 13 млн. кВт/час.  

За 1929-1936 гг. в строительство промышленности города вложили 145,4 млн. руб., 

в т.ч. 100 млн. руб. в 1933-1936 гг., не включая Волгострой 2. 

В результате социалистического строительства первой пятилетки и четырех лет 

второй пятилетки Рыбинск обогатился рядом крупнейших предприятий союзного 

значения. 

Были введены в эксплуатацию новостройки: машиностроительный завод им. 

Павлова, катерозавод (1931-1932 гг.); высоковольтная линия передачи Ярославль-Рыбинск 

и две питательные подстанции, вследствие чего начался быстрый процесс электрофикации 

промышленности и усиленный рост производства; комбикормовый завод, цех древесной 

муки при лесозаводе «Свобода» (1932 г.); хлебозавод на 40 тн/сутки, фабрика-кухня (1933 

г.); терминальный элеватор 1-й очереди емкостью 50 тыс. тн зерна (1934-1936 гг.); 

оптический завод (1935 г.); строительство холодильника, фабрика кровельно-

изоляционных материалов (1935-1936 гг.); цех олифоварения на маслозаводе, крупяной 

завод (1936 г.) 

Была проведена реконструкция предприятий: верфь им. Володарского (1929-1930 

гг.), завод дорожных машин (1930-1932 гг.), машиностроительный завод им. Ягоды (1934-

1936 гг.), мельзавод № 4 (1935-1936 гг.), спичечная фабрика (1936 г.), кожевенный завод 

(1936 г.) 3 

Кардинальным образом изменилась структура промышленности города. 

Преобладающее значение мукомольного производства в 1913 г. сменилось ведущим и 

решающим весом машино- и судостроения.  

ЗАВОД ПОЛИГРАФИЧЕСКОГО И СПИЧЕЧНОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ 

(НКМП РСФСР, трест «РОСМАШ») прошел сложный путь своего развития, прежде чем 

стал заводом точного машиностроения. 

 В 1924-1927 гг. завод, по существу, был еще мастерской по производству 

сельскохозяйственных плугов и имел 200 человек рабочих 4. 

 В 1927-1928 гг. завод приступил к освоению спичечных машин. За короткий срок 

завод поставил на производство весь комплекс спичечных машин, включая автоматы 

Симплекса. Эта машина производила операции укладки соломки спичек в отверстия 

многочисленных планок, двигающихся конвейером, обмакивания в горючую смесь с 

 
1 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 2. 
2 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 3. 
3 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 3, 4. 
4 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 11; там же. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 23. Л. 2-4 об.; там же. 

Д. 1653. Л. 7, 9. 



образованием головки, и сушку с высоким темпом работы и большой 

производительностью – 14000 спичек/час. Три человека, обслуживающие машину, 

заменили труд 25 человек 5.  

В период наибольшего выпуска спичечного оборудования завод являлся третьим в 

мире после заводов «Арина» (Швейцария), «Ролина» (Германия) и был единственным в 

СССР.  

Развив спичечное машиностроение до пределов полного удовлетворения текущего 

строительства и амортизации оборудования в спичечной промышленности СССР, завод в 

1931-1932 гг. взял на себя более сложную задачу – освоить производство 

полиграфических машин. 

Для этой цели был установлен фонд в размере 2 млн. руб. (в старом исчислении) на 

реконструкцию и постройку завода, при этом решено – завод (бывший завод 

«Металлист», с 1931 г. завод им. Ягоды) реконструировать под плоскопечатные и 

ротационные машины 6. 

В годы первой пятилетки, в 1931-1932 гг., завод выпускал полиграфическое 

оборудование для многотиражных печатных газет. В последующие годы второй и третьей 

пятилеток завод выпускал печатные машины всех видов печати – газетные агрегаты, 

машины офсетной и глубокой печати, газетные и книжные ротации, плоскопечатные 

машины, а также оборудование для нужд районной, областной и центральной печати 7. 

На заводе осваивались машины: двухоборотная малая ТД, литографская малая ЛМ 

и УВТ, литографская большая ЛП, офсетные машины марок ОП и ОД, 4-х и 2-х рольные 

машины ТР, 4-х рольный агрегат двойной ширины марки РГ, ротационная журнальная 

машина РК, велись работы по созданию воздушной типографии для агитсамолета 

«Максим Горький» 8. 

 За 1933-1935 гг. завод изготовил 524 единицы тигельных печатных машин 

американка «Либерти» 9. 

В 1933 г. завод изготовил 4-х рольный газетный агрегат для типографии газеты 

«Правда», а в 1939 г. – 5-ти рольный агрегат для типографии газеты «Известия» 10. 

 Завод имел перед собой широкие перспективы развития, поскольку он стал 

основной базой полиграфической промышленности СССР, а невиданный рост культуры в 

стране требовал форсированных темпов машиностроения в полиграфии и замены 

устаревших типов печатных машин. Расцвет культуры в СССР, особенно в национальных 

республиках, несомненно, предъявлял к заводу повышенные требования, как по 

количеству, так и по качеству выпускаемых заводом машин. Таким образом, увеличивался 

выпуск сложных скоропечатных машин, обеспечивающих быстрый и многотиражный 

выпуск журнальной, книжной и газетной продукции. 

В 1936 г. завод работал в 3 смены почти во всех цехах и подсобных производствах 
11. 

 По утвержденному Госпланом проекту реконструкции завод должен был достичь 

проектной мощности к 1942 г., доведя свою продукцию до 43,2 млн. руб. против 7,5 млн. 

руб. в 1935 г. 12 

 
5 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 23. Л. 26; там же. Д. 1653. Л. 1, 4 а, 9, 10. 
6 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1653. Л. 1, 2, 4 а, 7, 8. 
7 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1653. Л. 10. 
8 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 120. Л. 2, 6-24. 
9 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1653. Л. 4 б, 10, 19. 
10 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 85. Все дело; там же. Д. 90. Л. 1; там же. Д. 1653. Л. 4 б, 5, 

8, 10, 19. 
11 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 13. 
12 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 12, 13. 



 Но мирный труд советских людей в июне 1941 г. был прерван войной и Рыбинский 

завод полиграфических машин, как и большинство предприятий страны, перешел к 

выпуску продукции военного назначения - производству минометов 13. 

 Для оказания помощи фронту на заводе организуются комсомольско-молодежные 

и фронтовые бригады «Трудовая доблесть». Таких бригад на заводе насчитывалось около 

150. Молодые ребята работали по 12 и более часов в сутки, а когда заканчивалась смена, 

шли грузить в вагоны готовую продукцию. 

 16 апреля 1942 г. указом Президиума Верховного Совета СССР за 

систематическое, досрочное выполнение заказов оборонной промышленности коллектив 

предприятия был награжден орденом Трудового Красного Знамени и переходящим 

Знаменем ЦК партии 14. 

 16 сентября 1945 г. указом Президиума Верховного Совета СССР  завод награжден 

орденом Ленина 15.  

 За образцовое выполнение заданий Правительства в годы Великой Отечественной 

войны группа работников завода награждена орденами и медалями 16. 

 В послевоенные годы предприятие вновь вернулось к разработке и освоению 

производством полиграфических машин и оборудования для ряда отраслей народного 

хозяйства. Завод стал крупным ведущим предприятием по производству печатных машин 

всех видов печати. 

 В последующие годы профиль предприятия оставался неизменным. 

Полиграфические машины с маркой «Сделано в Рыбинске» были известны не только в 

Советском Союзе, но и за его пределами 17. 

ЗАВОД ДОРОЖНЫХ МАШИН (Дормаштрест НКТП) вырос из бывших 

железнодорожных мастерских. Завод занимался ремонтом паровозов и подвижного 

состава для железных дорог. 

В 1929 г. предприятие освоило производство транспортного оборудования. 

 В 1930 г. на заводе прошла полномасштабная реконструкция старых цехов. 

Главными объектами реконструкции стали новый котельный цех, литейный цех, 

переоборудованный из старого паровозосборочного цеха, новый механический цех, 

переоборудованный из старых деревообделочного и вагонного цехов. Для освоения 

нового производства расширили кузнечный цех, построили трансформаторную 

подстанцию, завод получил новое станочное оборудование – расточные и токарные 

станки 18. 

С 1931 г. предприятие перешло на производство дорожных машин. Продукция для 

завода являлась совершенно неизученной и требовала длительного времени для 

разработки технологических процессов и изготовления пробных образцов. Первый каток 

на заводе выпустили к первомайской демонстрации 1931 г. А в июле этого же года было 

изготовлено уже 4 моторных катка 19. 

За 10 месяцев 1931 г. впервые в Советском Союзе на заводе было выпущено 24 

моторных катка, 51 камнедробилка, 135 пленэров, 523 тракторные лопаты и другие виды 

продукции, общей суммой на 4072 тыс. руб. в старом исчислении, а выпуск продукции по 

сравнению с прошлым годом увеличился на 60 %.  

 
13 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1653. Л. 11. 
14 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1383. Л. 12; там же. Д. 1653. Л. 8, 11.  
15 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1653. Л. 8, 11. 
16 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1383. Л. 9-11. 
17 РбФ ГАЯО. Ф. Р-94. Оп. 1. Д. 1653. Л. 5, 8, 11, 14. 
18 РбФ ГАЯО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 3. Л. 69 а, 74, 85; там же. Д. 18. Л. 1, 1 об. 
19 РбФ ГАЯО. Ф. Р-526. Оп. 1. Д. 34. Л. 93. 



На заводе развернулось стахановское движение за досрочное перевыполнение 

производственных программ, создано 123 ударные бригады, организовано 7 технических 

кружков по овладению основами машиностроения 20. 

В 1932 г. на заводе было создано 2 пробных паровых катка конструкции немецкого 

специалиста Бюллера, но ввиду имевшихся конструктивных недостатков, в серийное 

производство они не поступили, выпущено 44 машины для разрыхления каменистых и 

плотных грунтов, налажен выпуск ширпотреба 21. 

С июня 1932 г. начал работать новый механический цех № 2, механосборочный 

цех, за заводом окончательно закрепилась специализация по производству уплотняющей 

дорожно-строительной техники. 

  В 1933 и 1934 гг. продолжалось освоение новой продукции. Был освоен моторный 

каток МК-3, кусторез, снегоочиститель автомобиль ПЯ-5, снегоочиститель тракторный 

двух серий. Новые изделия, освоенные заводом, запускали в серийное производство. 

В 1934 г. в цехах установлено новое оборудование: пресс Пельц, радиально-

сверлильный станок. Завод механизировал трудоемкие процессы. В кузнечном и 

строительных цехах установлен монорельс, механизирована лебедка для подачи тяжелых 

болванок со склада в кузнечный цех. Установлен мостовой кран в котельном цехе, на 

складе материалов установлен радиальный монорельс для разгрузки поступающих 

материалов 22.  

В 1935 г. были освоены легкий моторный каток «Универсал», автомобильный 

снегоочиститель ДАК-5, асфальтобетонная машина, болотный грузовик и модернизирован 

10-тонный моторный каток, механизированы трудоемкие процессы формовки в литейном 

цехе, изготовлено приспособление швеллеров снегоочистителя 23.  

В 1936 г. на заводе проделана большая работа в отношении освоения новых 

производств, повышения культуры производства и увеличения производительности труда. 

Изготовлены целый ряд приспособлений и специального инструмента для механической 

обработки катка МК-5, многие детали изготавливались вместо свободной ковки закрытой 

штамповкой. Из новых дорожных машин в отчетном году завод выпустил впервые 

моторный каток 5 тн. асфальтобетонную машину стационарную. Машины полностью 

освоены и запущены в серийное производство. 

В 1937-1941 гг. на заводе продолжалось освоение новой дорожной техники, 

усовершенствовались и модернизировались выпускаемые ранее машины, началось 

изготовление подъемно-транспортных механизмов и транспортных средств.  

Рост выпуска продукции на заводе был достигнут благодаря механизации 

производственных и улучшению технологических процессов, введением штампов и 

приспособлений, увеличением скоростей резания, внедрением твердых сплавов для 

инструмента, развертыванием стахановского движения. 

С началом войны предприятие было переключено на производство минометов. 

Труженики завода внесли большой вклад в общую победу над врагом. Коллектив завода 

внес 208706 руб. (в старом исчислении) на строительство танковой колонны.  

В годы войны на фронт ушло большое количество квалифицированных кадров, а 

их место на заводе заняла молодежь. В 1943 г. на заводе создаются комсомольско-

молодежные бригады, которые боролись за право называться фронтовыми. Соревнуясь 

между собой, они быстро осваивали выпуск новых изделий, ежедневно выполняя сменные 

задания на 140-150 % 24.  
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В последующие годы на заводе продолжалось освоение новой дорожной техники. 

Продукция завода хорошо известна не только в нашей стране, но и заграницей. 

  ЗАВОД КАТЕРОСТРОЕНИЯ (Главречпром НКТП) начал свою деятельность в 

1931 г., освоившись в недостроенных корпусах бывшего завода «Рессора».  

Завод наладил производство речных катеров с металлическим корпусом. За 1931-

1935 гг. на предприятии изготовили 260 катеров 25. 

В 1935 г. завод освоил производство катеров значительно более высокой мощности 

и грузоподъемности. За последние два года второй пятилетки завод организовал и широко 

применял в своей работе методы электросварки корпусов, что в значительной мере 

усилило темпы производства. Рост производства увеличился на 25-30% 26. Поставка 

катеров осуществлялась по железной дороге в районы Восточной части СССР. Освоение 

мелких рек, особенно в связи с новым строительством в национальных республиках и 

окраинных районах, стало чрезвычайно актуальной задачей. Особые требования к катерам 

предъявляла лесная промышленность, которая перемещала лесозаготовки из центральной 

зоны лесов РСФСР в бассейны северных рек. Крупнейшие города, заводы, фабрики, 

колхозы и совхозы, расположенные по берегам рек, испытывали острую необходимость в 

катерах для обслуживания собственных нужд. 

 Наличие в Рыбинске ряда предприятий (верфь им. Володарского, производство 

сильных лодочных моторов школы ФЗУ им. Павлова и намеченное строительство рядом с 

заводом катеров завода лодочных моторов и моторов для катеров) создало предпосылки 

для производственного кооперирования. Уже в 1936 г. катерозавод, в связи с 

неудовлетворительным снабжением механизмами и деталями для оборудования катеров 

со стороны отдельных иногородних заводов-поставщиков, был вынужден разместить свои 

заказы на Рыбинских предприятиях, которые отлично справились с поставленной задачей 
27. 

Учтя опыт работы первых пяти лет, заводу необходимо было расширить 

механический и кузнечный цеха, а также решить вопрос о литейном цехе. Для 

строительства новых цехов, а также для создания прямого выхода к реке Волге и 

устройства СЛИП для спуска катеров на воду существующая территория предприятия 

была расширена на 5 га 28. 

 Завод освоил производство катеров новейших типов, водолазных ботов, 

сухогрузных барж и теплоходов. 

В годы Великой Отечественной войны предприятие поставляло свою продукцию 

фронту. Для ВМФ СССР завод наладил производство боевых катеров ТК и 

модернизированных катеров БКМ-2, штабных катеров БЫК мощностью 800 НР, 

предназначенных для командующих флотами, морских водолазных ботов МВБ для 

выполнения аварийных работ, унифицированных катеров типа «А», предназначенных для 

ловли торпед, помощи гидроавиации и перевозки раненых. Для инженерного Управления 

Народного Комиссариата Управления Обороны завод выпускал вспомогательные катера 

С-25 (самоходные опоры переправ), БЫК-70 (механизированная наводка легких переправ) 
29. 

СУДОВЕРФЬ ИМ. ВОЛОДАРСКОГО (НКВОД) расположена на левом берегу 

Волги в восточной части Заволжья. Предприятие было основано в 1907 г. на базе 

«Товарищества братьев Нобель». Гордостью новой верфи стал СЛИП – устройство для 

подъема и спуска судов на воду шириной 70 метров. Сооружение подобного типа было на 

тот момент единственным в России.  

 
25 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 4. 
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До 1931 г. верфь рассматривалась как крупный судоремонтный пункт для 

капитального ремонта судов Верхней Волги и низовья Мариинской системы 30. 

Новое судостроение занимало на верфи положение «аккумулятора» рабочей силы 

на летний период, когда ремонтные работы отсутствовали.  

Затем положение изменилось. 

В 1931-1935 гг. была проведена первая реконструкция судоверфи. Были построены 

корпусный, механический и литейный цеха, котельная, насосная башня, водопровод и 

здание центрального склада. Предприятие выпустило 7 буксирных пароходов, 6 

металлических барж, 36 катеров 31. 

Удельный вес нового судостроения из года в год повышался. В 1933 г. он составлял 

69 %, а в 1937 г. он достиг 92 %. В годы первых пятилеток предприятие наладило выпуск 

буксирных пароходов от 150 НР до 200 НР, строились морские катера, нефтеналивные и 

сухогрузные баржи грузоподъемностью 1000 тн, изготавливались механизмы для 

погрузочно-разгрузочных работ. Более того, верфь с успехом освоила целый ряд 

механизмов и машин для судостроения: пароштурвалы, паробрашпили, брашпили ручные, 

лебедки штурвальные, пародвижки 32. 

Развитие предприятия предопределило его становление как крупной верфи нового 

судостроения. Этого требовали интересы водного транспорта Верхней Волги, а также 

создаваемых на ней новых водных путей и крупнейших водохранилищ с озерными 

условиями плавания. Успешный опыт нового судостроения и освоения машин показал 

также, что верфь имеет отличные кадры рабочих-судостроителей и металлистов. 

 В эти годы верфь поставляла свою продукцию для Верхне-Волжского и Северо-

Западного Госпароходств, для Севморпути, для Нефтепроводскладстроя, а также для 

канала Волга-Москва. Валовая продукция предприятия в 1935 г. составляла 2887 тыс. 

руб., а в 1937 г. увеличилась практически в 2 раза, до 4886 тыс. руб. 33 

В годы Великой Отечественной войны наряду со строительством судов на верфи 

было изготовлено и отправлено на фронт 486 железнодорожных вагонов различных 

боеприпасов. 

В послевоенные годы верфь вернулась к строительству судов, кранов и 

изготовлению механизмов, в последующие годы специализация предприятия не 

изменялась. 

Таким образом, основные показатели хозяйственного роста дают отчетливую 

динамическую картину промышленного развития города. 

Составленная в 1934 г. схема планировки Рыбинска исходила из факта начатого 

строительства основного гидроузла на Верхней Волге около города Ярославль, ниже 

Рыбинска.  

Постановление СНК СССР от 17 сентября 1935 г. о переносе строительства 

Ярославского гидроузла в Рыбинск и создании громадного водохранилища в Междуречьи, 

путем высокого подпора у Рыбинска одновременно и Волги и Шексны, открыло для 

города новые перспективы и в значительной мере усилило его энергетические и 

транспортные позиции. 

Обсуждая проект Сталинской Конституции и задачи Советов Ярославской области, 

I-й чрезвычайный областной съезд Советов в своем постановлении так определяет 

значение гидростроительства на Верхней Волге: «По инициативе товарища Сталина 

начато и успешно разворачивается гигантское сооружение гидроэлектростанций на Волге, 

имеющих крупнейшее государственное значение. С окончанием строительства 

гидроэлектростанций и плотин, являющихся частью проблемы «Большой Волги», будет 

 
30 РбФ ГАЯО Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 100. Л. 19. 
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создан мощный путь для глубокосидящих судов. Столица нашей Родины будет связана 

через Волгу с пятью морями. Хозяйство страны и области получит огромные 

энергетические ресурсы. Рыбинск превратится в морской порт. 

Строительство Рыбинского и Угличского гидроузлов имеет общегосударственное 

значение. Областной съезд Советов подчеркивает, что успешное осуществление этого 

гигантского строительства является кровным делом Советов всей области» 34. 

 К 1936 г. машиностроение заняло ведущее положение во всем промышленном 

комплексе города. Это обуславливалось наличием удобных железнодорожных и водных 

путей сообщения, усилением энергетической базы Рыбинска дешевой гидроэнергией, а 

также возможностью широкого роста квалифицированных рабочих кадров. 

 По итогам развития государственной, местной и кооперативной промышленности 

Рыбинска за 1938 г. отмечается: «Рыбинск стал городом советского машиностроения. 

Продукция его заводов оснащает и вооружает новыми орудиями и средствами труда наш 

водный транспорт, полиграфическую базу культурной революции, дорожное 

строительство страны, содействуя укреплению независимости и усилению 

обороноспособности СССР. За пять лет, прошедших между XVII и XVIII съездами 

ВКП(б), валовая продукция государственной промышленности централизованного 

подчинения возросла с 58,3 млн. руб. в 1933 г. до 117,8 млн. руб. в 1938 г., т.е. в 2 раза, в 

том числе машиностроение в 2,7 раз. Удельный вес машиностроения поднялся с 31 % в 

1933 г. до 42 % в 1938 г. Завод катеров увеличил объем продукции за тот же период в 13 

раз, завод полиграфмашин – в 3,4 раза. Выпуск отдельных машин за 1934-1938 гг. 

составил: моторные катки – 1621 шт., камнедробилки – 645 шт., кусторезы – 762 шт., 

снегоочистители – 536 шт., плоскопечатные машины – 613 шт., офсет/красочные/ машины 

– 38 шт., ротации – 77 шт.» 35 

 В отчете о работе Рыбинского городского Совета РК и КД о развитии города за 

1935-1939 гг. говорится: «закрепляя и развивая промышленную основу своей экономики, 

наш город за период 1935-1939 гг. достиг высоких темпов развития. Особенно высокий 

подъем за эти годы получило машиностроение, занявшее ведущее место в 

промышленности города…Продукция всей промышленности (Рыбинска) за пять лет 

возросла в 2,1 раза, а продукция машиностроения более, чем в 3 раза. Удельный вес 

машиностроения поднялся с 30% в 1934 г. до 45%...Завод дорожных машин увеличил 

выпуск товарной продукции в 1938 г. по сравнению с 1934 г. в 2 раза, полиграфзавод – в 

2,8 раза…Стахановцы и ударники предприятий, вооруженные новейшей 

социалистической техникой, показали высокие образцы труда…В промышленности 

расширяется процесс перехода на многостаночное обслуживание, дающее высокий 

производственный эффект и подъем производительности труда» 36. 

 Важнейшей задачей экономического развития города в этот период стала 

ориентация на индустриализацию, техническое совершенствование народного хозяйства. 

Создание условий и технической базы для стабильного роста промышленности в 

кратчайшие сроки заставило реконструировать в первую очередь уже имеющиеся 

промышленные предприятия, причем реконструкция и расширение производства почти на 

40% велось за счет самих предприятий. Одновременно строились новые заводы, 

развивалась энергетика, металлургия, транспорт и станкостроение, менялся характер 

 
34 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 32. Л. 5, 6, 54-58. 
35 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 101. Л. 11. 
36 РбФ ГАЯО. Ф. Р-953. Оп. 1. Д. 48. Л. 14, 15, 16. 

 

 

 

 



машиностроения, масштабы и технический уровень производства, увеличивался размер 

предприятий. 

Процесс индустриализации в стране проходил в максимально сжатые сроки – с 

1929 по 1940 гг. План первой пятилетки (1929-1932 гг.) был выполнен за 4 года и 3 

месяца, план второй пятилетки (1933-1937 гг.) не был выполнен. Третья пятилетка 

осталась незавершенной из-за начавшейся войны. Но итоги первых пятилеток заложили 

основу развития промышленности СССР на многие десятилетия вперед. Рыбинск не стал 

исключением. 

Благодаря героической самоотверженной работе трудовых коллективов Рыбинских 

промышленных предприятий, внесших значительный вклад в достижение Победы в 

Великой Отечественной войне, в 2021 г. городу Рыбинску было присвоено звание «Город 

трудовой доблести». 



Докладчик – зав. отделом ИО и ПД РбФ ГАЯО 

Власова Т.В.



































Сохранение, развитие и совершенствование в период СССР традиций производств, 

заложенных до революции, на примере Ростовской кофе-цикорной фабрики 

 

М.Б. Козачук 

 

Технология выращивания цикория восходит к глубокой древности. Родиной цикория 

считается Малая Азия. Культура вошла в обиход задолго до чая. Как лекарственное 

растение цикорий с давних времен использовали жители Европы, Азии, Африки, Индии, 

Индонезии. Его принимали для улучшения пищеварения, для повышения аппетита, 

улучшения работы печени и почек, лечения болезней суставов, для ослабления болевых 

ощущений при родах. Отмечали вяжущие, дезинфицирующие и мочегонные свойства 

цикория, улучшающие обменные процессы. Его употребляли при кожных заболеваниях, таких 

как экзема, угри, фурункулез, язвы и раны. Цикорий использовали и как красящее вещество 

для тканей и других изделий в темно-коричневый цвет. 

Обжаривать корни цикория и варить их начали в XVI в. Культивирование цикория и 

употребление как суррогата кофе ввели французы. Большое распространение цикорий 

получил и в Германии, где под посадки его к концу XIX в. было занято до 11000 га 1. 

Цикорий как чайный напиток появился в России в конце XVII в., так как натуральный 

чай в то время употреблялся лишь как лекарство 2.  

В России культивация цикория связана с Ростовским уездом. Точное время начала 

выращивания цикория в уезде неизвестно. В списке населенных мест Ярославской губернии 

по сведениям 1859 г. А. Артемьев отмечает: «…Окрестности Ростовского озера, особенно же 

селения Поречье, Воржа, Угодичи, Сулость, Борисовское и др. известны своими огородами и 

огородниками по всей России. Главными произведениями здешних огородов являются 

цикорий, сахарный горох и различные душистые травы. Количество первого из них, смотря 

по урожаю, ежегодно поступает в продажу от 80 до 120 000 пудов…Цены на эти произведения 

подвержены сильным колебаниям; но сбыт их постоянно обширен и доселе не встретил себе 

ни в одной губернии соперничества. Центром и главным двигателем этого огородничества 

признается село Поречье, где разведение цикория и горошка водворено крестьянами Коховым 

и Лалиным только с 1805 г. Из Поречья вокруг Ростовского озера этот промысел 

распространяется в окрестные селения, верст на 20 в окружности…» 3 

Ростовский купец Иван Иванович Хранилов в 1859 г. так описывал Ростовский уезд: 

«…Вообще промышленность – душа Ростовского уезда. Главнейшие виды ея следующие: 1. 

Огородничество. Наибольшее число рук и земли по этой отрасли промышленности 

занято…разведением и искусственной обделкой зеленого гороху разных наименований, 

цикория и картофелю…этими продуктами Ростовский уезд снабжает чуть ли не всю Россию. 

Искусство разводить огородную зелень и готовить её в прок составляет отличительную черту 

жителей Ростовского уезда. Оно, кажется, досталось им по наследству от тех огородников, 

которые, как известно, по воле Петра Великого, быве избраны из Ростовцев, ездили в 

Голландию учиться огородничеству…» 4 

Стоит отметить неоспоримый факт, что уже в XVIII в. имело место не только 

выращивание цикория как огородной культуры, но и его обработка для длительного хранения. 

 
1 РсФ ГАЯО. НСБ. Оп. 2. Ед. хр. 1417. Сборник трудов Ростовского научного общества по 

изучению местного края «Ростовский краевед». Ростов, 1929. Вып. 1. С. 52-53. 
2 РсФ ГАЯО. НСБ. Оп. 2. Ед. хр. 1417. Сборник трудов Ростовского научного общества по 

изучению местного края «Ростовский краевед». Ростов, 1929. Вып. 1. С. 52. 
3 Ярославская губерния. Список населенных мест по сведениям 1859 г. Издан статистическим 

комитетом Министерства внутренних дел. СПб., 1865. С. 55. 
4 РсФ ГАЯО. НСБ. Оп. 1. Ед. хр. А-982. И. Хранилов. Ростовский уезд и город Ростов 

Ярославской губернии. М., 1859. С. 14-15.  
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Начало массового разведения цикория как торговой культуры и его обработка начались 

именно на Ярославской земле крестьянами Ростовского уезда. 

Параллельно с развитием посевов цикория начинают строиться и небольшие заводы по 

производству крахмала, цикория, саго. 

В 1884 г. в г. Ростове купцом А.П. Селивановым основана Ростовская цикорная 

фабрика, производящая молотый и жареный цикорий. В 1896 г. потомственным почетным 

гражданином И.А. Вахромеевым учреждено товарищество Ростовского цикорного 

производства «И. Вахромеев и К°». Одним из учредителей являлся ростовский купец Ф.Ф. 

Стрижников, который также имел цикорную фабрику в г. Ростове, а в г. Петровске 

действовала цикорная фабрика Д.П. Усинова 5. С 1918 г. к списку производств добавилась 

фабрика торгового дома «Фединал». Стоит отметить, что, кроме цикория, на фабриках 

производили гималайское жито, перловую крупу, саго, патоку. 

В России по данным на 1910 г. работало 20 предприятий по переработке цикория. 

Ростовские фабрики давали около 60 % всей выработанной продукции и являлись самыми 

крупными по стране. В г. Ростове и г. Петровске работали 4 фабрики на 23-х обжарочных 

аппаратах, с 440 рабочими, с уставным капиталом до 400000 руб. и оборотным до 500000 руб. 
6 Всего цикорий производили в 211 населенных пунктах Ростовского уезда.  

На фабрики принимался сушеный цикорий от крестьян близлежащих сел. Крестьяне 

сами мыли корни цикория, резали его, сушили на лежанках, печах, в ригах, а уже сухой 

цикорий привозили и сдавали на фабрику 7. 

К 1911 г. цикорием было засеяно 4264 га земли и собрано 11044 тонны цикория 8. В 

этот период начался широкий экспорт за границу. Только в Германию по данным на 1912 г. 

экспортировано 3538 тонн цикория 9. 

Согласно утвержденному 15 августа 1919 г. Президиумом Высшего Совета Народного 

Хозяйства плану национализации чайно-кофейно-цикорных предприятий все дела, капиталы 

и имущество товарищества «И. Вахромеев и Ко», торгового дома «Фединал», торгового дома 

Селиванова и трудовой группы по выработке цикория, бывшего предприятия А.Ф. 

Стрижникова признаны собственностью РСФСР. Предприятия были переданы в введение 

Центрального чайного комитета. Учреждено объединенное заводоуправление 

государственных Ростовских цикорно-кофейных фабрик 10. 

После революции 1917 г. Ростовский уезд остался фактически единственным районом, 

в котором занимались выращиванием и обработкой цикория. Однако производство цикория в 

период революции и Гражданской войны резко сократилось. Предпочтение отдавалось сушке 

овощей, которые поставлялись в действующую армию. 

Последствия революции, Гражданской войны, продовольственного кризиса, 

неблагоприятная конъюнктура рынка и снижение спроса вызвали кризис непроизводства 

цикория, сокращение посевных площадей. 

В 1920-1921 гг. количество посевов цикория сократилось до 500 десятин. Кроме 

политических и экономических факторов, такой показатель объяснялся неблагоприятными 

условиями сбыта в период 1918-1921 гг., а также тем, что посев и сбор цикория сосредоточился 

преимущественно в безлесном приозерном районе Ростовского уезда, что влекло повышенные 

расходы для его обработки 11.   
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Понимая значимость развития культуры цикория в уезде, трест «Чаеуправление» 

принял ряд мер по сохранению сырьевой базы и восстановлению показателей производства 

цикория. На цикорий были утверждены минимальные нормы продовольственного налога, 

излишки цикория принимались трестом по лояльной цене, а стоимость определялась 

совместно с производителями, оформлялись льготные лесосеки, проводился ремонт на 

цикорных фабриках, для обмена опытом приглашались специалисты из Латвии и Эстонии 12. 

В 1924 г. были заложены три опытно-показательных участка в селениях Уткино, 

Сулость и Стрелы. Участки 106 хозяйств были засеяны цикорием. На каждом опытном участке 

проводились конференции крестьян-цикорников, лекции с распространением плакатов о 

культуре цикория, брошюр «Памятка крестьянину-цикорнику» с описанием результатов 

опытной работы.  

В 1924 г. «Чаеуправлением» закуплено у Германии 350 пудов семян цикория, 

приобретено 30 сеялок «Планета», 30 культиваторов-полольников. Ростовским механическим 

техникумом изготовлено 200 шт. полольников системы русского профессора Горячкина. 

Весной 1925 г. трестом заложено уже 10 опытных участков в селениях Белогостицы, 

Приимково, Васильково, Якимовское, Ангелово 13. 

Деятельность треста «Чаеуправление» во время действия новой экономической 

политики принесла свои результаты. К 1926 г. потребность в семенах цикория частично 

покрывалась производством их на месте, увеличились площади посадки 14. 

К концу 20-х гг. производство цикория догнало дореволюционные показатели, к 1929 

г. товарная масса достигла 17700 тонн. 

1 июня 1929 г. в Ростове введен в эксплуатацию новый корпус кофе-цикорной фабрики, 

оборудованный современными на тот момент жарильными аппаратами и приточно-вытяжной 

вентиляцией. Установка подобного оборудования позволяла избегать выброса вредных газов 

и пыли при обжаривании, сушке, дроблении сырья, понизить общую температуру в цехах 

фабрики. Кроме того, в новом корпусе фабрики был установлен конвейер для передачи уже 

обжаренного продукта в дробильно-размолочное отделение, а варочное отделение было 

снабжено паровыми варочными котлами с возможностью механической заливки патоки и 

воды 15.  

По итогам выполнения производственной программы на фабрике в 1929-1930 гг. 

выпускались морковный, малиновый, земляничный, лимонный напитки, цикорий для кофе, 

цикорий-порошок, цикорий ванильный, цикорий-крупка 16.  

В этот период создается целая сеть цикорно-сушильных предприятий: Воржский, 

Демьяновский, Приимковский, Кузовковский, Васильковский, Борисовский, Савинский, 

Фатьяновский, Исаевский, Нажеровский заводы 17.  

В последующие годы на указанных предприятиях проведена модернизация 

оборудования, реконструкция зданий и цехов, малопроизводительные карусельные и 

тоннельные сушилки заменены на паровые конвейерные.  

В сентябре 1931 г. 14 цикорно-сушильных предприятий по решению Народного 

комиссариата снабжения СССР переданы в ведение Ростовской цикорной фабрики им. 

Томского. Заготовка цикория проводилась на основе контрактации или методом обязательных 

поставок государству колхозниками, а также назначением твердых заданий зажиточным 

хозяйствам. Сырой цикорий доставлялся на низовые заводы, а переработка цикория 

проводилась на головном предприятии – кофе-цикорной фабрике 18.  
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Все производство на фабрике было разделено на 6 основных цехов: сортировка, обжиг, 

дробильно-просевной, упаковка с варкой и укладкой цикория, ящичный с машинным 

отделением и размол 19. 

Начиная с 1932 г. шел дальнейший рост посевных площадей цикория за счет освоения 

целинных земель. В 1934 г. цикорий занимал 5185 га. 

Согласно утвержденному уставу Ростовской кофе-цикорной фабрики (утвержден 

приказом Народного комиссариата пищевой промышленности РСФСР от 7 августа 1937 г.) в 

1937 г. в состав фабрики вошли уже 17 цикорно-сушильных заводов, заготпунктов и 2 

торфяные разработки 20. 

Фабрика выступала в роли организатора сырьевой зоны цикория, помогала колхозам в 

развитии агротехники, обеспечении семенами. Для реализации данной задачи в Гаврилов-Яме 

была создана опорная опытно-селекционная станция, которая проводила большую работу по 

семеноводству, селекционированию и агротехнике цикория (станция была закрыта в 1957 г.) 

В 1969 г. с этой же целью была образована научно-исследовательская опытно-селекционная 

станция по цикорию в п. Петровское 21. 

В 1939 г. Ростовская кофе-цикорная фабрика снабжалась сухим цикорием, 

поступающим с цикорно-сушильных заводов и заготовительных пунктов, находящихся в 

смежных районах Ярославской области: Ростовском, Петровском, Гаврилов-Ямском и 

Борисоглебском. Выпускаемый Ростовской фабрикой полуфабрикат частично направлялся на 

Московскую кофе-диетическую фабрику им. Микояна, на фабрику в Ростове-на-Дону, 

Одесскую и другие фабрики СССР 22. 

Огромный ущерб развитию цикорной отрасли нанесла Великая Отечественная война. 

Посевные площади цикория сократились, цикорий перестал быть ведущей культурой района. 

Предпочтения отдавались посеву зерновых культур.  

Фабрика и сушильные заводы перешли на выпуск продукции для фронта. Рабочими 

фабрики был разработан ряд рецептур концентратов: какао с молоком, шоколад для питья, 

черный кофе, которые специальными самолетами и вагонами отправлялись в Ленинград. 

Коллективом фабрики был выпущен концентрат из хвои, содержащий витамин С, который 

помогал бороться с цингой, восстанавливать здоровье раненых, находящихся в госпиталях, 

ослабленных, больных, истощенных дистрофией граждан.  

В период Великой Отечественной войны цикорно-сушильные заводы фабрики были 

переоборудованы под сушку овощей и картофеля. Овощные концентраты первых блюд (щи, 

борщи, супы) отправлялись исключительно на фронт. Фабрикой вырабатывались кофейные и 

чайные напитки, толокно, каши, хлебные сухари. 80 % продукции поставлялось в Красную 

Армию. Во время войны производство не останавливалось ни на один день, а коллектив 

фабрики получал неоднократные благодарности от бойцов и от целых соединений 23.  

В послевоенный период зерновые культуры продолжили занимать ведущее положение 

в районе. Из-за нехватки рабочих рук и техники урожайность цикория оставалась на низком 

уровне.  

В 50-е годы ситуация начала меняться в лучшую сторону. С 1953 г. посевные площади 

сосредоточили в местах с высокой урожайностью. Это дало возможность при минимальных 

затратах повысить к концу 50-х гг. урожайность до 75 центнеров с гектара.  

В 1957 г. фабрика частично реконструируется, устанавливается новое оборудование, 

механизируются процессы дробления и просеивания полуфабриката. Только за 1956-1958 гг. 

 
19 РсФ ГАЯО. Ф. Р-258. Оп. 1. Д. 45. Л. 49. 
20 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 835. Л. 24-30. 
21 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп 3. Д. 731 а. Л. 17 а, 38. 
22 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 915. Л. 41-43. 
23 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 20-27. 



в производство внедрено 87 усовершенствований и разработок с существенным видимым 

экономическим эффектом 24. 

В соответствии с постановлением Ярославского совнархоза № 129-б/41/ от 26 декабря 

1958 г. образован Ростовский кофе-цикорный комбинат путем объединения кофе-цикорной 

фабрики, Воржского овощесушильного завода и Ростовского крахмало-паточного завода. 

В состав комбината также вошли и филиалы названных предприятий: 14 цикорно-

сушильных заводов Ростовской кофе-цикорной фабрики и 12 картофеле-терочных заводов 

Ростовского крахмало-паточного завода 25. 

К 1960 г. выработка сушеного цикория комбинатом составила 1894 тонны 26. 

Посевная площадь цикория варьировалась от 1,4 до 1,8 % от всех посевных площадей 
27.  

Основным центром сырьевой зоны по поставке цикория на предприятия Ростовского 

кофе-цикорного комбината оставался Ростовский район. Из других регионов Ярославской 

области сырье поставлялось из Гаврилов-Ямского и Переславского районов.  

К 1962 г. в связи с улучшением политических отношений и укреплением торговых 

связей СССР с рядом стран наметился рост импорта и снабжения населения натуральным 

кофе. 

Однако спрос на цикорий сохранялся. Цикорий использовали в качестве добавки к 

натуральному кофе и в качестве самостоятельного напитка. Цикорий был популярен среди 

категорий граждан, которые имели противопоказания к употреблению натурального кофе 28.  

В 1965 г. на базе комбината образовано производственное объединение 

«Ростовкофецикорпродукт» 29. 

Создание производственного объединения позволило увеличить производство 

продукции, расширить её ассортимент, совершенствовать технологические процессы, 

механизировать производственные операции и специализировать заводы. За 1958-1965 гг. из 

14-ти цикорно-сушильных заводов осталось 4 сушильных цеха, которые были оснащены 

новейшими паровыми сушилками ленточного типа, каждая из которых была способна 

перерабатывать до 40 тонн сырого цикория в сутки, а всего 16-17 тыс. тонн сырого цикория в 

сезон. Проведена реконструкция Воржского овощесушильного завода, Нажеровского 

цикорно-сушильного завода, реконструирован Ростовский паточный завод, освоивший в 1962 

г. выпуск концентрата квасного сусла (с 1968 г. завод переименован в завод «Русский квас»). 

На самой кофе-цикорной фабрике модернизированы обжарочные аппараты, огневая обжарка 

заменена на электрическую, внедрена автоматическая линия по расфасовке и упаковке 

напитков и кофе, механизированы погрузо-разгрузочные работы 30. 

В 1966-1970 гг. производственное объединение «Ростовкофецикорпродукт» 

продолжило техническое совершенствование оборудования своих предприятий: 

реконструировано 6 цехов, 5 котельных, 2 трансформаторные подстанции, установлено и 

укомплектовано 10 поточно-механизированных линий по сушке овощей, введены в 

эксплуатацию новые линии импортного оборудования по обжарке кофе. На паточном заводе 

введен новый цех по расфасовке экстракта хлебного кваса в стеклобанку, а также впервые в 

СССР разработана и внедрена опытно-производственная линия растворимого цикория 31. 

В 1971-1991 гг. продолжилась работа по реконструкции цехов, внедрении новых 

технологий, оборудования. В этот период разработан и внедрен способ хранения корней 

 
24 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 28. 
25 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 29. 
26 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 72 б. Л. 7. 
27 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 72 б. Л. 12. 
28 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 72 б. Л. 25. 
29 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 29-30. 
30 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 30-31. 
31 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 35-37, 41. 



цикория под пленкой без укрытия землей в зимнее время, а также хранения цикория в кагатах 

(прим.: правильно сложенная куча овощей для надземного хранения в поле) с гидроподачей в 

цех, внедрены технологии по калибровке и расфасовке цикория растворимого в тубы 32.  

Однако в этот период отмечается и спад производства сухого цикория, обусловленный 

нехваткой сельскохозяйственного сырья, неурожаем цикория, неблагоприятными погодными 

условиями 33.  

Эпоха СССР стала площадкой для развития и сохранения традиций производств, 

заложенных задолго до его образования. Государство играло основную роль в поддержке 

промышленности страны, обеспечивая предприятия государственными заказами, оказывая 

существенную поддержку, осуществляя контроль на всех этапах производства.  

Исходя из представленных архивных материалов можно сделать вывод о 

поступательном развитии производства цикория в Ростове Великом. 

Несмотря на отдельные спады и проблемы, вызванные как политическими, так и 

административно-организационными переменами, производство это расширялось и 

улучшалось, чему способствовал государственный и социальный строй, заботящийся не 

только о занятости населения, но и продолжающий традиционные сельскохозяйственные и 

промышленные производства прежних времен. 

 
32 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 43, 46, 61. 
33 РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 731 а. Л. 60. 
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Соцветия, стебли и корни цикория



Официальные бланки и рекламации крупнейших цикорных фабрик Ростова 

в дореволюционный период.

РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 6. Лл. 22. Д. 51. Лл. 7, 45, 93 об.  



Посевные площади, занимаемые цикорием, по волостям Ростовского уезда 

согласно учетным данным 1913 года.
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Этикетки готовой продукции Ростовских
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об.
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Сотрудники Ростовской кофе-цикорной фабрики за работой в упаковочном цехе. 
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РсФ ГАЯО. Фотодокументы НФО. Оп. 2. Ед. хр. 1627



Схема размещения сушильных участков Ростовского  района, входящих в состав 

Ростовского кофе-цикорного комбината. 1962 г.

РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 72 б. Л. 6



Схема распределения посевов цикория в колхозах Ярославской области. 1962 г.

РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 3. Д. 72 б. Л. 15



Перечень предприятий, вошедших в

состав Ростовской кофе-цикорной
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уставу фабрики.

07 августа 1937 г.
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Динамика урожайности цикория в Ростовском районе за период с 1910 года по 1978 

год  (показатели приведены в центнерах с 1 гектара земли)

РсФ ГАЯО. Ф. Р-426. Оп. 1. Д. 318. Л. 7



Благодарственные письма

фронтовиков коллективу

Ростовской кофе-цикорной

фабрики за качественную и

вкусную продукцию. 1943, 1944 гг.

РсФ ГАЯО. Ф. Р-26. Оп. 1. Д. 986.

Лл. 1-5
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цикорной фабрики (г. Ростов, ул. Пролетарская, д. 40). 1977 г. 
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В. Грищев. Обработка цикория в колхозе «Вторая пятилетка» Фатьяновского

сельского Совета Ростовского района. За рулем – Александр Ковалев, механизатор

колхоза. [07 июля 1967 г.]

РсФ ГАЯО. Фотодокументы НФО. Оп. 6. Ед.хр. 2319



Внутренний вид обжарочного цеха и обжарочного аппарата объединения

«Ростовкофецикорпродукт». 1984 г.

РсФ ГАЯО. Фотодокументы НФО. Оп. 2. Ед.хр. 1626



Ассортимент готовой продукции, выпускаемой объединением  

«Ростовкофецикорпродукт». [1970-1980] гг.

РсФ ГАЯО. Фотодокументы НФО. Оп. 5. Ед.хр. 10.
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Советская государственная политика поддержки сельхозпроизводителя на примере 

колхоза «Горшиха» Ярославского района 

 

О.В. Кузнецова 

 

Сельское хозяйство являлось крупной отраслью экономики и занимало 2 место после 

промышленности в производстве валового продукта и национального дохода СССР. 

Финансирование отрасли осуществлялось централизованно. Средства направлялись 

в управление финансов облисполкома, оттуда – в финансовые отделы районов, затем – 

колхозам и совхозам, что подтверждают документы фондов «Департамент финансов 

Администрации Ярославской области» и «Финансовый отдел исполкома Ярославского 

районного Совета народных депутатов» 1 . 

Доклад посвящен становлению и развитию колхоза «Горшиха» Ярославского района 

- флагмана сельскохозяйственного производства Ярославской области. Заявленный термин 

«государственная поддержка» включает материалы о популяризации опыта колхозников, 

их участии в союзных и областных выставках, награждении, выборов в Верховный Совет 

СССР. 

Источниковедческую базу исследования составили документы фондов: «Колхоз 

«Горшиха» Ярославского района»; «Исполком Ярославского районного Совета народных 

депутатов»; «Земельное управление исполкома Ярославского окружного Совета рабочих, 

крестьянских и красноармейских депутатов»; «Ярославский окружной союз 

сельскохозяйственных коллективов»; «Департамент агропромышленного комплекса, 

охраны окружающей среды и природопользования Администрации Ярославской области»; 

«Ярославская опытная станция животноводства Всесоюзного НИИ животноводства 

Министерства сельского хозяйства СССР»; «Производственное объединение по племенной 

работе «Ярославское» Агропромышленного комитета Ярославской области»; 

«Департамент градостроительства и архитектуры Ярославской области»; «Ярославский 

областной Совет народных депутатов и его исполком»; фотодокументы; материалы 

справочно-информационного фонда. 

 

В статье М. Цареградского «На пути к колхозному изобилию» говорилось: «…Место 

было глухое. Три деревеньки: Чакарово, Кустово и Тарасово лепились на небольшой 

возвышенности, окруженной болотом и пустырем…Крестьяне маялись от 

безземелья…Своего хлеба едва хватало до Рождества. Сена и вовсе не было…Крестьяне 

уходили в города на отхожие заработки…В 1920 г. чакаровские бедняки…составив артель, 

выехали на пустырь на трех лошадях, запряженных в плуг. Это развеселило соседей:  

- На этой земле не будешь богат, но будешь горбат. 

- Сказано - «Горшиха»: на свете нет горше этого места. 

Артельщики не бросали работы…» 2 

На 1 октября 1929 г. в Ярославском округе Ивановской промышленной области 

насчитывалось 122 колхоза 3. 

В директиве Всероссийского Союза сельскохозяйственных коллективов 

«Колхозцентр» от 10 января 1930 г. отмечалось: «Основная задача настоящего периода 

колхозного движения сводится к тому, чтобы решительно усилить, в условиях огромного 

размаха коллективизации, качественные показатели колхозного строительства: 

 
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2398. Описи фонда; там же. Ф. Р-1167. Описи фонда. 
2 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1940. 12 января. 
3  ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославский край в документах и материалах (1917-1977 гг.) 

Ярославль, 1980. С. 69-70. 



производительность труда, рост обобществленных средств производства, подъем 

урожайности, расширение посевов, развитие животноводства…» 4 

Впервые упоминаемый в документах за 1930 г. колхоз «Горшиха» «молочно-

животноводческой системы» Ярославского района имел 124,06 га земли, из которых 84,55 

га занимала пашня и 39,51 га – сенокос. В хозяйство входило 20 дворов 5.  

В статье М. Цареградского указывалось: «…Через год в «Горшиху» приехал 

двадцатипятитысячник 6 Ф.А. Щукин…Его избрали председателем… 

…В 1931 г. на ферме надоили в среднем по 900 л на корову, в 1932 г. - по 1400 л, в 1933 г. 

– по 1600 л…К тому времени в области были уже колхозы, где от коров Ярославской 

породы надаивали за год по 2000 л и больше…Ф.А. Щукин и работники фермы побывали 

в таких колхозах…Стало ясно, что от «Ярославок» можно надаивать в два и три раза 

больше, если ухаживать за ними и кормить их так, как требует зоотехника, если заняться 

улучшением породности стада. И председатель колхоза решил укомплектовать постепенно 

всю ферму коровами Ярославской породы…В 1934 г. в среднем от коровы получили 1900 

л молока. Это была большая победа!» 7 

В проекте докладной записки оргкомитета ВЦИК по Ярославской области в 

Совнарком СССР от 9 мая 1936 г. указывалось: «…Ярославская область…имеет огромный 

массив породных животных: крупного рогатого скота Ярославской и Швицкой породы – 

48%, свиней Белой Английской и Брейтовской породы - 62%, Романовских овец – 15,2% и 

лошадей 19,0%...Область имеет 2 государственных племенных рассадника Ярославского и 

Швицкого скота…Область имеет сеть племенных колхозно-товарных ферм по всем видам 

скота…Ярославская область, проводя метизацию 8  скота внутри области, одновременно 

для этих же целей для ряда краев и областей Союза, по решению Правительства, ежегодно 

вывозит значительное количество племенного скота…(Это – О.К.)…требует повышения 

качественных показателей как по удою крупного рогатого скота, так и по живому весу 

выращиваемого племмолодняка…Основной причиной низкой продуктивности 

животноводства является недостаточная обеспеченность кормами. В целях…улучшения 

кормовой базы…проводится закладка искусственных сенокосов и пастбищ…распашки под 

залужение в последующие годы естественных кормовых угодий и других целинных 

земель…» 9 

На 1 октября 1936 г. в Ярославской области 10 насчитывалось 8.043 колхозов 11.   

Развивалось стахановское движение. В справке «О состоянии животноводства 

Ярославской области в 1938 г.» от 2 января 1939 г., в разделе «Раздой коров в лучших 

племфермах», упоминаются орденоносцы, стахановки «Горшихи» М.Л. Горева и С.И. 

Терентьева. В 1937 г. показатели удоя на одну фуражную корову составили 3349 л 12.  

По итогам работы колхоза за 1939 г. средний удой равнялся уже 4510 л; средний 

урожай зерновых вырос с 11,6 ц с га в 1938 г. до 20,4 ц. Доходы увеличились на 35%. 

Обязательства по госпоставкам всех видов продукции были выполнены. За каждый 

 
4 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-771. Оп. 1. Д. 62. Л. 1. 
5 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-771. Оп. 1. Д. 53. Л. 188; там же. Ф. Р-571. Оп. 1. Д. 120. Л. 83, 84, 

110, 114 об, 115. 
6  Двадцатипятитысячники – рабочие крупных промышленных предприятий, 

направлявшиеся по решениям ЦК ВКП(б) на организационно-хозяйственную работу в 

колхозы в начале 1930-х гг., в период коллективизации. 
7 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1940. 12 января. 
8 Метизация – скрещивание животных в целях улучшения наследственных задатков. 
9 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2380. Оп. 3. Д. 1. Л. 1, 2. 
10 В ее первоначальных границах. 
11 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославский край в документах…С. 92; Ярославская область за 50 

лет: 1936-1986. Очерки, документы и материалы. Ярославль, 1986. С. 47. 
12 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 1. Д. 1635. Л. 46, 57. 



трудодень работникам причиталось 6 руб. 43 коп., 2,9 кг зерна, 1,4 кг картофеля, 2,8 кг 

фуража 13 . В постановлении бюро обкома ВКП(б) от 20 декабря 1939 г. говорилось: 

«…Одобрить примерный план распределения доходов в «Горшихе»…и рекомендовать 

всем колхозам области организовать распределение доходов по примеру этого хозяйства»14. 

В 1939 г., став участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, колхоз был 

награжден орденом «Знак Почета», отмечен денежной премией в размере 10 тыс. руб. и 

легковым автомобилем 15. 

В статье «Колхозникам колхоза «Горшиха», подписанной секретарем обкома 

ВКП(б) Н.С. Патоличевым и председателем Ярославского облисполкома Д.А. 

Большаковым, отмечалось: «…Награждение колхоза…выражает величайшую заботу 

партии, Правительства…о колхозном строе, о зажиточной и культурной жизни 

колхозников. Ваши выдающиеся успехи в подъеме сельского хозяйства служат примером 

для всех колхозников области…» 16 

В «Годовом отчете» за 1940 г. указывалось, что колхоз объединяет 38 дворов с 

населением 172 человека. За хозяйством закреплено 316,38 га земли. Среди выращиваемых 

культур - озимые и яровые рожь и пшеница, ячмень, овес, горох, вика на зерно, картофель, 

капуста, огурцы, лук, кормовые травы и корнеплоды. В колхозе насчитывалось 72 голов 

крупного рогатого скота, 12 свиней, 31 лошадей, 41 шт. птицы. В перечне сельхозмашин и 

орудий перечисляются грузовая автомашина, молотилка, 2 сеялки, 2 сенокосилки, 2 жатки, 

5 конных плугов, 2 бороны, 2 зерновые сортировки, 2 веялки, соломорезка, 2 дробилки 17.  

С 1 января 1941 г. хозяйство объединили с соседними колхозами «Ленинский путь» 

и «Дружба» 18. Бывший председатель колхоза «Ленинский путь» И.И. Абросимов возглавил 

«Горшиху» 19. 

В первый военный год число наличных дворов составило 330 с населением 1166 

человек. На 1 января 1942 г. в «Горшихе» насчитывалось 369 голов крупного рогатого 

скота, 55 свиней, 183 овец, 121 лошадей, 240 шт. птицы. В счет плана поставок государству 

было сдано 18 голов крупного рогатого скота, 11 свиней, 109.753 л молока, 177.258 кг 

шерсти, 8.540 шт. яиц, 163 шт. шкур 20. 

23 апреля 1943 г. было опубликовано обращение коллектива «Горшихи» к 

колхозникам Советского Союза с призывом «посеять в каждом колхозе сверх плана гектары 

обороны и помощи колхозам и колхозникам, освобожденным и освобождаемым от 

фашистских захватчиков» 21 . Этот почин горячо поддержали: в 1943 г. в колхозах 

Ярославской области засеяли сверх плана около 9 тыс. га и собранный урожай сдали 

государству, в Фонд обороны 22.  

В книге А. Титова и В. Виноградского «Горшихинский ключик» рассказывается о 

работе животноводов колхоза в годы Великой Отечественной войны. «Трудно было 

удержать высокие удои тогда, когда не хватало людей, кормов, транспорта, топлива. 

Доярки работали по 20 часов…И самой первой среди этих…тружениц была Серафима 

Ивановна Терентьева. Ее трудовой подвиг в 1945 г. был отмечен…орденом Ленина. А в 

 
13 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославская область за 50 лет…С. 50-51. 
14 Там же. 
15 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1940. 12 января. 
16 Там же. 22 февраля. 
17 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1167. Оп. 1. Д. 12. Л. 28, 28 об, 30 об, 32 об. 
18 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 160. Л. 63. 
19 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославский край в ХХ веке. Кто есть кто? Предприниматели. 

Руководители промышленно-производственного комплекса. Историко-биографический 

справочник / Под ред. Ю.Ю. Иерусалимского. Ярославль, 2007. С. 5. 
20 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1167. Оп. 1. Д. 66. Все дело. 
21 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Северный рабочий. 1943. 23 апреля. 
22 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославская область за 50 лет…С. 120. 



1946 г., когда труженики Ярославского района посылали своего полномочного 

представителя в Верховный Совет СССР, они единодушно назвали имя Серафимы 

Ивановны Терентьевой…» 23 

В «Списке колхозов-миллионеров» за 1944 г., составленном в Ярославском 

областном земельном управлении, значится 31 хозяйство. По показателю доходности в 

3.700.520 руб. лидировал колхоз «Горшиха» 24.  

По сведениям «Инвентарной описи животных» на 1 января 1946 г. значатся 329 

голов крупного рогатого скота, за которыми ухаживали труженики 3 молочно-товарных 

ферм, 136 лошадей, за которыми ухаживали труженики 10 бригад, 105 свиней, 100 овец, 

500 шт. птицы 25. 

1947 г. датированы «Материалы разведки запаса глины на урочище Огарево 

Медягинского сельсовета для организации кирпичного…производства». В «Заключении» 

обследования указывалось: «…Разведка освещает площадь 13 га…все…глины 

являются…возможным использовать для изготовления строительного кирпича…Принимая 

во внимание, что для…1000 шт. строительного кирпича требуется 2,5 куб. м глины, 

получается, что разведанных запасов в количестве 120,9 тыс. куб. м при годовом 

производстве завода 600.000 шт. хватит на 80 лет…» 26  

14 июня 1949 г. было опубликовано сообщение о присвоении звания Героя 

Социалистического Труда передовикам сельского хозяйства. Среди них: председатель 

колхоза «Горшиха» И.И. Абросимов, доярки О.И. Абросимова, З.Е. Лагузова и О.П. 

Сергеева, заведующий фермой А.Г. Малышев и зоотехник М.И. Скорнякова 27.  

Успехи тружеников привлекали внимание деятелей науки, в числе которых был и 

академик, биолог К.И. Скрябин, неоднократно посещавший колхоз в 1950-е гг. Результаты 

его исследований имели большое значение в деле разработки комплекса мероприятий в 

сфере ветеринарии. 

В начале 1950-х гг. не только продолжилось увеличение поголовья скота 28 , но и 

повысились требования к уходу за ним. В «Журнале кормления коров за 1953 г.», который 

заполнялся заведующей молочно-товарной фермой, значится: «…аккуратно и повседневно 

записывать индивидуально по каждой корове количество заданного корма, вид корма и 

количество несъеденного...» 29 

В 1954 г., став участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, колхоз был 

награжден дипломом 1-й степени и премирован легковой автомашиной марки «ГАЗ-69» 30.  

Яркой иллюстрацией социалистического соревнования являются материалы 

документального фонда «Горшихи». 

В «Отчете о состоянии животноводства на 1 октября 1956 г.» значится, что в 

«Горшихе» насчитывалось 435 голов крупного рогатого скота, 332 свиней, 185 овец, 146 

лошадей, 348 шт. птицы  31. 

По сведениям «Книги учета госпоставок и колхозной торговли» за 1956 г., 

деятельность велась по 33 направлениям, среди которых: реализация зерновых культур, 

картофеля, овощей, семян многолетних трав, сена, соломы, молока, яиц, мяса, кожи, 

шерсти, меда, гречихи, ягод, пуха-перьев, кирпича 32. 

 
23 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Указ. соч. Ярославль, 1963. С. 19. 
24 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 22. Д. 479. Л. 130. 
25 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 19. Л. 57-68. 
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30 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 119. Л. 5. 
31 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 118. Л. 25. 
32 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 150. Оборот обложки дела. 



В сведениях Управления сельского хозяйства Ярославского облисполкома на 16 

декабря 1957 г. отмечалось: «…Колхоз …только за три года (1954-1956 гг.)…возвел много 

общественных построек, провел с помощью государства мелиорацию сенокосов и 

выгонов…»  33 

Председателем колхоза в 1958-1985 гг. был сын И.И. Абросимова - Николай Ильич. 

В этот период развернулась работа по повышению жирномолочности Ярославской породы 

скота, организации интенсивного откорма молодняка, механизации основных 

производственных процессов на животноводческих фермах и сельскохозяйственных 

угодьях. Колхоз стал школой передового опыта, неоднократным участником ВДНХ 34.  

На 1 июля 1960 г. в хозяйстве насчитывалось 18 тракторных борон, 8 тракторных 

плугов, 3 тракторных культиватора, 2 тракторных зерновых сеялки, 4 молотилки, 3 

соломосилосорезки, тракторная картофелесажалка, 3 доильных агрегата, 300 автопоилок 

для коров 35.  

Совместно со специалистами Ярославской опытной станции животноводства в 1963-

1964 гг. осуществлялись мероприятия по применению методики выращивания телят от 

рождения до года, включавшей схемы кормления, рацион, контроль веса, наблюдение за 

развитием костно-мышечной системы животных 36 . Активное участие в исследованиях 

принимал зоотехник хозяйства И.Г. Жариков. 

В материале об опыте работы «Горшихи», датированном 31 июля 1968 г., 

говорилось: «…Колхоз специализирован на разведении крупного рогатого скота 

Ярославской породы и является основным поставщиком высокоценного племенного 

молодняка для…нашей области…других областей Российской Федерации…»  37 

В 10-11-й пятилетках центральные усадьбы хозяйств Ярославской области 

застраивались комплексно 38. Примером для них являлась и «Горшиха»: уже в 9-й пятилетке 

здесь развернулось строительство объектов т.н. «экспериментально-показательной 

усадьбы» в селе Медягино 39. 

В 1973 г. были приняты в эксплуатацию котельная с мазутонасосной 40 , сети 

водопровода 41 , канализации 42, теплотрассы 43, здание столовой на 35 посадочных мест 44, 

жилой 12-ти квартирный дом 45, жилой 8-ми квартирный дом 46; в 1975 г. - жилой 8-ми 

квартирный дом № 2 47, жилой 4-х квартирный дом 48, фельдшерско-акушерский пункт 49, 
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детские ясли-сад на 50 мест 50; в 1976 г. - комбинат бытового обслуживания 51, школа на 

192 учащихся 52, очистные сооружения 53. 

1977 г. датированы «Материалы почвенного обследования колхоза «Горшиха», 

подготовленные сотрудниками Ярославского филиала Центрального государственного 

проектного института по землеустройству «Центргипрозем» объединения «Росземпроект». 

В документе отмечалось: «…«Горшиха» - одно из передовых хозяйств в области, где в 1975-

76 гг. внесено по 15 т органических удобрений на гектар пашни… За последние годы 

проведено осушение на площади 527 га, в т.ч. пашни 444 га, пастбищ 80 га…» 54 

В 1979 г. колхоз принял участие в областной сельскохозяйственной выставке. На 1 

января 1977 г. в «Горшихе» насчитывалось 963 голов крупного рогатого скота. Средний 

показатель получения молока от одной коровы в год составлял 4848 л 55.  

К началу 1980-х гг. в колхозе из года в год фиксировали самые высокие в 

Ярославской области надои молока, обеспечивая самую высокую его жирность. На фермы 

корма поступали строго с веса, точно по графику, что позволяло выдерживать распорядок 

дня. Если в большинстве хозяйств области дойку коров проводили 2 раза в сутки, то в 

«Горшихе» - 3 раза, что способствовало повышению продуктивности молочного стада 56.  

В «Годовом отчете» за 1985 г. значится, что в «Горшихе» насчитывалось 254 двора, 

численность членов колхоза - 419 человек. Общая земельная площадь составляла 3298 га, в 

т.ч. 2787 га - сельхозугодья. В хозяйстве числилось 1096 голов крупного рогатого скота. 

Среднегодовой удой молока от одной коровы составлял 4750 л. Прибыльными статьями 

дохода являлись реализация молока, зерновых и зернобобовых культур и овощей 57. 

В «Годовом отчете» ордена «Знак Почета» племзавода колхоза «Горшиха» за 1991 г. 

значится 597 членов хозяйства и 283 человек, занятых на предприятии. На 1 января 1992 г. 

в колхозе насчитывалось 1204 голов крупного рогатого скота 58.  

«…Все то, что достигнуто в колхозе «Горшиха» - это результат самоотверженного 

труда колхозников, руководителей и специалистов хозяйства…», - отмечалось в одном из 

документов 59 . Таким образом, Советский период в истории «Горшихи» был связан с 

грандиозными планами и славными свершениями. 

 

 
50 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 489. Л. 9-9 об. 
51 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939. Оп.1. Д. 481. Л. 2-2 об. 
52 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 486. Л. 5-6. 
53 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 489. Л. 1-2 об. 
54 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 26. Д. 402. Л. 3, 4, 6, 7, 19, 28. 
55 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2876. Оп. 2. Д. 126. Л. 1, 43, 44. 
56 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославский край. Учебное пособие по истории и природоведению 

для учащихся. Ярославль, 1983. С. 92-93. 
57 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-2283. Оп. 29. Д. 1474. Л. 1001, 1002, 1006, 1022 об, 1025 об. 
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59 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Ярославская область за 50 лет…С. 278. 
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Фрагмент карты Ярославского района со схематичным изображением населенных 

пунктов Медягинского сельсовета. 1930 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-571. Оп. 1. Д. 120. Л. 118.



Председатель колхоза «Горшиха» Ф.А. Щукин зачитывает указ о награждении 

колхоза орденом «Знак Почета». 1940 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-1851.



Председатель колхоза «Горшиха» Ф.А. Щукин и другие подписываются на заем 

третьей пятилетки. 1940 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-1843.



Статья «Обращение колхозников

сельхозартели «Горшиха» Ярославского

района к колхозникам Советского Союза».

1943 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Северный рабочий.

1943. 23 апреля.



Племенное свидетельство,

выданное колхозу «Горшиха» на

корову «Арию». 1942 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д.

13. Л. 1.



Аттестат, выданный колхозу

«Горшиха» на корову «Рулетку»,

внесенную в Государственную

племенную книгу. 1943 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 13.

Л. 2.



Работники колхоза «Горшиха»

П.Н. Воронцов и Ф.М. Скакин

раскладывают кирпич для сушки.

1950 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов.

П 1-1954.



Герои Социалистического Труда

колхоза «Горшиха» доярки О.П.

Сергеева и О.И. Абросимова.

[1949 г.]

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов.

П 1-1906.



Академик К.И. Скрябин с группой научных сотрудников на пастбище колхоза 

«Горшиха». 1950 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-1941.



Диплом 1-й степени участника

Всесоюзной

сельскохозяйственной выставки

- ордена «Знак Почета» колхоза

«Горшиха». 1954 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1.

Д. 98. Л. 1.



Листок «Кто сегодня

впереди» - орган партбюро

колхоза «Горшиха», с

сообщением о результатах

уборки ржи. 1955 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп.

1. Д. 141. Л. 1.



«Листок славы» - орган

парторганизации колхоза

«Горшиха», с сообщением о

результатах по надою молока.

1956 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д.

141. Л. 2.



Бонитировочная карточка со сведениями об оценке племенных и продуктивных

качеств хряка «Соперник» породы Крупная Белая, принадлежащего колхозу

«Горшиха», внесенного в Государственную племенную книгу. 1956 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 30. Л. 10.



Аттестат, выданный колхозу

«Горшиха» на свиноматку

«Волшебница» породы Крупная

Белая, внесенную в Государственную

племенную книгу. 1958 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-819. Оп. 1. Д. 30.

Л. 18.



Бригадир колхоза «Горшиха»

М.П. Курочкина и

председатель колхоза Герой

Социалистического Труда

И.И. Абросимов знакомят

академика К.И. Скрябина с

работой колхозных

животноводов. 1959 г.

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись

позитивов. П 1-2610.



И.Е. Жариков – Герой

Социалистического Труда,

заслуженный зоотехник РСФСР.

[1964 г.]

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов.

П 1-5816.



А.С. Горева – депутат Верховного

Совета СССР от Ярославского

сельского избирательного округа № 362,

бригадир животноводческой фермы

колхоза «Горшиха». Награждена

орденом Ленина. 1966 г. ГКУ ЯО ГАЯО.

Опись позитивов. П 1-2880.



Новые жилые дома в колхозе «Горшиха». [1975 г.] 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-8681 (2).



Тематическая подготовка учащихся по стенду «Колхоз «Горшиха». 1976 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-6807.



Заседание клуба доярок-четырехтысячниц по итогам работы за 1982 г. в 

колхозе «Горшиха». 1983 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-10390.



Уборка трав в колхозе «Горшиха». 1985 г. 

ГКУ ЯО ГАЯО. Опись позитивов. П 1-10545.
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Деятельность кинопрокатов в Ярославской губернии в 1920-е гг. 

 

Н.О. Монахова 

 

20-е годы 20-го столетия особый период в истории российского кино. Только 

зародившееся и неокрепшее, но подающее большие надежды, оно попадает в пучину 

революционных событий и сталкивается с новыми политическими реалиями. 

 Октябрьская революция и полыхающая Гражданская война в значительной степени 

разрушили совсем еще юную российскую кинематографию. Однако, руководство молодой 

Советской республики, оценив важность кино как средства политической агитации и 

широкой пропаганды большевистских идей, как орудия просвещения и развития трудового 

народа, как надежного помощника в деле коммунистического воспитания пролетариата и 

крестьянства, пусть и не в первую очередь, но взялось за организационные вопросы 

кинематографического дела.  

Процесс создания нового советского кино в тех условиях не мог быть быстрым и 

легким. В первые годы Советской власти большинство киностудий, кинотеатров и 

прокатных контор оставались в руках частных владельцев, чья хозяйственная деятельность 

контролировалась кинокомитетами, а идеологический контроль ограничивался 

недопущением антисоветской пропаганды. Однако, продолжающаяся интервенция и условия 

«военного коммунизма» приводят к ужесточению мер в отношении среднего и малого 

предпринимательства, в том числе в сфере кинопромышленности. 27 августа 1919 г. 

Декретом Совета Народных Комиссаров была провозглашена национализация 

фотографической и кинематографической кинопромышленности и торговли. Согласно этому 

декрету фотографическая и кинематографическая торговля и промышленность переходили в 

ведение Народного Комиссариата по просвещению. На местах его обязанности поручались 

Губернскому отделу народного образования. При киноотделе Ярославского Губнаробраза 

было создано 5 секций (промышленная, производства кинокартин, прокатно-

распределительная, учетно-контрольная, лекторская) 1. Одна из секций – прокатно-

распределительная – отвечала за прокат и распределение кинокартин, диапозитивов и всего 

по фото-кино для всей губернии 2. Весной 1920 г. в губернии была проведена опись всего 

фото и кинооборудования. Для распределения кинокартин по городу и губернии, а также для 

предоставления необходимой аппаратуры киноячейкам был создан Губернский 

распределительный пункт. 

В 1918 - самом начале 20-х гг. ситуация с кинохозяйством в губернии была далеко не 

радужной: в Даниловском и Любимских уездах имелось по одному постоянному 

(городскому) и по два передвижных кинематографа, в Ростовском уезде один постоянный и 

один передвижной, в Рыбинске 4 кинотеатра (при этом только один из них – «Ренессанс» - 

реально работал), в Тутаевском и Пошехонском уездах – один городской, в Угличском уезде 

– 1 частный городской и один передвижной в уезде, в Мышкинском уезде был один 

передвижной кинематограф, а постоянных не было ни в городе, ни в уезде 3. В самом 

Ярославле реально действовал только кинотеатр «Скиф» (бывший электротеатр «Рекорд»), 

располагавшийся на Первомайском бульваре. Зимние кинотеатры «Арс» и «Глаз» из-за 

разрушений не могли функционировать. Помещения кинозалов были заняты различными 

организациями и конторами, и использовались не по назначению, например, для артелей 

инвалидов или размещения военнопленных. В плачевном состоянии находились не только 

здания, где могли бы демонстрироваться фильмы, но и киноаппаратура. Многие киноленты, 

как например, картины, созданные Петром Васильевичем Мосягиным,  художником и 

оператором Ярославской кинофабрики Григория Либкена,  погибли в огне пожаров, которые 

 
1 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 563. Л. 31 
2  ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 563. Л. 70. 
3 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 259. Л. 4, 6-11. 



полыхали в Ярославле в дни июльских событий 1918 г. 4 Для того, чтобы хоть как-то 

восполнить недостаток местных кинотеатров в фильмах, в губернию высылались в аренду 

кинокартины со столичных государственных складов кино. Однако, зачастую 

государственные склады присылали плохие картины, как по содержанию, так и по 

состоянию, что негативно сказывалось на посещаемости 5. 

Следующей уникальной вехой в развитии советского кино стали годы новой 

экономической политики – период творческого кинематографического поиска, ожившей 

рыночной системы и активной конкуренции в сфере проката, временным отступлением от 

жесткой большевистской идеологии. НЭПовскими реалиями в сфере кино стали: импорт 

зарубежной кинопродукции, появление частных прокатных контор и крупных 

кинообъединений, акционерных обществ, таких как «Русь», «Кино-Север» «ПУР» и др., 

возрождение сети кинотеатров, в которые буквально «повалил» массовый зритель, 

жаждущий зрелищ. 

Поскольку возможности государственного финансирования сферы культуры в целом, 

и кинопроизводства в частности, были крайне ограничены, Советской власти пришлось 

временно мириться с реалиями «кинонэпа». Но взять под контроль стихийно развивающийся 

кинорынок, ускорить становление отечественного кинопроизводства было необходимо. 

Постановлением СНК от 19 декабря 1922 г. созданный ещё в сентябре 1919 г. и не 

оправдавший себя Всероссийский фотокиноотдел Наркомпроса (ВФКО) был преобразован в 

Центральное государственное фотокинопредприятие «Госкино». Под его управление 

перешла государственная прокатная контора, в том числе её отделения на местах, 

кинотеатры, которые, на момент издания постановления, находились в распоряжении ВФКО, 

и кинотеатры, переданные Госкино по специальному соглашению Коллегии Наркомпроса и 

Губисполкомов. Кинотеатры в губерниях, не попадавшие под данные категории, 

передавались в распоряжение местных Губнаробразов. Деятельность всех кинопрокатов, как 

государственных, так и частных, приостанавливалась до момента регистрации в Госкино и 

заключения договора на прокат с предприятием. При этом кинотеатры, принадлежавшие 

частным лицам и организациям, продолжали оставаться в собственности владельцев при 

условии обязательного разрешения и заключения договора. Для осуществления деятельности 

на местах открывались отделения Госкино или назначались уполномоченные лица 6. Таким 

образом, Госкино получило монопольное право проката кинолент на всей территории 

страны.  

Постепенно кинодело в губернии оживало. Открывались новые кинотеатры, 

ремонтировались и переоборудовались помещения для демонстрации фильмов. В Ярославле 

действовали стационарные зимние кинотеатры «Арс» на 600 мест, «Глаз» на 350 мест, 

летний кинотеатр «Скиф» на 600 мест, находившиеся в ведении Управления зрелищных 

предприятий ЯргубОНО. Несколько позднее в 1927 г. под началом УЗП после капитального 

ремонта был введен в строй кинотеатр «Горн» на 481 место 7. Работали кинотеатры, 

открытые по линии профсоюзов, например, «Гудок» в Закоторосльном районе г. Ярославля. 

Предприятия открывали свои кинотеатры, такие как, «Махорочник», «Факел», «Урочь», 

кинотеатр при швейной фабрике «Возрождение». Действовали кинотеатры при Дворце 

труда, при саде «Эльдорадо», при добровольном пожарном обществе работало кино 

«Спартак». Летом на ул. Пролетарской открывался кинотеатр «Первомайский». В Рыбинске 

местное население имело возможность посетить демонстрацию фильмов в кинотеатре 

«Модерн», находившемся в ведении Акционерного общества «Пролеткино» и в кино 

 
4 Мосягин Петр Васильевич. URL: https://yarwiki.ru/article/908/mosyagin-petr-vasilevich (дата 
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6 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 423. Оп. 1. Д. 195. Л. 3. 
7 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Вглядись в минувшее бесстрастно… Культурная жизнь 

Ярославского края 20-30-х гг. Ярославль, 1995. С. 166. 
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«Железнодорожник», подведомственном Участковому комитету профсоюза 

железнодорожников (Учкпрофсож).  

В губернии дела обстояли хуже. В большинстве своем кинотеатры находились только 

в уездных городах. Лишь в некоторых волостях Ярославского, Мышкинского, Рыбинского и 

Тутаевского уездов были свои киноточки. В Угличском уезде стационарных киноточек не 

было вообще 8. В целом в Ярославской губернии в 1924-1925 гг. имелось порядка 40 

кинотеатров 9. Практически все рабочие клубы были кинофицированы, что положительно 

сказывалось на удовлетворении спроса на кино городского населения. А вот жители 

сельской местности в этом плане оставались далеки от желаемого. Для решения проблем, 

связанных с кинофикацией села, в 1925 г. Губернским советом профессиональных союзов 

была закуплена кинопередвижка специально для работы в деревнях. Она должна была 

охватить территорию всех 7 уездов Ярославской губернии. Передвижка начала работу 1 мая 

1925 г. и за первые 107 дней количество посетителей киносеансов составило 10871 человек, 

большая часть которых были крестьяне 10. 

Рост киносети, в свою очередь, вызывает повышение спроса на кинокартины. Перед 

Госкино встала серьезная проблема – нехватка фильмов. Госиндустрия кинолент еще не 

набрала свои обороты. А возникающие параллельно с Госкино государственные, 

общественные и частные прокатные конторы в погоне за прибылью наводнили кинорынок 

некачественными и идейно вредными для советской идеологии фильмами. В кинотеатрах 

демонстрировались иностранные боевики, восточные кинороманы, многосерийные 

детективы, «салонные картины с разлагающим содержанием» 11. Так на август – сентябрь 

1923 г. кинотеатр «Скиф» анонсировал показ таких «последних новинок шедевров 

кинематографии»: «В дебрях Африки» (Вызов смерти), «В царстве львов», «Во власти 

обезьян», «Последняя пуля», «Король цирка» и др.12 

  Несмотря на то, что доходы от кино быстро растут, они распыляются среди 

многочисленных организаций и не укрепляют финансовую базу государственного 

кинематографа. В этих условиях Советское государство предпринимает новую 

организационную попытку взять под контроль стихийно развивающийся 

кинематографический рынок и подвести под отечественное кинодело материальную базу. 10 

декабря 1924 г. было создано Всероссийское фотокинопромышленное акционерное общество 

«Советское кино» (Совкино), которое получило монопольное право на прокат фильмов на 

территории РСФСР 13. Организации, учреждения и частные лица, имеющие право на прокат 

фильмов, должны были обращаться в прокатные конторы Совкино для получения картин. В 

каждой губернии открывались агентства Совкино. В Ярославской губернии такое агентство 

открылось в мае 1925 г. Его представителем  был назначен А.В. Александров 14. Однако 

деятельность агентства и лично Александрова часто подвергалась критике, и даже 

поднимался вопрос о закрытии агентства «как бесполезного и тормозящего работу местных 

культорганизаций» 15.  

1 августа 1926 г. было образовано Северное отделение Совкино, которое 

расположилось в бывшем доме Вахромеева, где были оборудованы помещения под склады 

для кинопленок и монтажная мастерская. С 1 декабря 1926 г. при отделении начала 

 
8 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-548. Оп. 8. Д. 95. Л. 28 об. 
9 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1834. Оп. 1. Д. 20. Л. 66. 
10 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 3158. Л. 10. 
11 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2490. Л. 56 об. 
12 ГКУ ЯО ГАЯО. СИФ. Вглядись в минувшее бесстрастно… Культурная жизнь 

Ярославского края 20-30-х гг. Документы и материалы. Ярославль, 1995. С.163. 
13 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1834. Оп. 1. Д. 20. Л. 47. 
14 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1834. Оп. 1. Д. 20. Л. 71. 
15 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-773. Оп. 4. Д. 1227. Л. 91. 



функционировать мастерская по ремонту киноаппаратуры 16, открытие которой было очень 

актуально. 

Созданное как коммерческое предприятие, акционерное общество «Совкино» по 

замыслу руководителей страны Советов по сути должно было выполнять роль главного 

государственного органа управления кинематографией. Однако с самого начала своей 

деятельности Совкино твердо встало на рельсы рыночной экономики, и его главной целью 

стало получение максимальных прибылей. Провозглашенный Совкино лозунг «Кино для 

кино» на местном уровне не вполне срабатывал. Ставка, которую Совкино взымало за прокат 

картин, была довольно высокой - 25 % от валового сбора, а в сентябре 1926 г. она была 

повышена до 30% 17. С учетом государственных и местных налогов, производственных 

расходов на содержание зрительных залов и аппаратуры, заработной платы сотрудникам, 

льготных тарифов для некоторых категорий граждан, бесплатных сеансов кинопрокат был 

мало рентабельным делом. Собственно на развитие кинофикации от проката оставалось не 

так уж много финансовых средств. Особенно в невыгодном положении оказались 

коммерческое и клубное кино, так как ставки проката для них были выше, чем для 

государственных кинотеатров. Союзные кинотеатры и клубы получали некоторые дотации 

из профсоюзного бюджета, а вот коммерческие киноточки выживали, как могли. 

Однако, несмотря на все трудности, кино двигалось в массы. 

В 1926 г. по инициативе центральной «Крестьянской газеты» было организовано 

акционерное общество по кинофикации деревни «Селькино» 18. Своей задачей общество 

ставило производство дешевых и удобных в перевозке кинопередвижек и киноустановок, 

создание понятных для крестьянина картин, развитие киносети в сельской местности. В 

Ярославской губернии на февраль 1928 г. насчитывался 51 передвижной аппарат, 24 из 

которых принадлежали политпросветам, 19 – профсоюзам, остальные – Совкино, 

кооперативным организациям и неустановленным владельцам 19. 

До конца 1920-х гг. деятельность кинопередвижек не была полностью 

отрегулирована. Несмотря на острую необходимость кинофикации села, работу 

передвижных киноустановок отличала несистематичность показов, ставка на более крупные 

села в ущерб отдаленным районам, неравномерность распределения аппаратов по губернии. 

Самым организованным объединением киносети передвижек стала Рыбинская районная 

база, которой принадлежало 11 аппаратов. Она обслуживала Рыбинский, Пошехоно-

Володарский, Мологский и часть Угличского уезда 20. 

Для разрешения проблемы неравномерности распределения кинопередвижек по 

уездам в 1929 г. в Ярославле была создана кинобаза при Ярославском окружном союзе 

потребительских обществ. В эту кинобазу были переданы 35 из 41 передвижек, 

действовавших на территории Ярославского, Ростовского и Даниловского уездов. Кроме 

того, в район обслуживания кинобазы  входили ряд волостей Пошехоно – Володарского и 

Угличского уездов 21. Для деревенского проката устанавливались особые льготные тарифы, 

но и билеты в деревнях стоили дешевле, чем в городе. Цены на билеты варьировались в 

зависимости от типа кинотеатра. В деревнях, союзных кинотеатрах («Гудок») и рабочих 

клубах цена билета на киносеанс была 5, 10 и 15 коп. 22, а в кинотеатрах Совкино («Арс», 

«Скиф») от 20 до 35 коп. 23 Но и киноленты для своих показов Совкино отбирало более 

качественные и по содержанию, и по техническому состоянию. 

 
16 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Д. 110. Л. 43. 
17 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1. Оп. 27. Д. 2490. Л. 60. 
18 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 3463. Л. 2. 
19 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 2. Д. 174. Л. 66. 
20 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-178. Оп. 1. Д. 174. Л. 56 об. 
21 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 2. Д. 241. Л. 6 об, 7. 
22 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 1340. Л. 7 об. 
23 ГКУ ЯО ГАЯО Ф. Р-1478. Оп. 1. Д. 5. Л. 26. 



Вопрос о технической оснащенности кинопроката стоял очень остро. Заграничные 

кинопрекционные аппараты типа Патэ № 3, систем Симплекса, Ика, Гоммон, которые 

использовались в кинотеатрах, из-за частого и не всегда квалифицированного использования 

были изношены.  Отсутствие запчастей вынудило специалистов ремонтной мастерской при 

Северном отделении Совкино самим производить запасные части и переделывать 

обыкновенную модель на усиленную 24. Приобретение новой отечественной модели 

«ТОМП» требовало финансовых вложений, да и сам «ТОМП», как отмечали специалисты, - 

был аппарат крайне не совершенный 25. 

Не менее остро стоял вопрос о наличии квалифицированных кадров, обслуживающих 

киноустановки и работающих с кинолентами, качество последних оставляло желать 

лучшего. Техническая годность присылаемых Совкино картин варьировалась от 60% до 15 % 
26. Неопытные киномеханики портили и без того испорченные ленты, порой полностью 

срывая киносеансы. Конфликты между кинотеатрами и Совкино, которое накладывало 

штрафы за задержку и порчу картин, были не редкостью. С целью повысить квалификацию 

киноспециалистов в 1927 г. Совкино организовало в Москве полуторамесячные курсы для 

киномехаников, куда были приглашены и слушатели из Ярославской губернии. А в 1929 г. 

были организованы одномесячные курсы в Ленинграде 27 и двухмесячные курсы при 

Ярославской кинобазе 28.  

В штаты кинотеатров помимо киномехаников и их помощников, а также 

традиционных кассирш, билетеров, контролеров, входили склейщики лент и пианисты – 

иллюзионисты. Последние игрой на рояле сопровождали показ немого кино. В больших 

кинотеатрах демонстрация фильмов предварялась выступлением оркестров. 

В кинотеатрах и клубах открывались киоски, где продавались журналы, газеты, 

либретто к кинокартинам, открытки. Особой популярностью пользовались газета «Кино», 

журналы «Экран», «Советский экран», «Кинофронт», «Советское кино» 29. 

К концу 20-х годов киноискусство и киноиндустрия Советского Союза сделала 

большие шаги вперед. 75 % фильмов, находившихся в прокате, были отечественными. 

Выполняя агитационную и просветительскую функцию, интенсивно набирало обороты 

документальное кино. И если до середины 20-х гг. документальные фильмы по методу 

съемки, монтажу, сопроводительным надписям по сути были кинохроникой, то к концу 

периода документальные картины по тематике, подбору художественного материала, 

операторским и монтажным приемам приобретают характер полноценных научно-

популярных, учебно-школьных, производственно-пропагандистских фильмов.  В тот период 

их называли «культурфильмами». Их выпускали многие киноорганизации: «Совкино», 

«Пролеткино», «Межрабпом-Русь», «Севзапкино» и другие. Например, в августе 1927 г. 

Ярославскому губернскому совету профсоюзов акционерным обществом «Межрабпом-Русь» 

были предложены для демонстрации в союзных кинотеатрах такие научно – популярные 

кинофильмы: «Первая помощь в несчастных случаях», поставленный под руководством 

директора хирургической клиники 1-го Университета профессора Николая Николаевича 

Бурденко, «Небо и земля» об основных законах движения небесных светил, «Научный выбор 

профессии», «Алкоголь, труд и здоровье» (названия говорят сами за себя), «Механика 

головного мозга» об опытах академика Павлова по условным рефлексам, «На все времена 

для всех народов», посвященная проведению метрической реформы в СССР 30. Среди 

известных документалистов того периода можно назвать Дзигу Вертова. 

 
24 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Д. 135. Л. 63 об. 
25 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Д. 135. Л. 64. 
26 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 1374. Л. 32. 
27 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Д. 160. Л. 67. 
28 ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-1431. Оп. 2. Д. 241. Л. 9. 
29 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 3302. Оп. 1. Д. 137. Л. 84 об. 
30 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 1402. Л. 2. 



Ярославские губернские организации также принимали участие в создании 

документального кино. В 1927 г. в Москву  к 10-летнему юбилею ВЦСПС культотделом 

Ярославского губернского совета профессиональных союзов были высланы снятые в свое 

время хроникальные ленты «Праздник физкультуры», «Расстрел рабочих текстильной 

фабрики Корзинкина», «VIII губернский съезд профсоюзов» для использования их в 

постановке юбилейного кинофильма 31. 

Успехов добивается и художественно-игровая кинематография. Жители губернии с 

огромным интересом смотрят шедевры советского кинематографа: «Броненосец «Потемкин» 

Сергея Эйзенштейна, «Необычайные приключения мистера Веста в стране большевиков» 

Льва Кулешова, «Мать» и «Потомок Чингисхана» Всеволода Пудовкина, «Крылья холопа» 

Юрия Тарича,  советский немой фильм ужасов и фэнтези режиссеров Константина Эггерта и 

Владимира Гардина «Медвежья свадьба», картину производства «Грузия фильм» «Натэла» 32 

и многие, многие другие. 

Таким образом, преодолевая «детские болезни», советская кинематография шла 

вперед. Прокат фильмов постепенно сосредотачивался в руках государства. Материальная, 

техническая и кадровая базы укреплялись. Впереди зрителя ждали первый советский 

звуковой фильм «Путевка в жизнь» и другие советские кинематографические шедевры: 

«Весёлые ребята», «У самого синего моря», «Александр Невский», «Большая жизнь», 

«Девушка с характером», «Подкидыш», которые до сих пор демонстрируются зрителям. 

 

 
31 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 1398. Л. 16-17. 
32 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 1087. Оп. 1. Д. 1374. Л. 36, 40-41. 



Деятельность кинопрокатов в 
Ярославской губернии в 1920-е гг.
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Декрет о кино от 27 
августа 1919 года

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-1834. 
Оп.1. Д.14. Л.112.



Инструкция по применению 
постановления СНК 19 декабря 
1922 года об учреждении 
Центрального государственного 
фото-кино предприятия 
«Госкино» (фрагмент)

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-1834. Оп.1. 
Д.14. Л.113.



Киноклуб-столовая на Первом Государственном 
Автозаводе им. Зиновьева, 1925.



Киноклуб для рабочих кожзавода № 3 им. Розы 
Люксембург, ул. Б. Пролетарская, 1926-1927



Ведомость о деятельности кинопередвижки Ярославского ГСПС
ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-178. Оп.1. Д.3158. Л.15.



Рекламное 
объявление в 
газете 
«Северный 
рабочий» от 
10.01.1926 



Рекламная информация с описанием фильмов «Коммунит» и «Черное 
золото», ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-1834. Оп.1. Д.20. Л.32, 50



ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-1834. Оп.1. Д.69. Л.138.



Информационное 
письмо в секцию 
искусств Ярославского 
Губполитпросвета

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-1834. 
Оп.1. Д.20. Л.47.



Акционерное общество 
«Селькино». Инструкция № 1 
(фрагмент)

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-178. Оп.1. 
Д.3463. Л.8об.



Рекламная 
информация о 
деревенском 
передвижном 
аппарате «ГОЗ» –
тип А

ГКУ ЯО ГАЯО. Ф.Р-
1834. Оп.1. Д.20. 
Л.69, 69об.
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Административно-территориальное деление 1929 года. 

Частные аспекты 

И.Н. Щёголева 

 

Проблемы административно-территориального устройства России очень сложны и 

важны для ее жизнедеятельности. На этот процесс оказывают сильное влияние природные 

условия, социально-экономические, культурные, национальные и другие факторы. В истории 

страны важное место занимал политический фактор, который часто играл главную роль в 

становлении административно-территориального устройства Российского государства. В 

истории России было проведено несколько административно-территориальных реформ: 

губная реформа Ивана IV, административно-территориальные реформы Петра I и Екатерины 

II, в ходе которых были созданы губернии, границы которых не подвергались серьезным 

изменениям до установления Советской власти. 

После Февральской революции и падения монархии произошло упразднение 

института губернаторства, и появилась возможность в проведении коренных изменений в 

области административно-территориального деления России. Волна социально-

экономических и политических модернизаций, назревавшая в стране в начале XX в., с 

октября 1917 г. стала сопровождаться ломкой существовавшей государственно-

политической системы и радикальным административно-территориальным переустройством.  

Некоторые административно-территориальные преобразования были проведены 

Советской властью в годы Гражданской войны, но они себя не оправдали. В начале 1920-х 

гг. была разработана модель коренного реформирования административно-территориальной 

системы на основе разделения страны на крупные исторически сложившиеся экономические 

районы - мощные производственно-территориальные комплексы, в границах которых 

проектировался подъем промышленного производства на базе развития электроэнергетики. 

Реформа районирования была направлена на территориальное перераспределение 

экономических ресурсов внутри страны и являлась необходимым условием реализации идеи 

построения социалистического общества, укрепления руководящей роли партии. Таким 

образом, проведение административно-территориальных преобразований было вызвано 

необходимостью совершенствования системы государственного управления. Целью 

реформы районирования было осуществление перехода от четырехчленного 

административного деления (губерния - уезд - волость - сельское общество) к трехчленному 

(область - округ - район). 

 1924-1930 гг. характеризуется созданием крупных краев и областей на основе 

экономических приоритетов их развития. Так, Ярославская губерния была упразднена 14 

января 1929 г., на её территории были образованы Ярославский и Рыбинский округа 

Ивановской промышленной области. Также были упразднены уезды и волости, образованы 

районы. Ярославский округ был разделён на 10 районов: Борисоглебский, Боровской, 

Гаврилов-Ямский, Даниловский, Ильинский, Любимский, Первомайский, Ростовский, 

Тутаевский, Ярославский. Рыбинский округ был разделён на 8 районов: Брейтовский, 

Ермаковский, Мологский, Мышкинский, Некоузский, Пошехоно-Володарский, Рыбинский, 

Угличский. 23 июля 1930 г. округа были ликвидированы, их районы непосредственно стали 

входить в область 1. 

Рассмотрим некоторые аспекты районирования на примере формирования 

Мышкинского района Рыбинского округа Ивановской промышленной области. 28 апреля 

1929 г. на заседании Мышкинской районной организационной комиссии обсуждался вопрос 

оформления границ Мышкинского района и создания согласительной комиссии по приемке 

и передаче территории. Было решено, что Мышкинский район создается объединением 

 
1 УгФ ГАЯО. НСБ СИФ. Инв. № 2084. Ярославская область. Справочник по 

административно-территориальному делению 1917-1967. Ярославль, 1972. С. 63, 64. 
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нескольких территорий, а именно в состав района отходили из Рыбинского уезда: от 

Глебовской волости присоединялась территория сельсоветов Крутовского и Шестихинского, 

за исключением селений, находящихся за железной дорогой Мышкина. Мышкинская 

волость включалась вся без исключения. Архангельская волость вся, за исключением 

селений Игнатинское, Махаево, Волохово, Брусово, Якимово. Рождественская волость, за 

исключением сельсоветов Ординского, Платуновского и Галицинского. В связи с желанием 

населения Ординского, Платуновского и Галицинского сельсоветов Рождественской 

волости, в соответствии с постановлениями пленумов этих сельсоветов и решением 

Рождественского волисполкома Ординский и Платуновский сельсоветы определено передать 

к Угличскому району, Галицинский к Некоузскому району. Пирожниковский сельсовет 

Архангельской волости, за исключением селений: Игнатинское, Махаево, Волохово, 

Харинская, Якимово, Брусово и Введенский сельсовет Архангельской волости оставить в 

Мышкинском районе в связи с выявившимся желанием самого населения. Крутовский 

сельсовет оставить весь в целом в Мышкинском районе. Шестихинский сельсовет 

Глебовской волости оставить в границах железной дороги, все же селения, находящиеся за 

полотном железной дороги, оставить в Рыбинском районе 2. 

При волостных исполкомах, территория коих отходила к тому или иному району, 

решено создать согласительные комиссии, которым на основе инструкции окружной 

Организационной комиссии определялось срочно притупить к работе. Всем волисполкомам 

были высланы указания от Мышкинской районной комиссии и были назначены сроки 

заседаний согласительных комиссий по передаче территорий сельсоветов: по 

Рождественской волости (сельсоветы: Богородский, Климовский, Николо-Топорский, 

Исаковский, Рождественский, Аристовский, Кузьминский) - 10-12 мая 1929 г., по 

Архангельской волости (сельсоветы: Архангельский, Шипиловский, Оносовский, 

Пирожниковский, Введенский, Крюковский) - 13-15 мая 1929 г., по Мышкинской волости 

(сельсоветы: Мышкинский, Кривецкий, Серский, Ивановский, Флоровский, Охотинский, 

Алексинский, Кирьяновский) - 14-16 мая 1929 г., по Глебовской волости (сельсоветы: 

Шестихинский, Крутовский) - 15,16 мая 1929 г…3 Избирательные комиссии при сельсоветах 

не создавались. Созыв пленумов сельсоветов проводился волисполкомами. 

Мышкинская районная организационная комиссия была обязана 4 : 

Во-первых, провести окончательное оформление границ района. Работу по приемке и 

передаче территорий планировалось закончить 10 мая 1929 г. 

Во-вторых, приспособить и оборудовать помещение для размещения аппарата 

райисполкома, подобрать его технический аппарат. Работу закончить не позднее 13 мая 1929 

г. С 15 мая открыть работу Райисполкома.  

В-третьих, провести выборы делегатов на Районный съезд Советов, сроки выборов 

установить с 5 по 18 мая. Районный съезд Советов провести к 20 мая. 

В-четвертых, провести приемку имущества и дел волисполкомов, входящих в 

Мышкинский район. Для приемки дел создать ликвидационную комиссию.  Работу 

закончить не позднее 10 мая. 

В-пятых, составить обзор экономического состояния района. Работу закончить к 15 

мая. Мышкинскому волисполкому предоставить материал об экономике волостей в 

районную комиссию не позднее 12 мая. 

В-шестых, составить бюджет Райисполкома, сельсоветов (бюджетных) и представить 

на утверждение районного съезда Советов. Установить руководство и наблюдение за 

работой волисполкомов и сельсоветов, в части практического проведения ими основных 

работ в реорганизационный период. 

 
2 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 4. 
3 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 38. 
4 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 39. 
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Решено заседания Организационной комиссии собирать по мере накопления дел, 

необходимых к разрешению, и созыв проводить по распоряжению председателя районной 

организационной комиссии. 

Структура райисполкома в 1929 г. включала в себя: общую канцелярию, 

статистический аппарат, отделение местного хозяйства, отделение народного образования, 

собес, отделение здравоохранения, земельное отделение, административное отделение, 

финансовое отделение, председателя, трех членов президиума, разъездного инструктора и 

секретаря. 

Поправки по предложениям с мест рассматривались в соответствии с проектом 

Губернского плана по созданию границ районов. Поправки по Мышкинскому району были 

незначительные 5. 

Рассмотрим экономическую составляющую Мышкинского района на период 

формирования его границ 6. По своей конфигурации район напоминал неправильный 

прямоугольник в наиболее удаленных пунктах, имеющий границы с востока на запад 55 км и 

с севера на юг 36 км. С севера района -железная дорога, с востока - река Волга, судоходная в 

течении года 220 дней. Площадь территории района 909.85 кв. км с количеством населения 

46736 человек, что составляло по плотности 51,3 человек на квадратный километр. По 

бывшим волостям эта плотность колебалась от 45 человек (Мышкинская волость) до 61,5 

человек (Архангельская волость). За пределы района выбывает ежегодно разное количество 

населения, в частности, в 1928 г. это количество определялось в 667 человек, что к общему 

количеству населения в районе составляет 1,42%. Основное занятие сельского населения - 

земледелие, кустарные промыслы имеют очень ограниченное распространение (в 

Крутовском округе горшели).  

Всего удобной земли по району 100818,38 га, по угодьям распределялась так: пашни - 

39066,00 га, сенокоса – 27050,00 га, выгона и леса - 34702, 38 га. Пашня распределена по 

всему району довольно равномерно, менее равномерно – покос. Так, в Архангельской 

волости покоса 5731 га, в Мышкинской 1039 га. Лесные массивы сосредоточены в восточной 

части района –  в Мышкинской волости из 34702,38 га всех лесов 26075 га. В основной своей 

массе лес строевой и расположен удобно к сплавным рекам Юхоти и Волге. 

На территории волости занято посевами 23893 га, из коих под отдельными 

культурами: 7265 – рожь, 4588 – овес, 1297 – картофель, 5488 – лен, 5051 – травы, 1661 – 

прочие. Исходя из данных средних урожаев по району, товарная продукция крестьянских 

хозяйств составляет: ржи – 406,840 пудов, овса – 308,421 пудов, волокна льна – 120,751 пуд, 

льна семя - 131,728 пуд., картофеля - 778,326 пуд., травы (сена) – 1515,300 пуд. Валовый 

 
5 В Рождественской волости сельсоветы: Аристовский, Богородский, Исаковский, 

Климовский, Николо-Топорский, Кузьминский, Ординский, Платуновский, Рождественский. 

Отходят в Угличский район Платуновский и Ординский сельсоветы полностью на основании 

экономическое тяготения и близости административного центра. Поправку вносит пленум 

Рождественского волисполкома. Остальные сельсоветы оставить в Мышкинском районе. 

Архангельская волость вся, за исключением Введенского и Пирожниковского сельсоветов. 

Пирожниковский сельсовет включить в Мышкинский район за исключением селений: 

Брусово, Якимово, Харинское, Игнатьевское, Волохово, и хутора Чертунино и Выгорода, 

которые отходят к Некоузскому району. Решение основано на экономическом тяготении и 

решении расширенного пленума Архангельского ВИКа с участием предсельсоветов. 

Мышкинская волость вся полностью остается в районе. Возражений нет. Глебовская волость. 

Крутовский сельсовет полностью и часть Шестихинского, с исключением из него и 

передачей в Рыбинский район селений: Усово, Горохово, Плишкино, Селишкино, Зыково, 

Щетининское и Пятунино, на основании экономического тяготения этих селений к смежно-

лежащим сельсоветам Сменцевскому и Синицинскому и принятии частично во внимание 

постановление Пленума Шестихинского сельсовета. 
6 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 65-65 об. 
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доход на одно хозяйство в среднем по основным культурам составляет 234 руб. 38 коп. 

Товарная продукция крестьян реализуется на базарах: Мышкин (центральный) и по обороту 

торговли самый сильный, на втором месте село Рождествено и на третьем село 

Архангельское. Базары в селах Сера, Флоровское, Богородское и других селениях считаются 

подсобными. Основная продукция - лен, остальные производства имеют потребительское 

значение, хотя большие перспективы имеет картофель (по валовому количеству). 

Рассмотрев экономическое состояние района в целом, рассмотрим экономическое 

состояние волостей, входящих в Мышкинский район на период районирования.  

Мышкинская волость. Площадь 377,85 кв. км. Разделена на 8 сельсоветов 

(Мышкинский, Кривецкий, Серский, Ивановский, Флоровский, Охотинский, Алексинский, 

Кирьяновский). Общее количество жителей по данным учета сельхозналога 1928-1929 г. г. - 

16923 человек обоего пола. Средняя плотность населения составляет 45 человек на кв. км. С 

общинным землепользованием 136 селений. По данным учета сельхозналога 1928-1929 гг. по 

волости имеется всего удобной земли 49481 га, из них: пашни - 13071 га, сенокоса – 10391 

га, леса и выгона – 26014 га. На 1928 г. всего посевной площади – 6721 га, из нее рожь 

составляет – 2266 га, овес – 1562 га, лен – 1133 га. Общее количество животноводческого и 

рабочего скота по статистическим сведениям 1928 г. составляет: рабочих лошадей – 2489 

голов, крупного рогатого скота – 3609. В волости имеется 7 прокатных и 

зерноочистительных пунктов и 10 случных пунктов. Общая численность товариществ, 

артелей и обществ потребителей по волости составляет 28, колхозов по общественной 

обработке земли 3, молочных товариществ 1, кустарных промыслов – 63, в том числе кузниц 

- 19, столярных – 25, ветряных мельниц – 7, механических мельниц – 2, кирпичных заводов – 

2, хлебопекарен – 3, валяных мастерских – 5 7. 

Архангельская волость (без селений, отошедших к Некоузскому району). Площадь 

около 200 кв. км. Разделена на 4 полных сельсовета (Архангельский, Оносовский, 

Шипиловский, Крюковский) с присоединением части Пирожниковского сельсовета. 

Населенных пунктов 112, в числе которых 19 хуторов. Общее число хозяйств 2982. Общее 

количество жителей по данным учета сельхозналога 1928-1929 гг. - 12247 человек обоего 

пола. Развиты отхожие промыслы, главным образом, чернорабочие, торгово-служащие и 

отдельные узкие малораспространённые специальности. Отход на заработки преобладает в 

города: Ленинград, Москву, Мурманск. По данным учета сельхозналога 1928-1929 гг. по 

волости: пашни 11363,41 га, покоса незаливного 5731,22 га. Из общего количества пашни 63 

% занято посевами разных культур, незанятых 18 %, остальное же количество падает на 

усадебную землю, занятую жилыми и хозяйственными постройками, пустырями. Под лесом, 

выгоном и прочими землями находится 3274,47   га. Под лесами незначительная площадь, 

занятая очень мелким лесом, к стройке не пригодным, идущим лишь на топливо. 

Исключение, Оносовский сельсовет, где встречается незначительная часть осинового леса, 

пригодного для мелких починок (холостые постройки, мосты и прочие). Строительным 

лесоматериалом волость снабжается исключительно за счет лесов Госфонда из 

Калининского лесничества, в большинстве случаев из лесных дач Юхотская и 

Еремейцевская, что влечет за собой большие расходы по доставке лесоматериала на место. 

На 1928 г. из общего количества пашни посевной площади – 6779,37 десятин, из нее рожь 

составляет – 1982,96, овес – 1324,55, лен – 2224,69. Общее количество животноводческого и 

рабочего скота по статистическим сведениям 1928 г. составляет: рабочие лошади – 2618 

голов, крупный рогатый скот – 4103, овцы – 7040, козы – 9, свиньи – 558. Общее количество 

птиц насчитывает 13731 особей, из них: кур – 13367, гусей – 179, уток – 134, индеек – 51. 

Общее количество ульев на 1928 г. – 235. По Архангельской волости к моменту 

районирования имеется два льноводных сельхозтоварищества: Карповское и Абатуровское и 

одно кредитное сельхозтоварищество. В волости имеется 13 школ, из них школа в селе 

Введенском и школа крестьянской молодежи в сельце Артемьеве, передаются в Некоузский 

 
7 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 65, 74-74 об,75-75 об. 
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район. Медицинская сеть в волости включает Архангельский, Оносовский и Крюковский 

медицинские фельдшерские пункты. При всех медицинских пунктах имеются акушерки. 

Ветеринарно-врачебный пункт находится в селе Архангельском 8. 

Рождественская волость. Количество сельсоветов 7 (Богородский, Климовский, 

Николо-Топорский, Исаковский, Рождественский, Аристовский, Кузьминский), которые 

объединяют 3912 хозяйств с 18266 человек населения и 113 населенными пунктами. Общая 

площадь земельных угодий - 30973,37 га, в том числе под пашней - 14633,20 га, под покосом 

– 10931,90 га и под лесами местного значения – 5408, 27 га. Общая посевная площадь на 

1929 г. - 10394,10 га, из которых занято: рожью – 3017 га, овсом – 1794 га, льном – 2132 га, 

картофелем – 612,78 га, сеянными травами – 1947,02 га и прочими культурами – 889,18 га. 

По статистическим сведениям 1928 г. рабочих лошадей – 3095 голов и молочного скота 3859 

голов. Система землепользования: 82 селения с общинной формой, 15 хуторов. 

Коллективных производственных форм сельского хозяйства имеется: сельхозартелей - 3, 

товариществ по общественной обработке – 7, подсобно-производственных товариществ - 20 

(из них машинных 10, мелиоративных 1, производственно-посевных товариществ 

«льноводов» 4, овцеводных 1, коневодных 1, молочных коопераций 3), других 

кооперативных организаций - 4. Промышленных и кустарных предприятий имеется: 2 

механические мельницы, из них одна принадлежит Рождественскому обществу потребителей 

и другая частному лицу, один кирпичный завод, 24 ветряные мельницы с 9-ю маслобойными 

заводами, которые являются частновладельческими. Общее количество школ в волости 18, 

из них: 2-ой ступени одна школа с 7-ми классами (Рождественская), двухкомплектных 8 

школ, трехкомплектных 1 школа, и однокомплектных 8 школ. Просветительские 

учреждения: две избы читальни (в селах Рождествене, Богородском) и одна волостная 

библиотека при Рождественской избе-читальне. В волости имеется одна больница в селе 

Рождествене и один медицинский участок в селе Богородском, ветеринарный пункт в селе 

Рождествене. В волости имеется агрономическая сеть, состоящая из одного агропункта с 

двумя агрономами 9. 

 По схеме районирования в Некоузский район отходил сформированный из земель 

Рождественской волости Галицинский сельсовет. Акт о передаче территории был составлен 

2 июня 1929 г. между представителями Мышкинского и Некоузского райисполкомов.  

      На момент передачи земельная площадь Галицинского сельсовета составляла 5228,89 

га, в том числе под пашней 2705,30 га, сенокосом -1620,15 га, под лесами – 903,44 га. Из 

общего количества пахотной земли занято под посевами: ржи -787,69 га, овса – 275,89 га, 

картофеля – 70,89 га, льна – 320 га, под травами – 230 га и под прочими посевами – 167,82 га. 

Общее количество крестьянских хозяйств составляет 727 дворов с общим количеством 

населения по данным сельхозналога на 1928-1929 гг. – 3244 человека. Общее количество 

населенных пунктов 19, из них сел - 1, деревень – 16, хуторов и выселок – 2. Обеспеченность 

крестьянских хозяйств рабочим скотом составляет 517 голов, молочным – 727 голов. На 

территории сельсовета: административное учреждение – Галицинский сельсовет в селе 

Ковезине, две школы – Ковезинская  (в селе Ковезине) и Яксаевская 1-ой ступени (в деревне 

Яксаево), одна религиозная община в селе Ковезине 10. 

По схеме районирования в Угличский район отходили сформированные из земель 

Рождественской волости Ординский и Платуновский сельсоветы. Акт о принятии отходящих 

территорий к Угличскому району был составлен 10 мая 1929 г. между представителями 

Рождественского волисполкома Рыбинского уезда, Ленинского волисполкома Угличского 

уезда и в соответствии с распоряжением Угличского уездного исполкома.  

На момент передачи территория Платуновской округи составляла 36,50 кв. км, 

Ординской – 60,70 кв. км. Общая площадь удобной земли по обеим территориям 8765 га. Из 

 
8 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 66-70, 85. 
9 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 79-84. 
10 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп.1. Д. 1. Л. 168, 169, 171, 173, 174. 
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общего количества земельной площади занято под пашней 3930,75 га, из них под всеми 

культурами занято посевом 2692,66 га. Общее количество населения по данным учета по 

сельхозналогу на 1928-1929 гг. – 5344 человека. Число крестьянских хозяйств – 1162 с 35-ю 

населенными пунктами. На отходившей территории два сельских Совета (Ординский и 

Платуновский), пять школ 1 ступени, из них четыре двухкомплектные и одна 

однокомплектная, одна изба-читальня в селе Ордине. Одновременно с передачей 

учреждений передавалось имущество и инвентарь, находящийся в пользовании учреждений 

на общую сумму под Ординскому сельсовету – 19723 руб. 1 коп., по Платуновскому – 546 

руб. 20 коп. 11 

По схеме районирования сформированная территория Крутовского сельсовета из 

состава Глебовской волости Рыбинского уезда отходила к Мышкинскому району. Акт о 

передаче был составлен 17 мая 1929 г. На момент районирования передаваемая территория 

составляла 27 кв. км. Общая площадь удобной земли 1344,30 десятин, из них пашни 959 

десятин, заливного сенокоса 38,85 десятин, суходольного сенокоса 346,45 десятин, из общего 

количества пашни занято посевами всех культур 481,80 десятин. Площадь занятия под 

лесами 475 десятин. Общее количество населения по данным учета 1928-1929 гг. - 2264 

человека, число крестьянских хозяйств 474 с 16-ю населёнными пунктами. 

Функционировали учреждения: один сельсовет, две школы первой ступени, обе 

двухкомплектные. Одновременно с передачей учреждений передавалось имущество и 

инвентарь, находящийся в пользовании учреждений на общую сумму 13578 руб. 15 коп. 12 

При формировании территории Мышкинского района в каждом сельсовете были 

проведены пленумы по решению вопроса передачи их территорий к тому или иному району 

и выслушивались мнения населения. По некоторым сельсоветам, например, Ординскому, 

Платуновскому, Галицинскому Мышкинской районной организационной комиссией были 

приняты положительные решения, удовлетворяющие просьбы населения о присоединении в 

результате районирования к желаемому району. Так, в протоколе заседания Ординского 

сельсовета от 15 апреля 1929 г. читаем: «…виду того, что население Ординского сельсовета 

имеет тяготение к Угличу как к рынку сбыта сельхозпродуктов и то, что район 

обслуживается потребкооперацией и больницей Ленинской волости Угличского уезда, а 

также обслуживается и льноводной кооперацией «Красный КИМ» и ввиду более близкого 

расстояния к г. Угличу против г. Мышкина просить, комиссию по районированию 

прикрепить Ординский район к Угличскому РИКу…» 13 

Пожелания не всех сельсоветов были учтены и удовлетворены. Для примера, хочется 

озвучить несколько документов.  

Первый документ –  

выписка из протокола № 3 расширенного пленума Богородского сельсовета Рождественской 

волости от 15 апреля 1929 г.: 

Слушали: Доклад об отнесении Богородского района к Мышкинскому РИКу. В 

прениях выступали: Гречухин – удобнее всего Богородский район отнести в Угличский уезд, 

больше тяготения. Воронов – Мышкин не представляет из себя ничего подходящего для 

Богородского района как центр РИКа, необходимо присоединить к Угличскому РИКу, 

Сомин – г. Углич подходит для Богородского района как центр РИКа, торговый город и 

богатый лесоматериалом. Постановили: Пленум сельсовета настаивает на отнесении 

Богородского района к Угличскому  РИКу или в крайнем случае к Кашинскому, но ни в коем 

случае не к селу Мышкину, как более отдаленном центру при наличии очень плохой 

проселочной дороги 14. 

Второй документ –  

 
11 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 256-261. 
12 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 89-89 об. 
13 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 202-202 об. 
14 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 201. 
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выписка из протокола № 8 заседания пленума Николо-Топорского сельсовета 

Рождественской волости (с протоколами селений: Юрьевское, Мартыново, Никулино, 

Дьяконовки): 

Слушали: о районировании Рождественский волости. Пленум Николо-Топорского 

сельсовета заслушав информацию т. Щеникова о районировании волости и учитывая, что 

население нашего района желает присоединиться к формируемому Угличскому району, 

считает необходимым просить вышестоящие органы о присоединении нашего Николо-

Топорского сельсовета к Угличскому району 15. 

      Третий документ –  

выписка из протокола общего собрания граждан деревни Мартыново № 2 Рождественской 

волости Рыбинского уезда от 13 мая 1929 г.: Постановили общим собранием нашего селения 

ходатайствовать о прикреплении нашего селения к Угличскому РИКу, но ни к 

Мышкинскому, как уже вышло частичное распределение. Настоящее ходатайство вызвано у 

населения массой благоприятных и удобных условий при нахождении в Угличском РИКе 16. 

Тем не менее, Мышкинская районная организационная комиссии вынесла решение о 

присоединении Богородского и Николо-Топорского сельсоветов к Мышкинскому району. 

Итак, административно-территориальные преобразования Ивановской промышленной 

области в целом, и в частности, Мышкинского района были связаны с переходом к 

формированию целостного экономико-политического организма. Не все вопросы решались 

однозначно, но в целом воздействие реформы районирования на развитие экономики вновь 

созданных областей и районов стало долговременным и целенаправленным фактором и 

привело к определенному темпу экономического роста.  

 
15 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 205. 
16 УгФ ГАЯО. Ф. Р-738. Оп. 1. Д. 1. Л. 207-210. 
 



Административно-

территориальное деление 

1929 года. 

Частные аспекты.

Щёголева И.Н.

ведущий архивист УгФ ГАЯО





Пло-

щадь

района

в  км2

Количе-

ство

сельс-

кого

населе-

ния

Плот-

ность

сельского 

населе-

ния

на 1 км2

Рабо-

чих 

лоша-

дей

Коров Всего 

удоб-

ной 

земли

га

Пашни 

га

Сенокос 

га

Леса 

га

Посева 

га

Овес 

га

Лен 

га

Сея-

ные

тра-

вы

га

Карто

-фель

га

909,85 46736 51,3

человек

7501 10694 100818,

38

39066 27050 34702,38 23893

в т.ч.

прочих 

1661 га из 

них

рожь –

7265

га

4588 5488,

7

5051 1297,
21

Торговля – базары: 1-й – Мышкин, 2-й – Рождествено, 3-й – Архангельское.    

Базары в Сере, Флоровском, Крюкове, Богородском и другие – занимают подсобное место

Мышкинский район (формируемый)



Мышкинская волость на 1 октября 1928 года

Пло-

щадь

в кв.км

Коли-

че-

ство

сельс-

кого 

населе

-ния

Плот-

ность

сельс-

кого 

насе-

ления

на 1 

км2

Рабо-

чих 

лоша-

дей

Коров Всего 

удоб-

ной 

земли

гектар

Пашни

га

Сено-

кос

га

Леса

и  

выгон

га

Посева

га

Овес

га

Лен

га

Сея-

ные

травы

га

Карто

фель

га

377,85 16923 45

чело-

век

2489 3609 49481,

0

13071 10391 26014 6721

в т.ч.

прочих

286 га,

рожь –

2266 га

1562 1133 1122 352



Архангельская волость на 1 октября 1928 года

Пло-

щадь

в кв.км

Коли-

чест-

во 

сельс-

кого 

насе-

ления

Плот-

ность

сель-

ского

насе-

ления

на 1 

км2

Рабо-

чих 

лоша-

дей

Коров Всего 

удоб-

ной 

земли

га

Пашни 

га

Сено-

кос

га

Леса

и  вы-

гон

га

Посева

га

Овес

га

Лен

га

Сея-

ные

травы

Га

Карто-

фель

га

200 12247 61,5

чел.

2618 4103 20369,

10

11363,

41

5731 3274 6779,3

7

в т.ч.

прочих

396 га,

рожь –

1982 га

1324 2224,6

9

1980 331,33



Экономический

обзор

Архангельской 

волости

на 1929 г.



Экономический

обзор

Архангельской 

волости на 1929 г.



Экономический обзор Архангельской волости на 1929 г.



Рождественская волость на 1 октября 1928 года

Пло-

щадь

в кв.км

Коли-

чество 

сель-

ского 

насе-

ления

Плот-

ность 

сель-

ского 

насе-

лення 

на 1 

км2

Рабо-

чих ло-

шадей

Коров Всего 

удоб-

ной 

земли

га

Пашни 

га

Сено-

кос

га

Леса

и  вы-

гон

га

Посе-

ва

га

Овес

га

Лен

га

Сея-

ные 

травы

га

Карто-

фель

Га

332,4 18266 55 

чело-

век

3095 3859 30973,

37

14633,2 10931,

90

5408,27 10393

в т.ч.

прочих

979,15 

га,

рожь –

3017,17 

га

1701,8

3

2131 1949 613,88



Приемо-сдаточный акт

ликвидационной 

комиссии по 

Рождественскому 

волостному 

исполнительному 

комитету



Экономические показатели по сельским Советам Рождественской 

волости за 1928 г.



Акт передачи

Галицинского сельского 

Совета 

Рождественской волости 

во вновь образуемый

Некоузский район



Экономические показатели по Галицинскому сельскому Совету за 

1927-1928 г. г.



Акт передачи

Ординского и 

Платуновского 

сельских Советов

Рождественской 

волости во вновь 

образуемый Угличский 

район



Экономические показатели по Ординскому и Платуновскому 

сельским Советам за 1927-1928 г. г.



с. Богородское. Протокол пленума сельсовета.



с. Никольское на 

Топоре.

Протокол пленума 

сельсовета.



д. Мартыново. Протокол собрания граждан общества № 2
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ



Быт угличан в реалиях советского времени 

(отражение в публикациях местной газеты за 1930 – 1950-е гг.) 

 

О.Г. Зайчикова 

 

Перелистывая подшивки районной угличской газеты «Коллективный труд» конца 

1930-х – 1950-х гг., находишь множество статей, отражающих жизненные реалии жителей 

города Углича советского времени. Среди газетных передовиц, лозунгов, статей об 

общественно-политической жизни, о ситуации в стране и мире, о достижениях передовиков 

производства и стахановцах, о трудовой деятельности рабочих и служащих, об успехах в 

сельском хозяйстве, нет-нет, да и попадется заметочка, зарисовка, а то и целый фельетон, в 

которых предстают перед нами бытовые картины жизни обычных граждан: городских 

обывателей, колхозников, а подчас и облеченных властью начальников. 

В любые времена, в любую эпоху бытовая неустроенность, желание улучшений 

условий жизни, стремление благоустроить свое окружение волновали людей. И несмотря на 

то, что с момента описываемых событий прошло 60 – 70 лет, можно провести некие 

параллели с современной действительностью. 

В настоящее время сатирическая публицистика переживает не лучшие времена. На 

страницах газет всё реже встречаются карикатуры, острые эпиграммы, фельетоны. Поэтому 

очень актуально обращение к опыту, накопленному отечественной журналистикой, и, в 

частности, к опыту местных газет ХХ в. 

Как же этот жанр воздействует на читателя? Фельетонист Э. Полянский описывает 

это так: «В сущности, природа фельетона сродни электричеству. И собирается он по 

принципу динамо-машины. Берешь сердечник – факт, наматываешь на него обмотку 

обстоятельств и собственных размышлений, начинаешь вращать факт так и этак. Если все 

закручено правильно, возникает напряжение, и на другом конце цепи читатель загорается 

праведным негодованием» 1.  

Таким образом, фельетон - это литературный материал, проникнутый духом острой 

злободневной критики, с особыми приемами изложения, поэтому для него обязательна 

живость, легкость, образность, юмор, ирония, насмешка.  

За каждым таким фельетоном или небольшой газетной заметкой, описывающих, в 

легких, казалось бы, фразах отдельные события или факты, стоит история человека, 

организации, города, страны, в конце концов…Ведь что-то и по сию пору осталось 

неизменным. 

Что ж, а теперь давайте почитаем угличскую газету «Коллективный труд». 

Послушаем, посмеемся, вспомним и задумаемся…. 

1938 г. Технический прогресс не стоит на месте. В городах повсеместно еще не в 

каждой квартире, но в каждой организации широко используется такая привычная 

современному человеку вещь как телефон. Сейчас проблем со связью практически нет: из 

любого места в любое время можно дозвониться до кого угодно. Связь мобильна и 

постоянна. А как же раньше решался вопрос со связью? 

 

Заметка о телефоне. 

26 сентября 1938 г. Коллективный труд. № 157 

«Для неопытного человека телефон – сложная вещь, хотя, с точки зрения телефонной 

инструкции – это, пожалуй, и не так сложно. По инструкции это даже совсем просто. 

Ребенок и тот поймет. Ну, что стоит подойти к телефону, покрутить ручку индуктора и 

слушать пока вас не окликнет тенорок со станции. Это, если хотите, просто и приятно. Но 

угличский телефон вопреки упрощенной инструкции довольно хитрая штука. Пользуясь им 

 
1 Полянский Э. Еще раз о фельетоне // Журналист. 1986. № 7. 



можно всего натерпеться и потерять всякую охоту вести переговоры по проводам. Обычно 

телефонные рассуждения начинаются так: 

- Алло!! Станция! Станция, алло! Станция! Отвечайте! 

В трубке абсолютная тишина. Вы беретесь снова за ручку индуктора. Новое – алло. 

Снова станция. Станция! Станция! И когда сойдет с вас первый пот, слышится недовольный 

грубоватый голос: что вам? 

  - Пятьдесят девятый. 

  - Занято. 

  - Давайте пятьдесят второй! 

Но ваш голос тонет в пустоте. Вас уже не слушают. Откуда-то издалека по проводам 

отдалённым эхом доносится голос телефонистки. Барышня отмалчивается и на второй 

звонок, и на третий.  На четвертый в трубке слышится писк, затем мяуканье, потом грохот, 

словно валится штукатурка с потолка... 

Не думайте, что это вымысел. Это горькая истина угличской действительности и 

результат крайне запутанного и хитрого переплетения телефонных проводов, которые имеют 

свойство сами соединять детский дом с редакцией, редакцию обратно с аптекой, аптеку с 

поликлиникой, райзо с горсоветом, но только не с тем номером, который упорно добиваетесь 

вы… 

Наш Угличский телефон, если выразится на современном наречии, покрыт густым 

мраком неизвестности. Единственными светочами в этой темноте, как некие отдаленные 

маяки города, помимо главы агентства связи являются: заведующий технической частью 

почты и небольшой приземистый мужичок с каштановыми волосами, черной сумкой на 

плече, трубкой в зубах и мотком оцинкованной проволоки. Зовут мужичка дядя Павел. 

Насколько велика запутанность телефонной проводки по городу свидетельствует хотя 

бы такой факт: около двух недель в наших телефонных сферах до кружения в головах 

решался вопрос – как отделить телефон редакции от телефона детского дома. 

Стоило Вам, дорогой читатель, выйти на улицу, и Вы убедились бы, как упорно 

осваивалось это дело. Дядя Павел все глаза проглядел на воздушную проводку, раз десять 

извинился в редакции за беспокойство, пять раз чуть не упал со столба, а телефонные звонки 

детского дома без малого 10 дней беспокоили редакцию… 

Соединения телефонных проводов одного учреждения с другим, иногда просто 

отбивают охоту пользоваться телефоном. Тут открывается большое поприще для праздно 

скучающих людей. Подслушивая разговоры, они вклиниваются со своими ненужными 

замечаниями, иногда своей болтовней прерывают деловые разговоры и не добьешься 

виноватого» 2 (автор А. Морозов). 

 

С особенностями торговли в торговых заведениях Углича мы знакомимся в газете за 

1941 г. 

Заметка «Не хочешь, да пей…». 

16 марта 1941 г. Коллективный труд. № 63. 

 «Недавно я попытался купить в ларьке № 4 торга пять пряников. Продавец мне 

ответил, что пряники даются лишь тем, кто берет 100 грамм водки. Я попытался объяснить, 

что водки не пью, но продавец заявил: «Если вам хочется пряников, возьмите 100 граммов 

водки, отдайте кому-либо из сидящих, а пряники возьмите себе». 

Способ торговли, применяемый ларьком № 4, давно осужден, и поэтому очень 

странно, что он до сих пор практикуется в ларьках торга» 3 (автор Н.В. Литвиненко) 

 

Периодическая печать 1930-х – 1940-х гг. не столь богата на сатирические заметки. 

 
2 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-312. Коллективный труд. 1938. С. 286. 
3 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-322. Коллективный труд. 1941. С. 108. 



Оно и понятно: времена были крутые, тяжелые, не до смеха. Факты подавались весомо, 

серьезно, без эвфемизмов и оговорок.  

В 1950-е гг. жанр фельетона приобретает особую значимость и размах. Очень часто на 

страницах газет встречается рубрика: «Разрешите побеспокоить» (уголок сатиры и юмора).  

Вот как, например, решался вопрос с отоплением в жилых домах города Углича в 

1953 г… 

 

Заметка-фельетон «Виновата физика». 

30 октября 1953 г. Коллективный труд. № 130. 

«Два с половиной года прошло с тех пор, как вновь отстроенный дом № 10 по 

Камышевскому шоссе был заселен жильцами – рабочими и инженерно-техническими 

работниками механического завода. Особую радость жители испытали при виде в каждой 

квартире батареи центрального парового отопления. 

 - Вот уж теперь действительно в квартирах будет тепло, - думали жильцы нового 

дома. 

Но наша радость оказалась преждевременной. Больше того, паровое отопление 

приносит прямой материальный ущерб некоторым квартиросъемщикам. В течение двух с 

половиной лет батареи в моей комнате еще ни разу не были горячими и все это время 

вынужден покупать для отопления дрова. Вот и получается и за паровое отопление платим и 

за дрова. 

Я неоднократно обращался к начальнику ОГМ тов. Носко с просьбой принять меры к 

тому, чтобы центральное паровое отопление по-настоящему обогревало квартиру. На все это 

у тов. Носко один ответ: «Физику плохо знаете. Раз установлено паровое отопление, должно 

быть тепло». Но, оказывается, от того, что тов. Носко хорошо знает физику, в квартирах не 

бывает теплее»4 (А. Коршунов, рабочий котельно-сварочного цеха механического завода). 

 

Вопросы нравственного воспитания личности советского гражданина были 

первоочередной задачей советской системы образования. И в быту, и на производстве 

советский человек должен был быть примером, достойным членом общества, сознательным 

и ответственным гражданином своей страны. 

Но отдельно взятые личности иногда портили эту картину мироустройства, как, 

например, следующий товарищ… 

 

Заметка «Похождения Тимофеева».  

7 февраля 1954 г. Коллективный труд. №  16. 

«Один из героев комедии Антона Павловича Чехова «Медведь» помещик Смирнов, 

вспоминая о бурно проведенной молодости, восклицал: «…12 женщин бросил я, 9 – бросило 

меня…». Но это был помещик, для которого жизнь была праздным времяпрепровождением, 

а любовные похождения считались удалью. 

Правда, Анатолий Александрович Тимофеев – не помещик и вырос при Советской 

власти. Нельзя сказать, что Тимофеев праздно проводит время, - он работает шофером. Но 

вот что касается его морального облика, то он недалеко ушел от чеховского персонажа. 

При путешествиях Анатолия Александровича из города в город следом за ним 

передвигались различные справки, отношения, газетные вырезки, регистрационные 

карточки, жалобы, заявления и другие деловые бумаги. Когда они дошли до Углича, то 

превратились в довольно объемистую стопку, а Тимофеев завоевал незавидную известность 

многоженца. 

В 1949 году в Мурманске зарегистрировался с Александрой Федоровной, в 1950 году 

в селе Масальском с Анной Ивановной. В прошлом году побил рекорд распущенности и в 

Пензенской области зарегистрировался с двумя девушками – Анастасией Семеновной и 

 
4 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-351. Коллективный труд. 1953. С. 258. 



Александрой Ивановной. Когда поинтересовались, а как же девичья фамилия этой 

Александры Ивановны? Тимофеев нагло ответил: - А я что-то и не помню. 

Сейчас Анатолий Александрович увлекся Марией, и скоро, вероятно, к пачке 

документов прибавиться еще одна регистрационная карточка какого-либо ЗАГСа. 

На вопрос о причине многоженства Тимофеев отвечает, что Шура ему изменяла, 

второй Шуре он изменял и на этой почве получились раздоры, с Нютой характерами не 

сошлись, Настя просто не понравилась. Вот Маруся, за которой он ухаживает сейчас – 

совсем другое дело. 

Тимофееву всего 26 лет. За четыре года он успел жениться пять раз. Сколько же еще 

может обмануть доверчивых девушек этот ретивый искатель любовных приключений?»5 

(автор М. Суворов) 

 

И снова вопрос бытового обслуживания населения. Проблема обеспечения товарами и 

услугами в нашем городе стояла очень остро. 

 

Заметка «Исчезнувший шкаф». 

  26 марта 1954 г. Коллективный труд. № 36. 

«Еще в сентябре 1952 года заведующий столярной мастерской горпромкомбината тов. 

Сухов принял от меня в ремонт два шкафа. Много раз пришлось мне переступить через 

порог конторы промкомбината, чтобы добиться ремонта хотя бы одного шкафа. Шкафы 

ремонтировали, как «колокол лили». И, наконец, летом прошлого года один шкаф вышел из 

ремонта. Ну, думаю, на днях, наверное, и другой шкаф отремонтируют. Но не тут-то было. 

Все сроки ремонта прошли, а шкаф все еще находится в стадии ремонта. 

И только в конце 1953 года заведующий столярной мастерской в ответ на мои 

настойчивые вопросы о судьбе шкафа, чистосердечно признался, что он куда-то пропал и 

найти его никак и нигде не могут. 

Если из мастерской промкомбината незаметно исчезают канцелярские шкафы, что же 

здесь происходит с более мелкими предметами, отданными в ремонт?»6 (автор И. Кузнецов) 

 

Заметка «В поисках трусиков». 

  6 июня 1954 г. Коллективный труд. № 67. 

«Наступило лето. Ожила природа. Закончились занятия в школах. Начались массовые 

отпуска рабочих и служащих. Большинство угличан, особенно молодежь, увлекается 

спортом. И вот сейчас любители плавания, футбола, гребли, других видов летнего спорта 

бегают по магазинам и ларькам Углича в поисках такой необходимой принадлежности 

физкультурника, как трусики. 

На их запросы продавцы магазинов и ларьков отвечают одно и то же: трусиков нет. 

Можем предложить лишь ватные брюки?! 

Должно быть руководители и мастера предприятий местной и кооперативной 

промышленности Углича никак не могут сообразить, как из метра сатина скроить, сшить и 

наладить массовый выпуск трусиков? За таким пустяком угличские физкультурники 

вынуждены ехать в Москву или другие большие города. 

Будем надеяться, что работники нашей местной и кооперативной промышленности 

скоро освоят изготовление такой «сложной» продукции, как трусики?»7 (автор М. Суворов) 

 

А теперь обратимся к вопросу о благоустройстве в городе. 

 

Заметка «Дефицитный материал». 

 
5 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-354. Коллективный труд. 1954. С. 32. 
6 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-354. Коллективный труд. 1954. С. 71. 
7 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-354. Коллективный труд. 1954. С. 133. 



 26 декабря 1954 г. Коллективный труд. № 154. 

«На радость маленьким конькобежцам улицы города превратились в сплошной 

блестящий каток, тем более, что настоящего нет. Не по душе этот вид спорта лишь 

взрослым. Смотришь, то тут, то там, особенно около общественных мест, магазинов, 

остановок автобусов, где снег был особенно плотно утоптан и теперь превратился в 

сплошной лед, в разных позах падают люди. 

Молодежь встает, усмехаясь, старики, ругаясь, охая, потирают ушибленные места и 

прихрамывая бредут до следующего сальто-мортале. На остановке автобуса против 

городского Совета ожидающих пассажиров ждут два «удовольствия». Сначала подходящий 

автобус обдаст их каскадом брызг из лужи, а потом уже они на ногах или других частях тела 

скатываются с крутого обледенелого тротуара на посадку. 

Конечно, избежать всех этих сюрпризов можно легко, стоит только чем-либо 

посыпать тротуары. Но вот беда: в городе куда-то «пропали» и стали остро дефицитными 

опилки, песок, печная зола, сухая земля»8 (автор Д. Михайлов) 

 

Заметка «Неразрешимая проблема». 

 15 сентября 1957 г. Коллективный труд. № 110. 

«С каждым годом неузнаваемо меняется облик нашего города. Асфальтируются 

площади и улицы, разбиваются скверы, вырастают новые корпуса производственных зданий 

и жилых домов. В ближайшем будущем в Угличе будет и телевидение. По-деловому 

решаются серьезные вопросы благоустройства города, улучшается быт жителей. Но до сих 

пор некая проблема является камнем преткновения для административных деятелей. 

Автобусная остановка «Горэлектросеть». Издали она напоминает собой цыганский 

табор, некогда воспетый еще А.С. Пушкиным. По обеим сторонам дороги в самых 

живописных позах расположились люди. Автобусы ходят редко, ждать их долго. Кое-кто из 

пассажиров прогуливается взад и вперед. Но большинство сидит на земле или прислонились 

к забору. Наиболее умудренные опытом подстелили под себя газеты и сидят на бугорке 

возле канавы. Тщетно вы будете искать скамеек. Их нет… 

Мы находимся около машиностроительного завода. Единственная скамейка у 

автобусной остановки напоминает собою трамплин для прыжков в воду. Один конец ее 

свободно болтается в воздухе. Остерегайтесь садиться на нее. Вы немедленно взовьетесь 

вверх и очутитесь в луже. 

Клуб 30-летия ВЛКСМ. Пассажиры, едущие из города, сидят на ступеньках клуба. В 

более худшем положении их коллеги, напротив. Счастливцы заняли завалинку дома и 

случайно оказавшиеся там бревна. Но остальные вынуждены курсировать вдоль дороги или 

подпирать собою магазин сельпо. Почти безвыходно положение пожилых людей. Махнув на 

все рукой, они сидят прямо на камнях мостовой. 

И так почти везде на всех автобусных остановках… 

Перед чем же встала в тупик творческая мысль людей, ведающих городским 

благоустройством? Вероятно, им неизвестна конструкция сооружения, именуемого 

скамейкой. Автор толкового словаря Ушаков, «Большая Советская Энциклопедия», старики 

Брокгауз и Эфрон единодушно утверждают, что скамейка – это место для сидения, обычно 

состоящее из двух столбиков и поперечной доски. 

Неплохо об этом вспомнить начальнику автоколонны и заведующему горкомхозом. 

Полистают словари, призадумаются, глядишь, и соорудят эти несложные, но необходимые 

сооружения на автобусных остановках»9 (автор В. Потехин) 

 

Заводы в нашем городе работали, конечно, хорошо: Угличский часовой «Чайка», 

машиностроительный, сыродельный. Большое производство, много станков, людей, 

 
8 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-354. Коллективный труд. 1954. С. 302. 
9 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-364. Коллективный труд. 1957. С. 219. 



продукции. Огромные корпуса, немаленькие территории. Но и здесь зоркий глаз советского 

гражданина подмечал недостатки, мелкие по сути, но значимые в общей картине. 

 

Заметка-фельетон  «Предобеденные кроссы». 

  11 сентября 1957 г. Коллективный труд. № 108. 

«Кто говорит, что физкультурной работе среди машиностроителей не уделяется 

внимания и что спорт там еще не стал массовым? 

Это поклеп. Подобное мнение глубоко ошибочно, а его выразители явно отстали от 

жизни. Ежедневно на территории завода проводятся такие кроссы, которым могут 

позавидовать городские спортивные общества. 

Дело обычно начинается так. За пятнадцать минут до заводского гудка, 

возвещающего о начале обеденного перерыва, из цехов выходят бегуны на средние 

дистанции. Любителям пообедать (раньше времени) предстоит кросс на 800 метров. Старт – 

ворота цехов, финиш – заводская столовая. На пути множество препятствий: лужи, 

барьерчики газонов, начальство, проходная будка. Но ничто не страшит бегунов. Маскируясь 

кустами, на четвереньках или пригнувшись, они направляются к заветной цели. Сиротливо 

пустуют рабочие места, кое-где остановлены станки, безлюдна стройплощадка, но на 

беговой дорожке всегда народ. 

Эх! Жаль, что нет в это время инструктора физкультуры. Как радостно забилось бы 

его сердце при виде такого зрелища. Побежал бы он к себе в кабинет, вытащил свою 

«вечную» ручку и стал бы ставить крестики в сводках о состоянии физкультуры на заводе… 

Но еще более жаль, что ни заводская администрация, ни партком, ни завком не 

интересуются подобными стихийными кроссами. Взяли бы они, подсчитали, сколько 

понапрасну тратиться рабочего времени, сколько простаивают станки и какой ущерб это 

наносит заводу, да и прекратили эти предобеденные кроссы, поставив большущий крест над 

подобными прогулами»10 (автор В. Потехин) 

 

А теперь обратимся к небольшим зарисовкам из жизни жителей Угличского района.  

Сельское население ударными темпами обеспечивало район и страну 

сельскохозяйственной продукцией. На территории района было много колхозов, закупалась 

техника, строились фермы, механизировался ручной труд.      

В жанре сатирического стихотворения представлены факты работы районного Дома 

культуры под авторством П. Голосова. 

  

Стихотворная заметка «На подступах к культуре». 

  24 марта 1957 г. Коллективный труд. № 36. 

В кино с товарищем вдвоем  

Пошел я в Дом культуры днем. 

Мол, в это время шеи нам 

Вытягивать не надо: 

Поверх малюток 

Весь экран 

Видать с любого ряда. 

 

Легко, удобно,  

Как в санях 

Сиди себе, не мучаясь. 

Но нас, увы, уже в сенях 

Ждала иная участь. 

 

В фойе –  

На катафалке 

 

Когда же донесла волна 

До зрительного зала, 

Я был таков, что ни жена, 

Ни мама б не узнала. 

 

Напрасно друга я искал 

В свисторевущей буре: 

Бедняга, несомненно пал 

На подступах к культуре. 

 

Нет, не погиб товарищ мой: 

 
10 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-364. Коллективный труд. 1957. С. 214. 



Пока до кассы, чуть не час, 

Мы пробивались с боем, сорвали пуговицы с 

нас, 

Намяв бока обоим. 

 

В ребячьей свалке не спасут 

Ни крик, ни лепет жалкий: 

Казалось нам, что нас везут 

С увечьями на теле, 

Швырнув билет, пошел домой 

И слег на две недели. 

 

Отныне в Дом культуры он  

И ночью ходит редко… 

Остерегайтесь встречи с ним, 

Пужаев и директор!11 

 

О трудовых начинаниях в одном из колхозов района повествует следующее 

произведение: 

 

Заметка «Золотые яички».  

24 августа 1955 г. Коллективный труд. № 102. 

«И вот курочка снесла яичко, да не простое, а золотое», - говорится в русской 

народной сказке. 

Оказывается, эта сказка стала действительностью в нашем районе. Если не верите, 

загляните на птицеферму колхоза «имени Сталина». Там весь этот год 360 кур несли только 

«золотые» яйца. По «балансу» правления колхоза за весну и лето текущего года каждая 

курочка снесла ни больше, ни меньше, как по семь яичек. Они действительно стали не 

простые, а золотые, так как обошлись колхозу дороже, чем по два рубля штука. 

В превращении сказки в быль приняли деятельное участие председатель колхоза, 

зоотехник, заведующий птицефермой, птичница и учетный орган колхоза – бухгалтерия.  

Помещение птицефермы в колхозе прекрасное, а вот если заглянешь в него да 

ознакомишься с порядками, то вполне будет понятна такая продуктивность птиц и цена на их 

продукцию. Птичник ничем не огорожен, вокруг нет даже зелени, весной здесь стояла вода, а 

сейчас одна пыль. Ухода и наблюдения за курами почти никакого нет, …и куры несутся где 

попало. 

Оригинально организован учет продукции птицефермы… Первоисточником учета 

являются птичницы. Записи их довольно однообразны: «В шестом гнезде такого-то числа, 

было одно яичко, в девятом тоже одно, а в остальных ничего не было». Эти «оперативные 

сводки» находятся за божницей у птичницы. Сводки копятся месяц, затем птичница 

извлекает их из-за иконы и несет заведующей фермой, а та в бухгалтерию. 

На вопрос, почему так плохо несутся куры и куда девается продукция, бухгалтер 

сначала заглянул в тетрадь, но не найдя там ничего утешительного, обратился к главному 

справочнику, - потолку и, посматривая на него, стал перечислять: «Да ведь, как сказать, тут, 

вроде, штук двадцать яиц давали плотникам, а потом, как будто бы, порядочно давали 

больным телятам. Да мало ли куда могут деваться яйца: потери, недогляд, как говорится, 

усушка, утруска, ну а потом птицы разные, хори, кошки всякие, наверное, таскают яйца, вот 

и недочет». 

Чего же можно пожелать правлению колхоза, зоотехнику, работникам птицефермы, 

бухгалтерии? Давайте, товарищи, бросим опыты древних алхимиков по «высиживанию» 

золотых яиц. Уделим больше внимания кормлению, уходу за птицами, учету их продукции, и 

пусть себе куры займутся своим непосредственным делом – несут побольше простых яиц»12 

(авторы М. Суворов, М. Фомичев) 

 

 
11 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-364. Коллективный труд. 1957. С. 73. 
12 УгФ ГАЯО. НСБ. СИФ. Инв. № Г-357. Коллективный труд». 1955. С. 204. 

 



Итак, на основе вышеизложенного в аспекте современных тенденций развития 

общества и государства в иной базовой формации пусть каждый сделает свои выводы и 

суждения. Всё ли так изменчиво…. 

 

 

 

 



Быт угличан в реалиях 

советского времени 
(отражение в публикациях местной 

газеты за 1930 – 1950-е г.г.)
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Архитектура послевоенного десятилетия:  

советский архитектор Петр Иванович Курицын 

 

Д.С. Корнева 

 

После окончания войны строительство в Ярославле стало набирать темпы. В первые 

послевоенные годы в связи с дефицитом строительных материалов продолжалось 

проектирование малоэтажных зданий и сооружений на свободных территориях, в том числе 

в центральном районе. Значимость местоположения побуждала архитекторов вновь 

активно использовать приемы и элементы классицизма в декоративном оформлении 

здания. 

Крупные градостроительные мероприятия, намеченные генпланом 1936 г. и 

спроектированные генпланом 1950 г. применительно к условиям послевоенного времени, 

стали постепенно реализовываться в проектах детальной планировки районов, в эскизных 

проектах центральных площадей и улиц, которым уделялось особенное внимание с позиции 

формирования нового идейно-художественного образа города, нового торжественного 

силуэта, отражающего общественный подъем, вызванный победным окончанием войны. 

Наряду с малоэтажным жилищным строительством с конца 1940-х гг. началось 

возведение многоэтажных зданий, появилась возможность вернуться к системе 

комплексной застройки. Существенным этапом в жилищном строительстве Ярославля 

явилась застройка больших отрезков улицы Свободы (К.К. Некрасов), проспекта Шмидта 

(пр. Ленина) (А.А. Матвеева), Гражданской улицы (пр. Октября) (П.И. Курицын). Здесь в 

1948-1956 гг. комплексно строились кварталы больших, в 4-6 этажей, домов, одновременно 

формируя парадный фронт застройки главных магистралей города и сеть 

внутриквартальных пространств – дворов, связанных друг с другом. Было осуществлено 

благоустройство, озеленение 1.  

Одним из ведущих архитекторов послевоенного десятилетия являлся Пётр Иванович 

Курицын. Он родился в 1904 г. в г. Иваново. В 1918-1920 гг. работал на Ивановской 

текстильной фабрике. Затем два года воевал в Красной Армии на Южном Фронте рядовым 

бойцом. 

С 1922 по  1928 г. учился в  Москве - сначала на рабфаке, а затем в  Высших 

художественно-технических мастерских (ВХУТЕМАС). После окончания учёбы вновь был 

призван в армию - служил на Дальнем Востоке командиром стрелкового взвода 2. 

После увольнения в запас в 1929 г. поступил в Ленинградский институт инженеров 

коммунального строительства (бывший Институт гражданских инженеров имени Николая 

I) на архитектурный факультет. Окончив учёбу в 1934 г., начал работать в проектном 

институте «Ивкомпроект» в г. Иваново. В 1935 г. вступил в Союз архитекторов СССР 3. 

В 1936 г. П.И. Курицын переехал в  Ярославль и начал работать в проектном 

институте «Яроблпроект». Здесь он проработал около семи лет до 1941 г. 

Сразу после начала Великой Отечественной войны Курицына призвали в Красную 

Армию и в звании старшего лейтенанта отправили на фронт.  

Вернувшись в  1946 г. в  Ярославль, Пётр Иванович вновь поступил 

в «Яроблпроект», где отработал двадцать лет 4.  

В первое послевоенное десятилетие в жилищной архитектуре существовали две 

основные тенденции. Одна из них способствовала развитию типового проектирования, 

 
1 Ярославль социалистический: очерки по истории города. Октябрь 1917 – 1969 / под ред. 

Л.Б. Генкина. Ярославль, 1960. С. 339. 
2 Союз архитекторов Ярославии: 1938 – 2008. Ярославль, 2008. С. 123. 
3 Там же. 
4 «Отчеты о жилищном и гражданском строительстве» за 1945-1946 гг. (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. 

Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 2. Л. 31, 31 об). 



унификации и стандартизации строительных конструкций и изделий, снижению стоимости, 

сокращению сроков строительства. Благодаря всему этому была успешно решена задача 

восстановления жилищного фонда страны, также подготовлена научная и практическая 

базы для перехода на новый уровень типового проектирования и массового 

индустриального жилищного строительства 5.  

Вторая тенденция рассматривала архитектуру прежде всего, как искусство и 

выносила на первый план художественно-образные задачи, в решении которых опирались 

на классическое архитектурное наследие, что часто шло вразрез с задачами массового 

строительства, его типизации, индустриализации, снижения стоимости. Такой подход был 

первичен при проектировании зданий для центральной исторической части города, фронта 

застройки главных улиц и магистралей. Хотя эти здания, возводимые по индивидуальным 

проектам, и не играли большой роли в увеличении жилого фонда городов, но именно им 

архитектурная критика уделяла до 1954 г. наибольшее внимание.  

Общежитие медицинского института «Медик – 3» (1949 г.) на Гражданской улице 

(ныне пр. Октября) архитектора П.И. Курицына – пример использования наряду с 

элементами ордерной системы (тип архитектурной композиции, состоящей из 

вертикальных (колонны, пилястры) и горизонтальных (антаблемент) элементов) 

декоративно пластических элементов в виде символики, отражающей профессиональную 

деятельность людей, проживающих в нем 6.  

В период с 1950 по 1952 г. по Гражданской улице (пр. Октября, д. 37/26, д. 41, д. 44) 

на отрезке от улицы Победы до улицы Володарского сооружаются одновременно три 

здания, которые оформляются элементами растительного орнамента (архитектор П.И. 

Курицын). Стремясь создать гармоничный архитектурный ансамбль, автор предусмотрел в 

своем решении соразмерность рядом расположенных объемов, определенное единообразие 

форм, деталей, конструктивных элементов и строительных материалов, цветовое решение. 

При этом каждое здание является уникальным с позиции его градостроительного 

положения, функциональной специфики, а также композиции пластического решения 7. 

Так, четырехэтажный жилой дом на 32 квартиры по Гражданской улице (пр. 

Октября, д. 37/26), расположенный на пересечении двух магистралей, замыкает квартал со 

стороны ул. Победы и вписывается в общую композицию одной из городских площадей, 

формируемую на протяжении многих лет. Особенности планировочной структуры здания 

хорошо читаются в его объеме 8. Первый этаж по ул. Гражданской был предназначен под 

общественную функцию городского значения, поэтому вход в него решен по центру 

углового объема с площади (в отличие от входов в жилые секции, которые решены со 

стороны дворового пространства). Большие окна-витражи подчеркивают его 

предназначение и выделяются на рустованной плоскости стены. В целом жилое здание 

состоит из трех широтных секций: поворотной и двух торцевых, которые имеют в своей 

основе три квартиры на площадке, в структуре которых преобладают двухкомнатные 

квартиры. 

Два других здания играют роль рядовых элементов застройки, размещаемых по 

красным линиям проспекта. Поэтому в объемном решении они представляют собой 

параллелепипеды со статичными фронтальными композициями, с ярко выраженной осью 

симметрии и равномерным ритмом распределения пластических элементов. 

 
5 «Отчеты о жилищном и гражданском строительстве» за 1947-1948 гг. (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. 

Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 6. Л. 9, 10, 11, 12, 20, 21, 22). 
6 «Отчеты о жилищном и гражданском строительстве» за 1949-1950 гг. (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. 

Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 10. Л. 58, 59, 60). 
7 Союз архитекторов Ярославии: 1938 - 2008. Ярославль, 2008. С. 129. 
8 «Отчеты о жилищном и гражданском строительстве» за 1950 г. (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-

939. Оп. 1. Д. 12. Л. 25, 162, 164). 



В 1950-е гг. в Ярославле размах жилищного строительства приобрел большие 

масштабы. Если с 1946 по 1949 гг. было построено 50 тыс. кв.м. жилой площади 9, то с 1950 

по 1953 г. – уже 127 тыс. кв.м.10 Причем значительная часть жилых зданий была построена 

в центральной части города в соответствии с установками генерального плана, когда 

основной акцент делался на презентабельную застройку целых улиц и магистралей и 

создание нового образца и масштаба города. Одним из ярких примеров такого 

архитектурного ансамбля является квартал с домами для актеров Волковского театра 11. 

На ансамблевом принципе архитектуры застраиваются многие участки улиц в 

центральной части города. Как правило, комплекс зданий проектируется одним 

архитектором, который объединяет в едином ключе все здания определенного фрагмента 

улицы, их архитектурно-стилевые особенности. Это следует из вышерассмотренных 

примеров, когда отдельные отрезки улиц города проектировались под руководством одного 

главного архитектора, например, П.И. Курицына. Такой подход предопределял 

комплексную увязку и продуманность всех элементов застройки, начиная от общего 

концептуального построения линии застройки до отдельных объектов и их деталей, 

наличие определенного индивидуального образа не только отдельно стоящего дома, но и 

значительного «пятна» застройки города 12.  

Сложившаяся направленность развития жилищной архитектуры довоенного и 

послевоенного десятилетия с ее ретроспективизмом, с предпочтением индивидуального 

перед типовым, не могла решить те проблемы, которые все острее вставали перед 

обществом, - обеспечение каждой семьи отдельной квартирой. Противоречия нарастали по 

мере усложнения композиций, пластики, не укладывающихся в ограничения стандарта, что 

тормозило использование сборных, унифицированных элементов. Осмысление 

технических аспектов проблемы, приобретенных социальных задач и анализ принципов 

формообразования заставили архитекторов по-новому взглянуть на правомерность 

преобладающих в то время установок в архитектуре, когда на первый план выдвигалось 

требование парадного оформления улиц и магистралей. Архитектурные ансамбли, 

уникальные комплексы украсили город, создали новый запоминающийся образ. Позднее 

этот процесс достиг уже собственных противоречий, когда в послевоенное десятилетие 

произошел очередной поворот направленности архитектурного творчества, связанный с 

чрезмерным «украшением архитектуры архитектурой». Здесь архитектура уже стала не 

столько удовлетворять жизненные процессы (социальные потребности и ускорение темпов 

традиционного строительства отодвинулись на второй план), сколько быть своеобразным 

иллюстративным средством, отражающим современную эпоху и ее идеи. Поэтому в 

середине 1950-х гг. назрела очевидность решительных изменений в архитектурной 

практике. Всесоюзное совещание по строительству, прошедшее в ноябре 1954 г., резко 

осудило эти противоречия, а после ряда постановлений партии и Правительства с 1955 г. 

советская архитектура начала свой новый этап дальнейшего развития.  

 

 
9 «Отчеты о жилищном и гражданском строительстве» за 1947-1948 гг. (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. 

Ф. Р-939. Оп. 1. Д. 6. Л. 24). 
10 «Отчеты о жилищном и гражданском строительстве» за 1951 г. (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. 

Р-939. Оп. 1. Д. 14. Л. 14, 88, 89). 
11 «Строительство жилых домов театра имени Ф. Волкова по ул. Чайковского за 1948-1949 

гг.» (см.: ГКУ ЯО ГАЯО. Ф. Р-872. Оп. 3. Д. 1727. Л. 2-24). 
12 Союз архитекторов Ярославии: 1938 - 2008. Ярославль, 2008. С. 130. 
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Организация спортивной и физкультурной жизни 

профсоюзными учреждениями Ярославской области в 50-е–60-е гг. XX в. 

 

А.Г. Следников  

 

Хрущёвская «оттепель» середины 50-х – середины 60-х гг. минувшего века была 

ознаменована, среди прочего, рядом Правительственных мер по улучшению материального 

благосостояния народа. С 1956 г. началось постепенное сокращение продолжительности 

рабочего дня. Увеличивались ассигнования на здравоохранение и физическую культуру – по 

сравнению с довоенным 1940 г. они возросли более чем в четыре раза. Так, в 1958 г. на 

физкультурно-массовую и спортивную работу по бюджету профсоюзов Ярославской области 

было ассигновано 7315600 руб., из них 2500000 руб. для работы облсоветов ДСО «Труд», 

«Локомотив» и «Буревестник», остальные средства – на проведение физкультурно-массовой 

и спортивной работы в коллективах физкультуры профсоюзов области 1. 

Увеличивалось число спортивных сооружений. К началу 1958 г. в СССР было 

построено 1654 стадиона, 6048 комплексных спортивных площадок, 538 плавательных 

бассейнов, 8054 гимнастических залов, свыше 27600 футбольных полей, 32000 

баскетбольных и 170000 волейбольных площадок, 2322 лыжные станции и пр. За 

предшествующее десятилетие физкультурное движение страны возросло с 7,7 млн. до 19 

млн. человек, т.е. более, чем в два раза 2. 

В апреле 1958 г. Президиум ВЦСПС принял постановление «О мерах улучшения 

физкультурно-массовой и спортивной работы в профсоюзах». Перед профсоюзными и 

физкультурными организациями был поставлен ряд задач: усовершенствование работы 

коллективов физкультуры, повышение числа физкультурников и мастерства спортсменов и 

их подготовка непосредственно в фабрично-заводских и вузовских коллективах 

физкультуры, ежегодное проведение летних и зимних спартакиад, организация массовых 

кроссов и соревнований между цехами и отделами предприятий, вовлечение в активную 

спортивную жизнь каждого физкультурника 3. 

Программа постановления активизировала работу большинства профсоюзных и 

физкультурных организаций области. Подготовка к 6-й летней спартакиаде профсоюзов 

РСФСР 1958 г. выразилась в учащении соревнований как между коллективами физкультуры, 

так и внутри них. На областном этапе тогдашней спартакиады победили команды 

ярославского моторного завода, рыбинских моторостроителей и ярославских 

железнодорожников, добившиеся особых успехов в плавании, велосипедном спорте, легкой 

и тяжелой атлетике. В финальной Всесоюзной спартакиаде в Москве наша сборная заняла 

тогда 12 место среди 52 областей, краев и автономных республик, наиболее удачно выступив 

в соревнованиях по легкой атлетике – в беге как на короткие и средние, так и на длинные 

дистанции 4. 

Однако подобные – отнюдь неплохие – результаты не удовлетворяли региональных 

профсоюзных руководителей, указывавших, в частности, на куда более достойное место в 

масштабах страны ярославской промышленности. Из недостатков же непосредственно 

физкультурной жизни региона упоминали отсутствие массовости как важной предпосылки 

высоких спортивных достижений. Так, некоторые тогдашние коллективы физкультуры 

(заводов «Победы рабочих» и «Пролетарской свободы», трамвайно-троллейбусного 

управления и др.) не проводили внутренних спартакиад и соревнований. Были предприятия, 

чьи спортивные сооружения использовались не по назначению либо находились в 

 
1 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 19. 
2 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 4, 10. 
3 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 5. 
4 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 8. 
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запущенном состоянии, а их руководство не проявляло должного интереса к спортивной 

жизни своих коллективов и к нуждам рядовых любителей физкультуры 5.  

Как увидим далее, с подобными проблемами приходилось сталкиваться едва ли не 

постоянно, они оставались досадной «текучкой» на протяжении многих лет. 

С 1956 г. по всей стране началось внедрение производственной гимнастики на 

предприятиях, стройках и транспорте. По Ярославской области в те годы насчитывалось 53 

штатных методиста и более 700 инструкторов-общественников, по линиям совета 

профсоюзов, ДСО «Труд» и «Локомотив» для них организовывались семинары повышения 

квалификации. Всего же систематическими занятиями гимнастикой было тогда охвачено 

35270 человек на 97 предприятиях региона. Наиболее широко гимнастика культивировалась 

на Рыбинском моторостроительном заводе, ярославской «Резинотехнике», швейной фабрике 

№ 1, фабрике «Североход». Нарекания вызывали те предприятия, где ее не было вовсе. 

Известны и такие казусы, когда ответственные методисты вместо производственной 

гимнастики занимались сторонними вещами – комсомольской работой, МПВО, 

тренировками заводской футбольной команды. Примечательно, что медицинский контроль 

над практикующими производственную гимнастику был в те годы еще весьма слабым 6. 

Развивался массовый туризм. Президиум ВЦСПС обязывал комитеты профсоюзов и 

советы ДСО создавать турсекции при каждом коллективе физкультуры, регулярно проводить 

туристические походы, готовить разрядников и значкистов. Туристическое направление 

стало особенно активным в Ярославском пединституте, аптекоуправлении, на заводах им. 

Менделеева, «Красном маяке», у рыбинских машиностроителей. На базе облсоветов ДСО 

«Труд» и «Буревестник» существовало бюро объединенной секции туризма, другое подобное 

ему функционировало при горсовете ДСО «Труд» в Рыбинске. Организовывались летние 

турслеты и зимние соревнования турсекций, вечера дружбы ДСО (порой до 300 участников), 

туристические и оздоровительные лагеря на десятки отдыхающих. В 1958 г. турсекциями 

коллективов физкультуры было проведено около 194 походов выходного дня с 1797 

участниками, 16 групп (223 человека) совершили многодневные походы по Ярославской 

области 1 категории и 3 похода (38 человек) было предпринято за пределы региона 7. 

В системе профсоюзов СССР крупнейшей физкультурной организацией являлось 

ДСО «Труд». По состоянию на 1958 г. оно охватывало в Ярославской области 30158 

физкультурников (для сравнения: в «Локомотиве» – 3842, в «Буревестнике» – 3000), из них 7 

мастеров спорта (в «Локомотиве» – 2, в «Буревестнике» – 3). Количество перворазрядников – 

149, 12 и 30 соответственно 8. Спустя десять лет (т.е. в 1968 г.) областная организация ДСО 

«Труд» насчитывала в своих рядах уже 86907 физкультурников (для сравнения: в ДСО 

«Урожай» тогда состояло 44000 человек. Впрочем, по итогам 1966 г. среди добровольных 

спортивных обществ «Урожай» оказался последним во внутриобластном и на 58 месте в 

общероссийском зачете) 9. 

В 1963 г. спортсмены области успешно выступили на первенстве РСФСР в таких 

видах, как акробатика, баскетбол, велосипедный спорт и др.10 Некоторые из них добились 

высоких достижений: Лев Дылинов входил в сборную СССР по велоспорту, Федор Новиков 

был чемпионом страны по городкам, Галина Кузнецова – чемпионкой Советского Союза по 

легкой атлетике 11. Тот период был щедрым на постановления партии и Правительства, 

признанные регулировать, помимо иных сфер общественной жизни, также и развитие 

физкультуры и спорта: «О руководстве физической культурой и спортом в стране» (1959 г.), 

 
5 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 8. 
6 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 13-15. 
7 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 15-17. 
8 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 1. Д. 303. Л. 24. 
9 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 3. Д. 211. Л. 5, 47; там же. Д. 96. Л. 61. 
10 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 46. Л. 121. 
11 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 46. Л. 121; там же. Д. 60. Л. 15-16. 
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требование Третьей программы КПСС о внедрении физической культуры и спорта в 

повседневный быт людей (1961 г.), «О мерах по дальнейшему развитию физической 

культуры и спорта в стране» (1966 г.). Среди Правительственных решений было и 

повышение заработной платы физкультурным работникам. Так, значительным и 

закономерным успехом спортивного движения в масштабе всей страны явилась победа 

советских спортсменов на XVIII Летних олимпийских играх в Токио 1964 г. 12 

Однако на региональных заседаниях профсоюзных работников Ярославля и области 

указывалось на медленное вовлечение рабочих и служащих в повседневные занятия 

физкультурой и спортом. В ДСО «Урожай», «Спартак» и «Локомотив» в спортивных 

секциях занимались относительно немногие – то была, в основном, учащаяся молодежь. В 

цехах и отделах учреждений соревнования проводились нерегулярно и, порой, на низком 

организационном уровне 13. 

В 1963 г. предварительные результаты профсоюзной спартакиады выявили отставание 

наших спортсменов по некоторым видам спорта. По боксу удалось выставить лишь две 

команды (от ДСО «Спартак» и «Труд») и полкоманды от «Буревестника».  Помимо бокса, 

ухудшились результаты по тяжелой и легкой атлетике, плаванью 14. Огорчали футболисты. В 

1964 г. ярославский «Шинник» в высшей лиге и рыбинский «Сатурн» в классе Б заняли 

предпоследние места. Среди причин неудач указывали на неправильно поставленную работу 

по развитию массового футбола во всех добровольных спортивных обществах, но особенно в 

«Спартаке» и «Локомотиве» – из года в год те проводили свои чемпионаты среди пяти-семи 

команд, не заботясь о массовости. Нестабильно развивался детско-юношеский футбол 15. 

 В 1960-е гг. физкультурное движение в области было представлено, наряду с 

производственной гимнастикой, также занятиями в группах «Здоровья», лыжными 

прогулками, катанием на коньках, массовым туризмом, походами выходного дня, охотой и 

рыбалкой. Центральное место в организации массовой оздоровительной работы занимали 

зимние и летние спартакиады «Здоровья», проходившие в коллективах физкультуры под 

лозунгом «Олимпийский год – не только для олимпийцев». По статистике, общее число 

физкультурников в регионе составляло тогда 150000 человек, из них членов ДСО – около 

98000 16. 

 Производственная гимнастика присутствовала теперь уже на 158 предприятиях и 

учреждениях с общим охватом 81400 человек. В передовиках числились ярославские 

«Резинотехника» и кондитерская фабрика, Угличский часовой завод, Ярославский почтамт, 

локомотивное депо станции «Ярославль-Главный», Ростовская швейная фабрика. По-

прежнему были предприятия с неудовлетворительной организацией (в основном, из 

обслуживаемых «Спартаком» и «Локомотивом»), в отдельных учреждениях имело место 

сокращение методистов 17. 

 Любители массового туризма участвовали в эстафете «По дорогам семилетки», в 

рамках которой проводились походы как выходного дня, так и многодневки. Среди ДСО 

пальму первенства здесь держал «Труд» (его мероприятиями было охвачено 34833 человек), 

хромали «Локомотив» и «Спартак», в чьих коллективах секции туризма в то время 

практически отсутствовали 18. 

 Существовал экскурсионный туризм, облсовет организовывал экскурсии по родному 

краю и за пределы области, с общим числом более чем в 150000 человек. Зимой к 

 
12 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 2. 
13 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 46. Л. 121-122. 
14 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 46. Л. 123; ср. Оп. 3. Д. 36. Л. 7. 
15 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 3; там же. Д. 60. Л. 18. 
16 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 4. 
17 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 6-7; там же. Оп. 3. Д. 96. Л. 2, 19. 
18 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 8. 
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загородным местам отдыха курсировали «поезда здоровья», «лыжные поезда» 19. При 

предприятиях создавались зимние и летние оздоровительные базы, особенно преуспели в 

этом коллективы «Резинотехники», кордной фабрики, фабрики «Красный Перекоп», 

рыбинского моторостроительного завода, ярославского «Химмаша». В 1963 г. облсовет ДСО 

«Спартак» организовал прокатную лыжную базу при пионерлагере «Спутник» в деревне 

Белкино, под Борисоглебом пользовался известностью спартаковский же палаточный лагерь 

«Зеленый уголок». Тем не менее, в регионе на тот период имелось лишь девять загородных 

лыжных баз с 1300 парой лыж, что не удовлетворяло возрастающие потребности жителей 

области. Все еще не было своих оздоровительных баз при таких гигантах, как ярославский 

моторный завод, завод «Победы рабочих», Рыбинский приборостроительный завод, 

Ярославское отделение СЖД 20. 

 Примечательно, что по тогдашнему времени в Ярославле еще не существовало 

плавательных бассейнов, лыжных трамплинов, легкоатлетических манежей, не хватало даже 

гимнастических залов. С другой стороны, не всегда и уже имевшиеся спортсооружения были 

полностью загружены, порой они содержались в неудовлетворительном состоянии. 

Случалось, что любители физкультуры и спорта, опасаясь получить травмы «дома», 

предпочитали заниматься на спортплощадках других организаций. Некоторые стадионы 

неоднократно закрывались санэпидемстанцией 21.  

Невозможно обойти вниманием ежегодные легкоатлетические и лыжные кроссы. В 

1964 г. сборная команда Ярославского областного совета профсоюзов заняла 1 место среди 

10 областей зоны и 18 место среди 42 команд в финальных соревнованиях областей, краев и 

автономных республик. Однако на региональном уровне подобные состязания не всегда 

отличались массовостью. Так, во внутриобластном легкоатлетическом кроссе того же года 

участвовало лишь 12,5 % к числу работающих и студентов, во многих коллективах 

физкультуры кросс не проводился 22. 

 Несмотря на избыток в Ярославской области природных водоемов, 

неудовлетворительная работа лодочных и водных станций пагубно сказывалась на развитии 

в регионе соответствующих видов спорта – прежде всего, гребли. В городах недоставало 

инвентаря, а в календарях облсоветов ДСО «Спартак», «Локомотив» и «Буревестник» этот 

вид спорта не был прописан. Также отставало плавание, в результате чего на спартакиаде 

ВЦСПС 1965 г. отсутствовала областная команда совпрофа по данному (единственному 

среди четырнадцати) видов спорта. Не было спортсменов-перворазрядников. 

 Велась определенная работа с людьми старшего и среднего возраста, – ветеранами, 

пенсионерами, домохозяйками, – которые привлекались в группы «Здоровья». Одна из них 

действовала при ярославском стадионе «Шинник», всего же по области насчитывалось 28 

подобных коллективов с общим количеством около 700 человек или 0,1 % от населения 

региона. Недостаточность была очевидной – тем более, что все эти группы принадлежали 

исключительно ДСО «Труд» 23. В 1967 г. областная организация ДСО «Труд» заняла 1 место 

в соревновании среди спортивных обществ области, а среди областей третьей группы по 

Центральному совету стала третьей. В ее рядах состояло 86907 физкультурников (31 % от 

числа работающих), членов ДСО – 59749 человек (21,3 % соответственно) 24. 

 Можно сделать вывод, что физкультурная и спортивная жизнь нашего региона 50–60-

х гг. прошлого века имела как свои достижения и взлеты, так и, порой, определенные 

проблемы, но советский спорт тех лет выглядел очень достойно, и областные профсоюзные 

организации, добровольные спортивные общества вносили в его развитие весомый вклад. 

 
19 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 9. 
20 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 10. 
21 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 11. 
22 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 58. Л. 4. 
23 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 2. Д. 61. Л. 13. 
24 ЦДНИ ГАЯО. Ф. 735. Оп. 3. Д. 211. Л. 3; там же. Д. 132. Л. 2 об; ср. Оп. 1. Д. 268. Л. 12. 
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Организация спортивной и 
физкультурной жизни 

профсоюзными учреждениями 
Ярославской области в 50-е–60-е гг. 

XX в.

Следников А.Г.,

к. и. н.,  

вед. архивист ЦДНИ ГАЯО



2. Правительственные меры по улучшению 
материального благосостояния населения 

(сер. 50-е–сер. 60-х гг.)

С 1956 г. – сокращение рабочего дня. 
Увеличение ассигнований на здравоохранение и 
физкультуру. В 1958 г. на физкультурную и спортивную 
работу в ЯО ассигновано 7315600 руб., из них 2500000 
руб. для ДСО «Труд», «Локомотив», «Буревестник», 
остальное – для коллективов физкультуры 
профсоюзов области.
К 1958 г. в СССР построено 1654 стадиона, 6048 
спортплощадок, 538 бассейнов, 8054 спортзала, 27600 
футбольных полей, 32000 баскетбольных, 170000 
волейбольных площадок, 2322 лыжные станции. За 10 
лет физкультурное движение возросло с 7,7 млн. до 
19 млн. человек.



3. «О мерах улучшения физкультурно-массовой 
и спортивной работы в профсоюзах» (1958 г.)

Задачи:

- усовершенствование работы коллективов 
физкультуры; 

- повышение числа физкультурников, мастерства 
спортсменов, их подготовка в фабрично-заводских и 
вузовских коллективах физкультуры; 

- ежегодное проведение летних и зимних спартакиад; 

- организация массовых кроссов и соревнований 
между цехами и отделами предприятий; 

- вовлечение в активную спортивную жизнь каждого 
физкультурника



4. 6-я Летняя спартакиада профсоюзов 
РСФСР (1958 г.)

Победители областного этапа:

Ярославский моторный завод, рыбинские 
моторостроители, ярославские железнодорожники 
(плавание, велоспорт, легкая и тяжелая атлетика)

В финальной Всесоюзной спартакиаде в Москве 
сборная ЯО заняла 12 место (из 52).

(легкая атлетика)



5. Производственная гимнастика 
(с 1956 г.)

В ЯО – 53 штатных методиста и более 700 
инструкторов-общественников. 

Систематическими занятиями охвачено 35270 
человек на 97 предприятиях региона. 

Передовики: Рыбинский моторостроительный 
завод, Ярославский завод «Резинотехника», 
швейная фабрика № 1, фабрика «Североход».



6. Массовый туризм

Турсекции при Ярославском пединституте, 
аптекоуправлении, заводе им. Менделеева, на 
«Красном маяке», Рыбинском 
моторостроительном заводе. 

Летние турслеты, зимние соревнования турсекций, 
вечера дружбы ДСО, туристические и 
оздоровительные лагеря. В 1958 г. турсекциями
проведено ок. 194 походов выходного дня (1797 
участников), 16 групп (223 человека) совершили 
многодневные походы по ЯО 1 категории, 3 похода 
(38 человек) за пределы региона.



7. ДСО в ЯО

«ТРУД»

30158 чел. 
(1958 г.)
МС: 7 чел.
1 разряд: 149 
чел.

86907 чел.
(1968 г.)

«ЛОКОМОТИВ»

3842 чел. 
(1958 г.)
МС: 2 чел.
1 разряд: 12 
чел.

«Урожай»
44000 чел.
(1968 г.)

«БУРЕВЕСТНИК»

3000 чел. 
(1958 г.)
МС: 3 чел.
1 разряд: 30 
чел.



8. Успехи спортсменов ЯО (1я пол. 60х гг.)

Акробатика, баскетбол, велоспорт.

Лев Дылинов (в сборной СССР по велоспорту);

Федор Новиков (чемпион СССР по городкам);

Галина Кузнецова (чемпионка СССР по легк. атл.).

***

Пост. ЦК КПСС и Сов. Мин. СССР «О руководстве 
физкультурой и спортом в стране» (1959 г.), «О 
мерах по дальнейшему развитию физкультуры и 
спорта» (1966 г.);

Треб. 3-й Программы ЦК КПСС о внедрении 
физкультуры и спорта в повседневный быт (1961).



9. …и неудачи (1я пол. 60х гг.)

Отставание на профсоюзных соревнованиях по 
тяжелой и легкой атлетике, плаванью.

Футбол:

В 1964 г. ярославский «Шинник» в высшей лиге и 
рыбинский «Сатурн» в классе Б заняли 
предпоследние места. 



Физкультурное движение в ЯО (60-е гг.)

Производственная гимнастика, группы 
«Здоровья», катание на лыжах и коньках, 
массовый туризм (эстафета «По дорогам 
семилетки»), походы выходного дня, охота и 
рыбалка. 

Зимние и летние спартакиады «Здоровья»: 
«Олимпийский год – не только для олимпийцев!» 

Общее число физкультурников региона - 150000 
чел., членов ДСО – ок. 98000 чел.



11. Экскурсионный туризм (60-е гг.)

Экскурсии внутри и за пределы области (150000 чел.), 
«поезда здоровья», «лыжные поезда». 

Зимние, летние оздоровительные базы 
(«Резинотехника», Кордная фабрика, «Красный 
Перекоп», Рыб. моторостроительный, Ярославский 
«Химмаш»), лыжная база при пионерлагере 
«Спутник», Белкино (ДСО «Спартак»), палаточный 
лагерь «Зеленый уголок», Борисоглеб (ДСО 
«Спартак»). 

Отсутствие оздоровительных баз при Ярославском 
моторном заводе, «Победе рабочих», Рыбинском 
приборостроительном, Ярославском отделении СЖД.



12. Легкоатлетические 
и лыжные кроссы

В 1964 г. сборная команда Ярославского облсовета
профсоюзов заняла 1 место среди 10 областей 
зоны и 18 место среди 42 команд в финальных 
соревнованиях областей, краев и автономных 
республик. Однако во внутриобластном 
легкоатлетическом кроссе того же года 
участвовало лишь 12,5% к числу работающих и 
студентов, во многих коллективах физкультуры 
кросс не проводился.



13. Малое развитие водных видов 
спорта

Гребля (нехватка инвентаря, отсутствие вида в 
календарях ДСО «Спартак», «Локомотив», 
«Буревестник»).

Плаванье (неучастие областной команды совпрофа
в спартакиаде ВЦСПС 1965 г., отсутствие 
перворазрядников).



14. Физкультурная работа с 
возрастными категориями в ДСО 

«Труд»
Группы «Здоровья» (ДСО «Труд»): 28 в ЯО (ок. 700 
чел. или 0,1% населения). 

В 1967 г. ДСО «Труд» заняла 1 место в 
соревновании среди спортивных обществ ЯО, 3-е 
место – среди областей третьей группы по 
Центральному совету. 

86907 физкультурников (31% от числа 
работающих), членов ДСО – 59749 человек (21,3%).



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



Отражение советской идеологии в журналистской деятельности Анны Дмитриевны 

Ваняшовой – собственного корреспондента газеты «Правда» по Ярославской, 

Костромской, Ивановской и Владимирской областям (1951-1972 гг.) 

 

А.М. Кукушкина 

 

Октябрьская революция 1917 г. послужила толчком к смене системы 

общественных отношений, к новому типу культуры. Политические изменения, 

происходившие в нашей стране в начале 1920-х гг., повлияли на все сферы жизни 

человека. В первое послеоктябрьское десятилетие закладывались основы новой советской 

культуры. Начало этого периода характеризуется разрушением и отрицанием 

традиционных ценностей, провозглашением новых ориентиров социокультурного и 

политического развития: мировая революция, коммунистическое общество, всеобщее 

равенство и братство. Главным учением становится марксизм-ленинизм, который 

коренным образом изменил взгляды на природу эстетического, ознаменовал 

возникновение новой эстетики, тесно связанной с борьбой пролетариата за создание 

социалистического общества. Основной целью культуры, по мысли В.И. Ленина, являлось 

служение миллионам и десяткам миллионов трудящихся, которые составляют цвет 

страны, ее силу, ее будущность.  

В живописи и декоративно-прикладном искусстве, литературе, публицистике 

появилось большое количество произведений, иллюстрирующих трудовую деятельность 

советских граждан, портретов Героев Социалистического Труда, так как труд был одним 

из основных элементов повседневной жизни человека. Следуя ленинским заветам, вся 

советская печать активно помогала партии в осуществлении ее генеральной линии, 

достойно выполняла свою высокую роль коллективного агитатора, пропагандиста, 

организатора народных масс. Печать призвана была возвеличивать труд строителей 

коммунизма 1. Поэтому главными темами журналистики советского периода стали 

коллективизация, пропаганда научных и технических достижений СССР, итоги большой 

стройки и индустриализации страны, мотивируя людей на труд, новые подвиги и 

достижения. 

Все это нашло свое отражение в журналистской деятельности Анны Дмитриевны 

Ваняшовой – собственного корреспондента газеты «Правда» по Ярославской, 

Костромской, Ивановской и Владимирской областям (в 1951-1972 гг.) Документы личного 

происхождения Анны Дмитриевны поступили в муниципальный архив в 2022 г. в составе 

документов фонда личного происхождения ее дочери, Маргариты Георгиевны 

Ваняшовой, российского театрального и литературного критика, литературоведа, члена 

союза журналистов СССР (1965) и РФ.  На документы данного фонда составлена 

сдаточная опись, ведется работа по описанию фотодокументов. 

Анна Дмитриевна Ваняшова родилась 25 января 1915 г. в деревне Колокольцево 

Вычугского района Ивановской области в семье рабочего. С 1921 по 1929 гг. училась в 

Томненской семилетней школе Кинешемского округа, затем поступила в Вычугский 

педагогический техникум по школьному отделению, который закончила в 1932 г. Тогда 

же Анна Дмитриевна была назначена в Решемскую школу учительницей начальных 

классов, а после курсов переподготовки преподавала историю, обществознание и 

физкультуру 2. Оставив педагогическую деятельность, Анна Дмитриевна была на 

комсомольской и партийной работе. Об этом трудовом опыте А.Д. Ваняшова вспоминала 

так: «В этой работе – и учительской, и комсомольско-партийной было много и 

трудностей, и удач, и неудач. Работа была насыщенной, и, по сути, явилась для меня 

 
1 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 116. 
2 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 102. 

 



необходимой школой для будущей журналистской деятельности. Захватила меня и 

полностью покорила только журналистская работа» 3.   

Сначала А.Д. Ваняшова работала в ивановской областной газете «Рабочий край», 

была заместителем главного редактора. В начале 1950-х гг. окончила Высшие 

журналистские курсы при редакции газеты «Правда», и была назначена собственным 

корреспондентом «Правды» по Ярославской и Костромской областям, а вскоре 

добавились еще две области – Ивановская и Владимирская.   

На предприятиях и стройках, в колхозах и совхозах, в организациях и учреждениях 

страны все шире развертывались социалистические соревнования за успешное 

выполнение заданий пятилеток. Так, большое количество статей Анны Дмитриевны 

посвящены усовершенствованию производства и внедрению новых технологий в 

крупнейшие предприятия нашей области. Например, с 1967 по 1971 гг. в газете «Правда» 

был опубликован ряд статей А.Д. Ваняшовой, посвященных Ярославскому ордена 

Трудового Красного Знамени производственному обувному объединению «Североход» 

(«Юбилейный темп» (1967), «Миллион обновок» (1967), «Миллион обновок: вслед за 

почином» (1970), «Миллионная» (1970)); Ярославскому шинному заводу («Ярославская 

марка: рождено соревнованием» (1971)); Ярославскому моторному заводу («Семейство 

Ярославских богатырей» (1971)) 4. А так как статьи в газете «Правда» поднимали любое 

местное событие до общегосударственного уровня, то борьба за высокую 

производительность труда и экономию сырья и материалов становилось всесоюзным, 

всеобъемлющим, а творческий подъем и стахановская инициатива помогали рабочим и 

работницам выполнять производственные задания и досрочно достигать поставленных 

целей. Портреты передовиков производства, очерки и статьи о них являлись примером 

самоотверженного труда. Успехам ткачихи фабрики «Шуйский пролетарий» Антонины 

Косаревой в открытии новых путей увеличения выпуска тканей был посвящен очерк 

«Резервы каждого рабочего – на службу Родине!» (1963 г.) В 1968 и в 1970 гг. в газете 

«Правда» вышли статьи «Что дают секунды» и «Обгоняя встречный», восхваляющие 

мастерство и трудовые подвиги ткачихи Меланжевого комбината Лидии Омельченко 5. 

При комбинате была создана школа по изучению передовых приемов труда Лидии, после 

обучения в которой, некоторые из работниц включались в соревнования со своей 

наставницей, грозились перегнать ее. По словам Никиты Сергеевича Хрущева «…чем 

активнее каждый будет трудиться, чем больше он будет производить продукции для блага 

народа, тем быстрее наша страна осуществит великую программу строительства 

коммунизма» 6.  

Во времена «оттепели» в «Правде» начали появляться материалы под рубрикой 

«Отечество мое», и Анна Дмитриевна опубликовала серию материалов, посвященных 

родным с детства краям, а также простым труженикам: «Пошехонские дали», «И вновь 

душа поэзией полна…» (о Н.А. Некрасове и Ярославском крае), «Здесь впервые зазвучал 

его голос» (о Л.В. Собинове), «Знакомый всей читающей России…» (об академике, 

Почетном члене Академии наук СССР, старейшем русском революционере Николае 

Александровиче Морозове) 7. Данные очерки стали настоящей новацией того времени, 

сочетая в себе как функции воспитания патриотизма и повышение уровня образованности 

и культуры советского народа, так и поэтический взгляд на родной край.  

 
3 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 106. 
4 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 116. 
5 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 118. 
6 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 116. 
7 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля». Ф. 290. Оп. 1. Д. 116. 

 

 



В заключение, хочется отметить, что «корр. «Правды» было и подписью, и маркой, 

которую Анне Дмитриевне Ваняшовой приходилось держать на протяжении многих лет 

работы. Журналистское дело требовало не только полной отдачи, но и особого 

универсализма, охвата самых разных событий, в которых Анне Дмитриевне нужно было 

разбираться не как дилетанту, а как специалисту. Умение определять пульс движущихся 

событий свершающегося и вершащегося времени, умение на равных разговаривать и с 

академиками, и с плотниками позволяли ей публиковать материалы на актуальные темы, 

сочетая в них не только идеологическую направленность, но и собственную, сугубо 

индивидуальную оценку происходящему. 
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Кукушкина Алёна Михайловна – главный 
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Производственная характеристика 
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29 мая 1936 год

МКУ «Муниципальный архив города Ярославля» 
Ф. 290. Оп. 1. Д. 102
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25 января 2007 года в городе 
Ярославле на улице Суркова, д. 7, 
где жила и работала Анна 
Дмитриевна Ваняшова, 
состоялось торжественное 
открытие мемориальной доски в 
ее память

Фото из новых поступлений
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Деятельность местных Советов народных депутатов 

на примере Совета народных депутатов 

Ленинского района города Ярославля 18-го созыва 

(1982-1985 гг.) 

                                                     

                                                 О.Г. Синицына 

   

          Основной функцией муниципального казенного учреждения «Муниципальный архив 

города Ярославля» является комплектование, обеспечение сохранности и использование 

документов, образующихся в деятельности органов местного самоуправления за период с 

декабря 1991 г. Документы, охватывающие более ранний период, поступают, как правило, в 

составе фондов личного происхождения или управленческой документации организаций–

источников комплектования, а затем формируются нами в коллекции.  

Объектом нашего исследования стала деятельность Ленинского районного Совета 

народных депутатов 18-го созыва, аудиовизуальные документы которого поступили из 

территориальной администрации Кировского и Ленинского районов мэрии города 

Ярославля.  Данные  документы являются первоисточниками, раскрывающими в зрительных 

образах деятельность органов местного самоуправления советского периода и занимают 

достойное место в коллекции «Ярославль: люди, события, памятники архитектуры и 

искусства, виды города». По результатам экспертизы ценности данных документов нами 

была сформирована опись дел постоянного хранения (фотоальбомов) № 4.   

    В СССР вся власть принадлежала народу, местные Советы являлись органами 

государственной власти. Осуществляя единую государственную власть, местные Советы 

являлись носителями общегосударственных интересов. Успешное осуществление Советами 

государственной власти основывалось на активном участии каждого депутата во всей их 

работе. Депутат – главная фигура в Совете. Именно ему избиратели доверяли представлять 

их интересы и выражать их волю. В результате выборов, проведенных 20 июня 1982 г., в 

Ленинский районный Совет народных депутатов 18-го созыва избрано 210 депутатов, из них: 

женщин – 106, рабочих – 130, членов КПСС – 103, членов ВЛКСМ – 41. 

Важное место в деятельности Советов народных депутатов принадлежало 

постоянным комиссиям. Именно в постоянных комиссиях ярко выявлялась особенность 

Советов как работающих корпораций. Они в известной мере являлись воплощением 

указаний В.И. Ленина о том, что «…развитие советской организации государства должно 

состоять в том, чтобы каждый член Совета обязательно нес постоянную работу по 

управлению государством наряду с участием в собраниях Совета». В Ленинском районном 

Совете народных депутатов было избрано 12 постоянных комиссий, в их состав входило 85% 

депутатов. Постоянные комиссии принимали активное участие в подготовке вопросов на 

сессию районного Совета, на заседания исполкома, они участвовали в организаторской 

работе по практическому осуществлению решений Совета, исполкома, решений 

вышестоящих государственных органов, осуществляли контроль за выполнением этих 

решений. Так, например,  на заседании постоянной комиссии по торговле и общественному 

питанию слушался вопрос «о состоянии подготовки предприятий к работе в зимних 

условиях в городском тресте ресторанов и кафе и «Хозмебельторге» 1. 

Важным средством обеспечения гласности работы местного Совета являлись 

выездные заседания постоянных комиссий, такие заседания давали возможность привлечь к 

изучаемой проблеме широкий круг активистов из числа членов трудового коллектива, 

организовать трудящихся на практическое осуществление принимаемых комиссией 

рекомендаций. Постоянным комиссиям принадлежала большая роль в выполнении задач 

хозяйственного и социально-культурного строительства. Комиссия по жилищно-

 
1 МКУ «Муниципальный архив города Ярославля».  Ф. 284. Оп. 4. Д. 4. Л. 4. Фото 2; там же. 

Л. 5. Фото 3. 



коммунальному хозяйству и благоустройству рассматривала вопросы эксплуатации жилого 

фонда, содержания и расширения сетей водопровода, канализации и отопления, 

благоустройства, озеленения, соблюдения чистоты на улицах района. 

Ежегодно комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству и благоустройству 

проводила большую работу по организации социалистического соревнования между 

жилищно-эксплуатационными конторами и жилищно-коммунальными организациями по 

подготовке жилого фонда к зиме. Депутаты брали на свой постоянный контроль все этапы 

этой подготовки, рейды проверки нередко проводились совместно с народными 

контролерами 2. 

         В соответствии с Законом СССР «О статусе народных депутатов в СССР» в районных 

Советах создавались территориальные депутатские группы, которые способствовали 

координации деятельности депутатов в избирательных округах.  

Депутатские группы рассматривали вопросы культурно-массовой работы в районах, 

благоустройства и санитарного состояния, работу предприятий торговли, общественного 

питания и бытового обслуживания, учреждений здравоохранения. Они контролировали ход 

выполнения наказов избирателей, организовывали прием граждан. Одной из основных 

организационных форм работы депутатской группы являлось заседание 3. 

В соответствии со статьей 20 Закона СССР «О статусе народных депутатов в СССР» 

депутаты были обязаны не реже двух раз в год отчитываться о работе Совета и своей 

деятельности перед избирателями и коллективами предприятий и организаций, 

выдвинувшими их кандидатами в депутаты 4. 

Статья 5 Закона СССР «О статусе народных депутатов в СССР» гласит, что «депутат 

активно участвует в производственной и общественно-политической жизни, подает пример 

исполнения советских законов, соблюдения трудовой дисциплины, правил 

социалистического общежития».  Для повышения роли депутатов на производстве, в 

организации и развитии социалистического соревнования, досрочного выполнения планов 

пятилетки в Ленинском районе были созданы две производственные депутатские группы – 

на моторном и на шинном заводах. В состав производственных депутатских групп входили 

депутаты областного, городского и районного Советов.  

В описи № 4 коллекции «Люди, события, памятники архитектуры и искусства, виды 

города» представлены портреты народных депутатов 18-го созыва, многие из которых 

являются передовиками производства и ударниками коммунистического труда.   

В.А. Соколов - токарь завода синтетического каучука, заместитель руководителя 

депутатской группы № 9 при школе № 30. Ударник коммунистического труда, в декабре 

1984 г. работал в счет июля 1985 г. Три созыва избирался депутатом районного Совета 5. 

Л.Н. Чоботова - обмотчица цеха № 23 Ярославского электромеханического завода, 

награждена орденом Трудового Красного Знамени, орденом Трудовой Славы 3 степени, 

медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина». 

Являлась лучшим наставником Ярославской области, активным членом постоянной 

комиссии по бытовому обслуживанию 6. 

Л.Н. Назарова - обмотчица цеха № 23 Ярославского электромеханического завода, 

ударник коммунистического труда. Ко Дню машиностроителя  выполнила задание четырех 

лет 7. 

Т.П. Давыдова - токарь цеха № 26 Ярославского электромеханического завода. 

Сменное задание выполняла на 150-170%, работала с личным клеймом 8. 
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Ширинов Ширин Гасан-оглы - депутат районного Совета, активный член постоянной 

планово-бюджетной комиссии.  Работал на заводе полимерного машиностроения в цехе 

пресс-форм № 1 фрезеровщиком. Ударник коммунистического труда, нормы выработки 

выполнял на 150-160% 9. 

В.А. Горбунов работал на заводе полимерного машиностроения в сталелитейном цехе 

формовщиком. Выполнял нормы выработки на 130%. За высокие показатели в труде 

награжден орденом «Знак Почета». Ему присвоено звание «Лучший по профессии» по 

Министерству химического и нефтяного машиностроения, является ударником 

коммунистического труда. В конце 1984 г. выполнил задание пятилетки, депутатом 

Ленинского районного Совета народных депутатов избирался два созыва 10. 

Характерной особенностью того времени было то что, основная масса депутатов были 

выходцами из рабоче-крестьянской среды. Осуществление депутатских полномочий 

происходило без отрыва от производства или служебной деятельности. Народные депутаты 

трудились на заводах и фабриках, в колхозах и совхозах, в больницах и школах, 

непосредственно соприкасаясь с повседневными потребностями и проблемами своих 

избирателей.  Поэтому в своей деятельности Советы народных избранников различных 

уровней руководствовались, в первую очередь, интересами и нуждами конкретных людей, 

трудовых коллективов, а также уделяли большое внимание потребностям производства.  
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Деятельность местных Советов народных депутатов

на примере Совета народных депутатов 

Ленинского района города Ярославля 18 созыва

(1982-1985 гг.)

Главный специалист

отдела комплектования архивных фондов

МКУ «Муниципальный архив города Ярославля»

Синицына Ольга Геннадьевна



З.А. Шепеленко, председатель комиссии, управляющий трестом

ресторанов и кафе, произносит речь во время заседания постоянной

комиссии по торговле и общественному питанию
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В. А. Литвинов, председатель комиссии, произносит речь во время

заседания постоянной комиссии по бытовому обслуживанию в

помещении фабрики по ремонту и пошиву одежды № 2
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Заседание постоянной комиссии по жилищно-коммунальному

хозяйству.
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Выступление Калиничевой, заместителя начальника ЖЭК-12, на 

заседании депутатской группы № 9 в учебном классе школы № 30
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Отчетное выступление Л.П. Поликарповой, депутата районного Совета

перед избирателями
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В. А. Соколов, токарь завода 

синтетического каучука,  депутат 

районного Совета, заместитель 

руководителя депутатской 

группы при школе № 30, ударник 

коммунистического труда
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Л. Н. Чоботова, обмотчица цеха 

№ 23 Ярославского 

электромеханического завода, 

депутат районного Совета, член 

постоянной комиссии по 

бытовому обслуживанию 
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Л. Н. Назарова, обмотчица цеха № 23 Ярославского электромеханического 

завода, депутат районного Совета, ударник коммунистического труда во 

время работы на станке
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Т. П. Давыдова, токарь цеха № 26 

Ярославского 

электромеханического завода, 

депутат районного Совета во 

время работы на станке
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Ширинов Ширин Гасан-оглы, фрезеровщик цеха пресс-форм № 1 завода

полимерного машиностроения, депутат районного Совета, член постоянной

планово-бюджетной комиссии, во время работы на станке
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В.А. Горбунов, формовщик сталелитейного цеха завода полимерного

машиностроения, депутат районного Совета во время работы на станке
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