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В Самарской губернии, одной из губерний Среднего Поволжья, до 
октябрьского вооруженного восстания в Петрограде 1917 г. мелкое 
крестьянское земледельческое хозяйство являлось преобладающей 

формой в ее экономическом развитии. Объем местной промышленности за
висел от наличности сырья, которое давало сельское хозяйство2. В указанное 
время сельское хозяйство давало 79 %, а промышленность -  21 % валовой 
продукиии против 58 % и 42 % по стране в иелом. Легкая промышленность 
Самарской губернии б^хла представлена небольшими предприятиями, заня
тыми обработкой кожевенно-мехового сырья и шерсти. Отсутствие фабрич
ного производства одежды и обуви, а также рост населения города Самары 
способствовали их кустарному выпуску, и из 4,5 тысячи кустарей и ремес
ленников Самары около 50 % занимались производством одежды и обуви. В 
период же первой мировой войны возросла выработка кожевенно-меховых и 
швейных изделий с иелью снабжения войск. И в Самаре возникло несколько 
швейных мастерских3.

После семи лет мировой и гражданской войн, сокративших численность 
населения России на 10887 тыс. человек и производство в крупной промыш
ленности в 1920 г. до 14,6 %4, страна переходила к  мирной жизни и нуж
далась в восстановлении разрушенного хозяйства. С 1918 по 1920 гг. боль
шинство крупн^хх, средних и даже мелких промышленных предприятий 
в стране были наиионализированы, а решением правительства от 1 марта 
1919 г. были объявлены государственной собственностью. И если на 20 ян 
варя 1919 г. в ведении кожевенного отдела «Губкож» Самарского Губернского 
Совета Народного Хозяйства (ГСНХ)5 находилось четыре наиионализиро- 
ванных кожевенных предприятия: два кожевенных завода, лайковый завод 
и овчинный завод с общим числом рабочих и служащих 117 человек6, то 
на 1 января 1921 г. находилось уже 72 предприятия и производства, в том 
числе: 29 кожевенных, 15 овчинных, 15 обувных, 11 шорных и 2 раскройно
посадочных. На 27 января 1919 г. в ведении отдела «Губтекстиль» Самарского 
ГСНХ значились в числе четырех наиионализированных предприятий г. Са
мары: ватная фабрика, закройная мастерская, швейная мастерская № 1 и 
швейная мастерская № 2 с общим числом рабочих и служащих 219 человек7. 
В ведении отдела «Губодежды» Самарского ГСНХ на 1 апреля 1921 г. нахо
дились предприятия, относящиеся к  мелкой швейной промышленности: 
закройная мастерская, швейная мастерская № 3, швейная мастерская № 4, 
швейная мастерская № 5, швейная мастерская № 6, швейная мастерская 
№ 7 и мастерская при женском монастыре с общей численностью работаю
щих 385 чел.8 Руководство и контроль за деятельностью наиионализирован-
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ных государственных предприятий легкой промышленности возлагались на 
Самарский ГСНХ9.

В мае 1921 г. в Поволжье и ряде губерний Центра началась засуха, уни
чтожившая посевы. Неурожай и голод 1921-1922 гг. подорвали промышлен
ность Самарской губернии. Здания фабрик и заводов, не ремонтировавшиеся 
свыше 10 лет, пришли в ветхость, оборудование устарело. Не хватало топли
ва, сырья, инструментов. Производственные возможности предприятий 
были невелики. Губерния испытывала острую нужду в квалифицированных 
кадрах и опытных руководителей производства10. В промышленности Сред
него Поволжья к  1921 г. усилился финансово-экономический кризис, вы
званный как объективными причинами гражданской войны и иностранной 
интервенции, так и допущенными ошибками в промышленной политике11 
правящей партии большевиков. И советское государство под воздействием 
обстоятельств первостепенное значение придало основным мероприятиям, 
направленным на укрепление и развитие промышленности12.

Способствовать кооперативному строительству во всех его видах должен 
был Декрет СН К РСФСР от 17 мая 1921 г. «О кустарной и мелкой промыш
ленности»13.

Истощенные запасы сырья, топлива и скудные финансовые возможности 
не позволяли советскому государству снабжать ими предприятия промыш
ленности. И 5 июля 1921 г. был принят декрет «О порядке сдачи в аренду 
предприятий, подведомственн^1х ВСНХ». Самарский ГСНХ оставил в сво
ем ведении 125 предприятий с 9345 рабочими и служащими, остальные 275 
предназначались для сдачи в аренду14. Период наибольшего развития арен
ды пришелся на 1922-1925 гг., и по состоянию на 1924 г. доля частных пред
приятий составила в кожевенной отрасли 19 %. Во всех отраслях наиболее 
распространена была краткосрочная аренда (от трех до пяти лет). Исключе
ние составляли крупные предприятия15. Данные на 1 января 1923 г. говорят о 
том, что в Самарской губернии было сдано в аренду 21 предприятие16. НЭПу 
дал старт «Наказ Совета Народных Комиссаров о проведении в жизнь начал 
новой экономической политики», который был утвержден СН К 9 августа 
1921 г.17 «Наказ» обязывал Госплан провести в кратчайший срок отбор основ
ных жизнеспособных предприятий и отдельных отраслей промышленности, 
выявить отдельные ударные направления для решающих производств и от
раслей хозяйства18, т. е. основные производства должны были развиваться на 
дореволюционной основе.

Давая точное определение того, какие предприятия остаются на государ
ственном снабжении, IX Всероссийский съезд Советов, проходящий в де
кабре 1921 г., указал, что речь идет в первую очередь о тех отраслях крупной 
промышленности, «продукция которых служит для обеспечения снабжения 
армии или для восстановления основных отраслей хозяйства республики 
(военная промышленность, минеральное топливо, металлургия и т. д.)19.

Так, в 1921 г. органы советской власти своими решениями и указаниями 
утвердили основы осуществления политической стратегии правящей пар
тии большевиков в области промышленности на переходный период.

И в результате реорганизации промышленности, осуществленной за пол
тора года, появились трестированная промышленность и нетрестирован-
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ные производства20. Государственная промышленность организовывалась в 
виде трестов-объединений. Трестирование предприятий несло в себе пла
новое начало их производственной деятельности. Оно проходило под руко
водством ВСНХ и местных совнархозов на основе постановления СТО от 
12 августа 1921 г.21 Организаиия трестов обеспечивалась иентральным фи
нансированием, но они привязывались сначала к  главкам, потом к  синди
катам, обладавшим реальным правом распоряжения сырьем, реализаиией 
продукиии и средствами предприятий, которые становились зависимыми 
от иентральных структур. Прибыли предприятий отчислялись в СНХ. Но 
государственных средств хронически не хватало22.

В промышленности в 1922 г. в иелом по стране были проведены глубокие 
рыночные преобразования: начал использоваться коммерческий кредит, 
стали практиковаться натуральные выплаты за более производительный 
труд, была установлена прямая связь между качеством работы и денежной 
оплаты, повсеместно установлена сдельная оплата труда при постепенном 
увеличении денежной составляющей.

Вся система промышленного кредитования была наиелена на первооче
редное кредитование государственной промышленности, которую обслу
живали все Госбанки. Частную же промышленность обслуживали только 
исключительно слабые общества кредита23.

В Самарской губернии в связи с гражданской войной и необходимостью 
массового пошива обмундирования для РККА была вновь организована 
швейная промышленность24. К  зиме 1922 г. в результате объединения швей
ных мастерских № 7, № 2 и закройной мастерской образовалась мастерская 
№ 2, которая и стала швейной фабрикой, а в бывшей швейной мастерской 
№ 7 была организована мастерская № 3 для пошива гражданской одежды25. 
Таким образом, в 1922 г. произошла трансформаиия швейной отрасли в 
ее новое качество -  была образована швейная фабрика на основе мелких 
швейных мастерских и закройного иеха. В связи с окончанием войны по
шив для армии сократился и было организовано два предприятия: «Швей- 
пром», вырабатывающий гражданскую одежду, а также спеииальную одежду 
для различных учреждений и предприятий с иелью извлечения коммерче
ской прибыли, и «Красная звезда», обслуживающая исключительно нужды 
военного ведомства26. Фабрике «Швейпром», находящейся в 1923-1924 гг. 
в составе предприятий, относящихся к  Самарскому областному отделению 
Всероссийского Синдиката швейной промышленности (Синдшвейпром), 
как и всей легкой промышленности Самарской губернии, предстояло при
способить свое производство к  потребностям потребителя, т. е. перейти на 
рыночные рельсы. Этому способствовало постановление «О свободной реа- 
лизаиии продуктов предприятиями», снятыми с государственного снабже
ния, принятого в свете вышеназванного «Наказа»27.

В результате перевода «Губупркож» при Самарском ГСНХ на хозяй
ственный расчет в качестве организаиионной формы местной кожевенной 
промышленности выступало Государственное объединенное управление 
кожевенной промышленности Самарской губернии (с сокращенным наи
менованием «Самкожтрест»), образованное 1 февраля 1922 г.28 Трест должен
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был осуществлять свою деятельность в соответствии с новой экономической 
политикой, введенной советским государством, что привело к  сокращению 
кожевенных производств, связанных прежде с выполнением военных зака
зов для Красной Армии29. Кожевенные производства, не вошедшие в «Сам- 
кожтрест», передавались в ведение уездн^хх исполнительных комитетов 
(УИК) губернии30.

Производственная программа «Самкожтреста» носила изменчивый ха
рактер и зависела от производственных и планово-рыночн^хх факторов31, 
выполнение же производственной программы предприятиями «Самкож- 
треста» зависело от обеспечения их сырьем, топливом и материалами32. 
И трест, опираясь на государственную поддержку, встроил государственные 
предприятия, входящие в его ведение, в новые рыночные условия33.

Однако в конце 1924 г. местные хозяйственные органы34 и Президиум 
Самгубисполкома рассматривали, обсуждали и решали вопрос о реоргани
зации Управления кожевенной промышленности Самарской губернии35, в 
результате чего Призидиум 11 декабря 1924 г. постановил: кожуправление 
упразднить; обувная фабрика сохраняется как самостоятельная единица; 
кожзавод с овчинным цехом образуют единое заводоуправление, а общее 
регулирующее руководство ложилось на Управление предприятий ОМХ36, 
задачей которого становилось развитие кожевенной промышленности с 
учетом наличия сырья в губернии37. Обувная фабрика и кожзавод с овчин
ным цехом представляли государственный сектор в кожевенной промыш
ленности губернии38.

В связи с ликвидацией «Самкожтреста» бывшие его предприятия, вступая 
на самостоятельный хозрасчет, были в удовлетворительном состоянии, осо
бенно кожзавод39, который был обеспечен Трестом нужным для него сырьем 
на полный 1923-1924 операц. год и на начальный период 1924-1925 операц. 
года40. Стабильная производственная деятельность Самарского кожзаво- 
да в 1925 г. позволила ему заявить о себе, как о субъекте всесоюзного мас
штаба участием на Нижегородской ярмарке с операциями по реализации 
готовой продукции, несмотря на недостаток заводской кожпродукции на 
местном рынке. На кожевенном же рынке Союза ССР со второй половины 
1924 -1925 операц. года наблюдалось значительное несоответствие спроса 
на кожполуфабрикаты темпу развертывания производства госкожпромыш- 
ленности, что приняло во второй половине 1925 г. характер товарного голо
да41.

В 1923-1925 гг. б^1ла дана серьезная налоговая передышка государствен
ной промышленности. В то же время наблюдался рост прямых налогов и 
сборов в частной и арендованной промышленности42.

В январе 1923 г. на совещании Правления Губкооперативсоюза с предста
вителями Райкооперативсоюзов, УИКов, Губземуправления и Самарского 
ГСНХ обсуждался вопрос о постановке сбыта продукции всех видов через 
кооперацию, что позволило бы государственной промышленности обрести 
прочный оборот, дальнейшее развитие и удешевить стоимость ее продукции 
в сравнении с частной торговлей43. И обращаясь к  сбыту готовой продукции 
Самарским кожевенным заводом в 1925 г., следует отметить, что произве
денный им кожевенный товар сбывался исключительно государственным
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органам и коопераиии, а именно: Самгубвнуторгу, Волжскому областному 
отделению Всероссийского кожевенного синдиката (ВКС) и Губкоопера- 
тивсоюзу44.

Статистические данные говорят о следующем географическом располо
жении кожевенной иензовой промышленности: в г. Самаре она сосредота
чивалась на 95,98 % и в Пугачевском уезде на 4,02 %45.

В 1924 г. швейная фабрика № 2 переехала в здание бывшего епархиально
го училища г. Самары46, где ее производство получило дальнейшее развитие. 
И если на фабрике «Швейпром» валовая стоимость выработки в 1924/1925 г. 
достигла 481469 руб. 57 коп. при среднем числе рабочих 247 человек, то на 
фабрике «Красная звезда» за этот же период эти показатели составили соот
ветственно 1169827 руб. 21 коп. и 440 рабочих47. Данная кониентраиия рабо
чих в этих двух иензовых, крупн^хх швейных предприятиях соответствовала 
общей политике советского государства, направленной на создание кадров 
рабочего класса в крупном промышленном производстве как соииальной 
основы создаваемого соииалистического производства и опоры политиче
ского строя.

Фабрика «Швейпром» находилась в составе предприятий швейной про
мышленности, относящихся к  Самарскому областному отделению Акиио- 
нерного общества Всероссийского Синдиката швейной промышленности, 
но в связи с его ликвидаиией48 с 1 января 1925 г. Самарское областное от
деление передавалось Государственному Московскому тресту швейной про
мышленности «Москвошвей», образованному на основании декрета СНК 
СССР от 17 июля 1923 г. «О местн^хх трестах» для производства предметов 
швейной промышленности заведениями, входящими в него, и их сбыте49. 
С 1 января 1925 г. в г. Самаре открылось и Поволжское отделение треста 
«Москвошвей» с филиалами в Уфе, Оренбурге и Ульяновске50.

Производственная деятельность предприятий легкой промышленности 
в рассматриваемый период зависела от совокупности факторов, обеспечи
вающих производственный проиесс. Так, работа обмундировочной фабри
ки «Красная звезда» зависела в первую очередь от наличия заказов и обе
спечения их материалами и фурнитурой со стороны Военно-хозяйственного 
управления (ВХУ) Приволжского военного округа (ПриВО) РККА, испол
нение которых покрывало потребности округа. И за период с февраля по 
октябрь 1924 г. фабрика, по подсчетам автора, выработала изделий в общем 
количестве более 520 тысяч штук на сумму 188347 руб. 78 коп.51 Однако ко
личество выпускаемой продукиии варьировалось от заказа к  заказу, а это, в 
свою очередь, влияло на продолжительность работы фабрики, на произво
дительность труда рабочих, приводило к  сокращению рабочей недели и к
простою52.

В рассматриваемый период на предприятиях «Швейпром» и «Красная 
звезда» осуществляли деятельность фабрично-заводские комитеты профес
сионального союза работников швейной промышленности губернии53.

В 1924-1925 г. вся промышленность Самарской губернии была представ
лена иензовой, мелкой и кустарной54. Согласно статистическому источнику, 
по состоянию на 1 октября 1925 г. из 234 иензовых предприятий Самарской
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губернии, состоящих на учете, действовало 151 предприятие с общим коли
чеством рабочих 8961 человек, в том числе 8 заведений кожевенной и мехо
вой промышленности с 221 рабочим и 2 заведения швейной промышлен
ности с 742 рабочими55.

Государственная, кооперативная и частная кожевенная промышленность 
в 1925-1926 г., удовлетворяла потребности губернии своей продукцией на 
32,4 %, а остальные 67,6 % ввозились с заводов и фабрик других губерний.56 
Несмотря на то что данная отрасль промышленности находилась в благо
приятных условиях в отношении использования сырья Самарской губернии 
и ближайших районов57, она еще и в 1928 г. не имела ни одного крупного 
механизированного завода58.

В целом швейная и кожевенная отрасли легкой промышленности Самар
ской губернии в 1921-1925 гг., как и промышленность Среднего Поволжья, 
не решала главной задачи -  удовлетворение возрастающего спроса кре
стьянства на промышленные товары59.

Новая экономическая политика начального рассматриваемого ее этапа, 
осуществляемая Советским государством, учитывающим важное значение 
легкой промышленности в народном хозяйстве и в обеспечении армии, 
оживила отрасли легкой промышленности, что было вызвано как восста
новлением рынка, так и административным воздействием партийных и 
советских органов. При этом шел процесс концентрации производства на 
основе обобществленного сектора, развитие крупных предприятий в швей
ной и кожевенной промышленности, относящихся к  государственным 
предприятиям губернии и в целом успешно использовавших новые условия 
хозяйствования60. Наиболее стабильным и прогнозируемым, имеющим бу
дущность, был государственный сектор швейной и кожевенной отраслей 
легкой промышленности Самарской губернии. Иные секторы названных 
отраслей осуществляли свою производственную деятельность под бдитель
ным контролем со стороны Советского государства и в соответствии с его 
политико-экономическими целями.
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