
u&nuf/ttwe

в вологодской
ОБЛАСТИ



КУЛЬТУРНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Сборник статей

ОБЛАСТНАЯ К Н И Ж Н А Я  Р Е Д А К Ц И Я  
В о л о г д а — I 9 5 8



Р е д а к ц и о н н а я  к о л л е г и я :

Е. И. Макаровский (отв. редактор), 
М. М. Смехотина, Б. С. Левичев



В В Е Д Е Н И Е

Советский народ вместе с народами Китая и других 
стран социалистического лагеря, вместе с прогрессив
ным человечеством всего мира торжественно отпраздно
вал сорокалетие Великой Октябрьской социалистиче
ской революции, положившей начало эры торжества со
циализма и крушения капитализма, эры освобождения 
человечества от ярма капиталистического рабства.

Итоги созидательной деятельности советского наро
да за сорок лет Советской власти под руководством Ком
мунистической партии были подведены на юбилейной 
сессии Верховного Совета СССР. На сессии присутство' 
вали представители 64 братских коммунистических и 
рабочих партий, которые на Совещаниях, состоявшихся 
14— 16 и 16— 19 ноября 1957 года в Декларации и М а
нифесте Мира изложили свои взгляды по вопросам 
строительства социализма и коммунизма и борьбы за мир 
во всем мире. На этих Совещаниях наша Родина — Союз 
Советских Социалистических Республик — признана 
главой стран социалистического лагеря, а Коммунисти
ческая партия Советского Союза — главой международ
ного коммунистического и рабочего движения. Высокое 
и вполне достойное признание заслуг первого в мире го
сударства рабочих и крестьян и их авангарда — Комму
нистической партии, проложившей для человечества 
столбовую дорогу к коммунизму!

Каждый советский человек с особой гордостью со
знает, что СССР — оплот мира, демократии и социализ
ма, средоточие материальной и духовной культуры, что 
к нему, как жизнь к солнцу, тянется все передовое, про
грессивное в мире.
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А ведь всего лишь сорок лет тому назад царская 
Россия была третьестепенным государством, народы ее 
ограблялись и эксплуатировались русскими, американ
скими, английскими, французскими, японскими и дру
гими капиталистами. Из сорока лет не менее восемнад
цати у советского народа ушло на войны, навязанные 
империалистическими хищниками, и восстановление на
родного хозяйства, разрушенного в результате этих 
войн. Значит, все наши успехи — индустриализация 
страны, коллективизация сельского хозяйства, культур
ная революция — достигнуты за 20—22 года!

Еще в 1918 году В. И. Ленин писал, что мы, устано
вив диктатуру пролетариата, начали широко задуман
ную систему социалистических преобразований.

Мы подняли к свободе и самостоятельной жизни ши
рокие слои трудящихся, пробудив у них веру в свои си
лы и непреклонную решимость во что бы то ни стало 
Русь из убогой и бессильной сделать могучей и обиль
ной.

«У нас есть материал и в природных богатствах, и в 
запасе человеческих сил, и в прекрасном размахе, кото
рый дала народному творчеству великая революция, — 
чтобы сделать действительно могучую и обильную 
Русь» ').

Пророческие слова Ленина сбылись! Наша страна 
стала мощной индустриально-колхозной державой, стра
ной передовой техники, науки и культуры. Это в нашей 
стране, нашими советскими учеными, инженерами, тех
никами и рабочими построена первая в мире атомная 
электростанция и самый мощный в мире ускоритель 
частиц — синхрофазотрон, созданы межконтинентальные 
самолеты и баллистические ракеты, построен атомный ле
докол. Это в нашей стране созданы и запущены два пер
вых в мире искусственных спутника Земли! Так освобож
денный и сознательный труд людей социалистического об
щества делает реальностью самые дерзновенные мечты че
ловечества.

В этих и многих других достижениях советского на
рода ярко проявилось неизмеримое превосходство совет
ского социалистического строя перед строем капитали
стическим.

'} В. И. Л е н и н .  Соч., т. 27, стр. 134—135.
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Капитализм,— указывал В. И. Ленин, — душил, по
давлял, разбивал массу талантов в среде трудящихся. 
Таланты эти гибли от нужды, нищеты и надругательств 
над человеческой личностью. «Раньше весь человече
ский ум, весь его гений творил только для того, чтобы 
дать одним все блага техники и культуры, а других ли
шить самого необходимого— просвещения и развития. 
Теперь же все чудеса техники, все завоевания культуры 
станут общенародным достоянием, и отныне никогда че
ловеческий ум и гений не будут обращены в средства 
насилия, в средства эксплуатации»1).

Исторический опыт строительства социализма в 
СССР и странах народной демократии показал, что 
только социализм может сделать общенародным достоя
нием все завоевания культуры и открыть безграничные 
просторы для всестороннего духовного развития людей. 
Социализм принес свободу миллионам трудящихся. З а 
бота о благе советских людей, о неуклонном повышении 
их материального благосостояния и культурного уровня 
стала главной задачей Коммунистической партии и Со
ветского государства. Великий Октябрь открыл перед 
трудящимися широкий путь к свету, знаниям, к творче
скому созидательному труду. Труд из зазорного бремени 
стал делом чести, доблести и геройства.

За годы Советской власти в нашей стране под руко
водством Коммунистической партии достигнут невидан
ный ранее расцвет культуры всех народов СССР — на
циональной по форме, социалистической по содержанию.

В дореволюционное время большая часть населения 
страны была неграмотной.

При Всероссийской переписи населения в 1897 году 
в Вологодской губернии грамотных мужчин оказалось 
44,8 процента, а женщин — только 6,7 процента. В 1912 
году в школах губернии училось немногим более поло
вины детей школьного возраста. Из 2269 учителей (мно
гие из которых не имели специального образования) 
760 были представителями духовенства. На народное 
образование отпускалось до полутора миллионов руб
лей, или в среднем по 80 копеек на душу населения.

В СССР ликвидирована неграмотность населения, 
осуществлено всеобщее ремилетнее обучение и сейчас

') В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 436.
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широко осуществляется среднее и высшее образование. 
В 1956/57 учебном году всеми видами обучения в стране 
охвачено 50,4 миллиона человек. Это значит, что у нас 
теперь каждый четвертый гражданин учится.

Советское государство не жалеет средств для обра
зования трудящихся. Только в нашей области на народ
ное образование в 1957 году ассигновано 244,3 миллио
на рублей. В школах области работает более 10 тысяч 
учителей. Большинство из них со специальным высшим 
или незаконченным высшим образованием.

В настоящее время в 2263 школах области учится 
169700 человек. В трех высших учебных заведениях учит
ся 5300 студентов, в 29 средних специальных учебных 
заведениях учится 12300 юношей и девушек и в 24 учеб
ных заведениях системы трудовых резервов учится 6 ты
сяч человек.

Большое внимание в нашей стране уделяется подго
товке специалистов для народного хозяйства. В 1956 го
ду, например, выпуск инженеров составил 71 тысячу че
ловек (а в США — лишь 26 тысяч человек). В конце
1956 года в народном хозяйстве страны было занято 6,3 
миллиона специалистов с высшим и средним специаль
ным образованием — в 33 раза больше количества спе
циалистов, имевшихся в дореволюционной России.

В Вологодской области имеется 37431 специалист со 
средним или высшим образованием.

Забота партии о подготовке квалифицированных 
специалистов для всех отраслей народного хозяйства 
вполне понятна, так как «... ум десятков миллионов 
творцов создает нечто неизмеримо более высокое, чем 
самое великое и гениальное предвидение»1).

Для организации отдыха и просвещения трудящихся 
создана широкая сеть культурно-просветительных уч
реждений. Только в нашей области в 1957 году имелось 
1188 клубов (в том числе 143 профсоюзных и 200 кол
хозных), до 1500 красных уголков, 1440 библиотек, 
538 киноустановок, 8 музеев, 50 книжных магазинов, 
2 театра, филармония, свыше 165 тысяч радиоточек и 
около 30 тысяч радиоприемников, большое количество 
спортивных площадок, стадионов и т. д. Трудящиеся об
ласти в 1956 году купили литературы на 12 миллионов

') В. И. Л е н и н .  Соч., т. 26, стр. 431.
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829 тысяч рублей. Они выписывают более 300 тысяч 
экземпляров газет. Всё это свидетельствует о духовном 
богатстве советского человека, о том, как глубоко и по
следовательно решаются вопросы культурного строи
тельства в нашей стране.

В советское время значительно улучшилась медицин
ская помощь населению. В царской России на 10 тысяч 
населения приходился один врач, а в настоящее время 
в С С С Р — 17 врачей; на 10 тысяч населения было 13 
больничных коек, а в настоящее время — 70 (в США на 
каждые 10 тысяч населения в 1954 году приходилось 
13 врачей).

В бывшей Вологодской губернии один врач прихо
дился на 14,5 тысячи населения. В 1914 году на здравоо
хранение было отпущено полтора миллиона рублей,или 
по 1 рублю на душу населения. В 1957 году в Вологод
ской области работало 1017 врачей, более 7 тысяч спе
циалистов со средним медицинским образованием. На 
здравоохранение ассигновано 197,6 миллиона рублей — 
больше, чем по 156 рублей на душу населения. До ре
волюции, в 1914 году, в Вологодской губернии было 74 
больницы, а теперь их 212. Санаториев и домов отдыха 
не было, а теперь их 27.

В нашей стране 18 миллионов человек получают го* 
сударственные пенсии. Только в Вологодской области в
1957 году на социальное обеспечение (главным образом 
на выплату пенсий) ассигновано 427 миллионов рублей.

Ассигнования на социально-культурные мероприятия 
в целом по СССР в 1958 году, по сравнению с 1957 го
дом, увеличены на 14 миллиардов рублей.

В нашей стране из года в год повышается матери* 
альное благосостояние трудящихся, увеличивается ре
альная заработная плата рабочих промышленности и 
транспорта, растут денежные и натуральные доходы 
колхозников, огромный размах приобретает жилищное 
и культурно-бытовое строительство, развивается това
рооборот. Советские люди стали лучше жить, лучше 
питаться и одеваться.

На долю советских людей выпала честь — начать по
стройку Советского государства. Сплотившись вокруг 
Коммунистической партии, советские люди смело нача
ли и, несмотря на невероятно трудные условия, построи
ли социалистическое общество, достигнув небывалых
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высот в развитии техники, культуры, науки, литературы 
и искусства.

Вместе со всем советским народом свой скромный 
вклад в культурное строительство в СССР внесли и тру
дящиеся Вологодской области. О развитии культуры в 
Вологодской области за годы Советской власти, о росте 
материального и культурного уровня жизни вологжан 
рассказывается в предлагаемой читателю книге.



ЗНАНИЯ — ШИРОКИМ МАССАМ

В. А. НЕЛАЕВА

Н А Р О Д Н О Е  П Р О С В Е Щ Е Н И Е

Царская Россия была одним из отсталых государств 
в области культуры. Особенно отставала в культурном 
развитии Вологодская губерния — окраина России. По 
переписи населения 1897 года грамотных мужчин было 
лишь 44,8 процента, а женщин 6,9 процента. Школ су
ществовало так мало, что не могли учиться даже те, 
кто имел материальные возможности.

Чтобы полнее представить состояние просвещения в 
бывшей Вологодской губернии, обратимся к некоторым 
данным.

Первая школа в Тотемском уезде открылась в 1748 
году. В нее принимались лишь дети духовенства. Сто 
лет спустя, в 1847 году, в Тотемской волости работало 
четыре начальные школы, а на территории нынешних 
Бабушкинского, Нюксенского и Тарногского районов бы
ло только десять начальных школ. Вплотьдо 1917 года 
большинство школ размещалось в частных неприспособ
ленных домах. Бедность и плохие домашние условия не 
давали возможности многим учащимся закончить шко
лу. Среди взрослого населения уезда 25 тысяч человек 
оставались неграмотными.

Совершенно иную картину мы имеем в настоящее 
время. В Тотемском районе работают четыре средние, 
11 семилетних и 58 начальных школ и школа-интернат, 
в Бабушкинском, Нюксенском и Тарногском районах — 
семь средних, 25 семилетних и 106 начальных школ. 
В 1956 году для Тарногской средней школы построено 
типовое здание на 280 мест, в 1957 году начинается 
строительство типового здания на 280 мест для Миньков- 
ской средней школы Бабушкинского района.
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При 37 семилетних и средних школах в этих рай
онах имеются интернаты на 1410 мест. За два года (1955 
и 1956) для интернатов приобретено различного инвентаря 
на 380 тысяч рублей. В 1957 году израсходовано около 
140 тысяч рублей бюджетных средств на организацию об
щественного питания школьников, живущих в интерна
тах.

Громадные изменения в народном образовании про
изошли и в целом по области. До революции в Вологод
ской губернии семилетнее и среднее образование было 
недоступно для трудящихся. Многие школьники не 
могли даже получить начального образования в силу тя
желого материального положения. В том же Тотемском 
уезде в 1911 году по этой причине из школ отсеялось 1200 
учеников.

Сейчас в области успешно осуществляется всеобщее 
семилетнее образование. В связи с переходом к десяти
летнему всеобучу увеличивается число учащихся вось
мых-десятых классов. За годы Советской власти коли
чество семилетних школ в области увеличилось с 27 до 
386, а число учащихся в них с 3,3 тысячи до 47,9 тысячи 
человек. Средних школ в 1914— 1915 гг. было 23, а сей
час 138. Число учащихся в них возросло с 7,5 тысячи 
до 70,9 тысячи человек.

О широком развитии народного образования за годы 
Советской власти красноречиво говорит рост ассигнова
ний на эти цели. В 1913 году по сельскому (волостному) 
бюджету на народное просвещение в Вологодской гу
бернии расходовалось 5200 рублей, тогда как на содер
жание церквей, полиции, судов и тюрем расходовалось
523.2 тысячи рублей.

В 1914 году на народное просвещение в целом по гу
бернии тратилось полтора миллиона рублей. А в 1957 
году на народное просвещение в области расходуется
244.3 миллиона рублей.

Борьба с неграмотностью населения и детской бес
призорностью с первых дней Советской власти стала в 
центре внимания партии и правительства. Эту работу 
повели Всероссийская Чрезвычайная Комиссия по лик
видации безграмотности, губернские и уездные комис
сии.

В 1920 году в журнале «Народное просвещение» го
ворилось:
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«... Всколыхнулось великое море красных Советов, и 
от далекого Красноярска до Красного Питера, от холод
ного Архангельска до берегов Кубани и Куры кипит на
пряженная работа по борьбе с вековым недугом — на
родным невежеством».

В Вологде при отделе народного образования орга
низуется губернская междуведомственная коллегия, в 
уездах — уездные коллегии. В Вологде, Грязовце, Кад
никове, Тотьме и других уездах проводятся курсы по 
подготовке кадров для обучения населения, открывают
ся школы ликбеза.

Расширяется сеть школ, увеличивается число уча
щихся в них. В 1918— 1920 годах в губернии работает 
1286 школ первой ступени и 71 школа второй ступени, 
в которых обучалось 83531 человек. В 1927/28 учебном 
году число школ наркомпроса в губернии достигает 1954, 
а учащихся— 127100 человек.

С введением всеобщего начального образования в 
1930 году число школ возросло до 2334, а количество уча
щихся — больше чем вдвое.

В последующие годы в области успешно осуществ
ляется всеобщее семилетнее обучение и с каждым годом

Череповец. Новое школьное здание в поселке Панькнно.
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расширяется среднее образование. Если в 1950/51 учеб
ном году в восьмых-десятых классах училось 8,5 тыся
чи человек, то в 1956/57 учебном году — 28,8 тысячи че
ловек.

Начиная с 1950 года в области построено 55 типовых 
школьных зданий на 15260 мест. За  последние пять лет 
в Вологде вступили в строй четыре школы на 2700 мест, 
строятся еще две школы на 400 мест каждая, одна из 
них — в поселке Молочное. В Череповце с 1951 года 
построено четыре школы на 2720 мест.

В 1956/57 учебном году в Вологде открылась первая 
школа-интернат Министерства путей сообщения. С сен 
тября 1957 года начали работать Устюженская и Тотем- 
ская школы-интернаты. Этот новый тип учебного заведе
ния — школа будущего — свидетельство огромного вни
мания и неустанной заботы партии и правительства о 
подрастающем поколении.

Происходят глубокие качественные изменения и в 
содержании работы школ. Если дореволюционная шко
ла воспитывала поколение в духе буржуазной идеологии, 
тратя большую часть времени на муштру и зубрежку, 
на обучение закону божьему, то советская школа гото
вит сознательных строителей коммунизма, вооружая 
учащихся подлинно научными знаниями, формируя у 
них диалектико-материалистическое мировоззрение.

Для успешного решения этих задач потребовалась 
большая работа по подготовке и переподготовке педаго
гических кадров.

В 1914/15 учебном году во всех школах губернии ра
ботало 3100 учителей, большинство из них не имело 
соответствующего образования. Д аж е в Вологде в 
1918/19 учебном году только 12 учителей имели высшее 
и 18 — среднее педагогическое образование.

В 1930 году открылись заочные отделения при педа
гогических училищах и начал работать Вологодский пе
дагогический институт.

Большая группа учителей ежегодно повышает свое 
образование через курсовую подготовку. Только за по
следние два года на курсах по линии Института усовер
шенствования учителей обучалось около трех тысяч че
ловек. Многие учителя, руководители школ и работни
ки отделов народного образования прошли курсы, соз
данные ка базе московских и ленинградских школ. Бла-
12
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годаря этому произошли качественные изменения в со
ставе педагогических кадров. Если среди директоров 
средних школ в 1942/43 учебном году с высшим образо
ванием было 56 человек, то в 1956/57 году — уже 127 че
ловек. Со средним педагогическим образованием было 
21 человек, а сейчас нет ни одного. Аналогичные приме
ры можно привести и по составу учителей. С каждым 
годом растет число учителей, добившихся хороших пока
зателей в работе, ставших мастерами педагогического 
дела.

Особенно важно отметить, что за последние годы 
улучшилось качество учебно-воспитательной работы 
школ, повысилась успеваемость учащихся. Если по ито
гам весенних экзаменов в 1952/53 учебном году успевало 
80,1 процента учащихся, то в 1956/57 году— уже 88,7 
процента. За три последние года 749 учащихся награж
дены золотыми и серебряными медалями.

С 1944/45 учебного года, в связи с введением всеоб
щего семилетнего образования, увеличилась потребность 
в учителях пятых-десятых классов, остро встал вопрос 
об улучшении их качественной подготовки. С этой целью 
увеличивается контингент обучающихся в учительском 
институте, открываются Череповецкий учительский ин
ститут, а в 1949 году — Велико-Устюгский учительский 
институт. Многие учителя учатся заочно в учительских и 
педагогических институтах.

А как изменилось положение учителя в советском об
ществе! Советский учитель действительно поднят на т а 
кую высоту, на какой он не мог быть в царской России.

Бесправное положение учителя в дореволюционной 
школе усугублялось материальной необеспеченностью. 
Заработная плата в школах грамоты составляла Г>— 10 
рублей в месяц, в церковно-приходской 15—20 рублей, 
в земской—30 рублей. В земских школах шесть процентов 
заработка удерживалось в так называемый пенсионный 
фонд, чтобы через 25 лет работы учителю платить как 
пенсию фактически им же заработанные гроши.

За годы Советской власти заработная плата учителя 
повышалась несколько раз. Даже в суровый военный 
1943 год заработная плата была увеличена на 30 про
центов по сравнению с 1936 годом. Учителя, работаю
щие в сельской местности, пользуются бесплатными ком
мунальными услугами. Большая помощь оказывается
14



учителям в индивидуальном строительстве домов. За 
последние четыре года по области израсходовано на эти 
цели 505 тысяч рублей.

Труд учителя высоко ценится в нашей стране. Луч
шим из них присваивается почетное звание заслужен
ного учителя школ РСФСР. Многие учителя награжде
ны орденами и медалями за выслугу лет и безупречную 
работу, Медалью К. Д. Ушинского, значком «Отличник 
народного просвещения». В нашей области высокого 
звания заслуженного учителя школ РСФСР удостое
ны 54 учителя, в числе их: А. И. Щелканова — директор 
Сокольской средней школы № 9, О. П. Семерикова — за 
ведующая Семенковской начальной школой, Вологодско
го района, Г. И. Коркина — школьный инспектор обл- 
оно, А. Н. Головкова — инспектор Чебсарского районо. 
2297 учителей награждены орденами и медалями СССР, 
из них 251 — орденом Ленина, 189 — орденом Трудового 
Красного Знамени. 299 работникам народного образо
вания вручен значок «Отличник народного просвеще
ния».

Учителям, проработавшим в школах 25 лет, устанав
ливается пенсия в размере сорока процентов заработной 
платы, независимо от размера заработка в будущем.

За последние два года свыше 2500 учителей побыва
ли в санаториях и домах отдыха, 260 человек ездили по 
туристическим путевкам, в том числе 46 человек—за гра
ницу.

* ☆ *
Великая Отечественная война, навязанная нашему 

государству фашистской Германией, создала серьезные 
трудности в народном образовании. Но несмотря на это 
в области сеть школ не сократилась, а даже увеличи
лась на 89 начальных школ.

В период Великой Отечественной войны учителя на
правляли все усилия на осуществление всеобуча и вы
полнение учебных программ, вели большую внешколь
ную воспитательную работу. С помощью общественности 
в ряде районов создаются инициативные интернаты, в ко
торых находятся на полном обеспечении дети малообеспе
ченных семей военнослужащих, погибших и инвалидов 
войны.

Школьные коллективы собрали в помощь фронту 
свыше 30 миллионов рублей, 110,4 тысячи различных ве
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щей в помощь эвакуированным, выработали в колхозах 
около четырех миллионов трудодней.

Великая Отечественная война показала, что совет
ская школа успешно решает свою основную задачу ком
мунистического воспитания молодежи. Она подготовила 
сотни тысяч молодых патриотов, беззаветно преданных 
Родине, проявивших образцы мужества и героизма на 
фронтах Отечественной войны.

В условиях бурного роста социалистического народ
ного хозяйства в послевоенный период, механизации 
промышленного и сельскохозяйственного производства 
повысилась потребность вооружить учащихся знаниями 
основ производства, практическими умениями и навы
ками. XIX съезд КПСС поставил задачу приступить к 
осуществлению политехнического обучения в средней 
школе. XX съезд отметил наличие в школах известного 
отрыва обучения от жизни и наряду с задачей осуществ
ления всеобщего среднего образования с новой силой 
подчеркнул необходимость дальнейшего развития поли
технического обучения в общеобразовательной школе, 
обеспечения тесной связи обучения с общественно полез
ным трудом. На осуществление этих задач органы на
родного образования области направляют сейчас все 
свои усилия.

За 1956 год школы приобрели больше чем на три с 
половиной миллиона рублей учебно-наглядных пособий 
и другого оборудования, получили 45 киноаппаратов, 
46 различных станков для работы по дереву и металлу, 
25 электростанций. Все средние школы имеют кабинеты 
и классы-кабинеты физики, 103 школы — кабинеты био
логии. В 11 средних школах вновь созданы кабинеты ма
шиноведения.

Большую помощь школам оказывает общественность. 
Волгобалтстрой построил типовые мастерские и класс 
машиноведения для Вытегорской средней школы № 1, 
Сухонский целлюлозно-бумажный комбинат оборудовал 
мастерские в сокольских средних школах № 4 и № И, 
силами учащихся и общественности построены мастер
ские в Усть-Алексеевской средней школе.

Для политехнического обучения школы получили от 
предприятий 119 тракторов, 174 автомашины, 140 раз
личных станков и много другого оборудования.

При всех средних и семилетних школах имеются учеб-
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Воспитанники вологодской школы-интерната на прогулке

но-опытные участки, 81 школа имеет теплицы, 477 — 
парники. В Чебсарской, Кубенской, Кирилловской шко
лах, в Большевосновской школе, Устюженского района, 
Шонгской — Кичменгско-Городецкого, Бубровской — Бе
лозерского, Терменьгской — Верховажского, Емской — 
Вологодского и многих других, учащиеся приобретают
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практические навыки выращивания высоких урожаев и 
добиваются хороших результатов. Большая работа ве
дется по сортоиспытанию и выращиванию кукурузы. 
Школы области работают над испытанием пятнадцати 
сортов пшеницы, восьми сортов ячменя, пяти сортов 
овса, двадцати сортов картофеля.

В 1956 году свыше 150 школ работало по заданию 
Дарвинского заповедника. В семилетних и средних шко
лах создано до 400 юннатских кружков. Ежегодно уве
личивается число участников ВСХВ. Если в 1954 году 
их было 17, то в 1956 году — уже 85. Среди них есть и 
школы в целом, и кружки юннатов, и руководители 
школ и кружков.

Улучшилась практическая подготовка выпускников 
семилетних и средних школ. Об этом свидетельствуют 
многочисленные примеры хорошей работы школьников 
в сельском хозяйстве и других отраслях народного хо
зяйства. 32 выпускника Красавинской средней школы, 
окончив в 1956 году среднюю школу, трудятся на Кра- 
савинском льнокомбинате. Быстро овладев своей спе
циальностью, все они успешно выполняют нормы. Осо
бенно хорошо работают ткачихи Тамара Владимирова и 
Рита Стрекаловская. Дина Низковская и Нина Шиль- 
ковская выдвинуты бригадирами комсомольско-моло
дежных бригад в бельно-отделочной фабрике.

Многие школы правильно понимают и решают зада
чу приобщения школьников к общественно полезному 
труду. Тысячи учащихся активно участвуют в сборе ме
таллолома, макулатуры, местных удобрений для колхо
зов и совхозов, принимают непосредственное участие в 
сельскохозяйственном труде. Летом 1957 года в сель
ском хозяйстве работало 70 комсомольско-молодежных 
лагерей, 113 бригад и 366 звеньев из учащихся. Уча
щиеся Новленской средней школы, Кубено-Озерского 
района, выращивали в колхозе имени Ворошилова лен 
на пяти гектарах, силосовали корма, заготовляли сено.

Аналогичная работа проводится в Бубровской сред
ней школе, Белозерского района, Кирилловской сред
ней, Большевосновской — Устюженского, Терменьгской 
семилетней — Верховажского, Шонгской семилетней — 
Кичменгско-Городецкого, Шелыгинской средней — Воло
годского района, и многих других.

Интересной и содержательной стала внеклассная и
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внешкольная работа с детьми. В различных технических 
кружках в 1956/57 учебном году занималось свыше
4.3 тысячи учащихся, три тысячи школьников старших 
классов изучали трактор, автомашину, и многие овладе
ли техникой вождения этих машин, 600 старшеклассни
ков получили права киномехаников и помощников кино- 
механиков.

В школах области создано 96 туристических отря* 
дов. 1562 человека, объединенных в эти отряды, являют
ся участниками Всесоюзной экспедиции пионеров и 
школьников.

Повседневная забота партии о детях проявляется 
также и в расширении сети внешкольных учреждений. 
В области работает 24 дома пионеров, четыре детские 
технические станции, столько же детских спортивных 
школ, три детские музыкальные школы, областные стан
ции юных туристов и юных натуралистов.

В 1957 году свыше 12 тысяч школьников отдыхало в 
пионерских лагерях, больше шести тысяч человек участ
вовало в экскурсиях по родному краю.

В борьбе за повышение культурного уровня трудя
щихся немаловажную роль играют школы рабочей и 
сельской молодежи, дающие возможность молодым ра
бочим и колхозникам получить образование без отрыва 
от производства.

В 1956/57 учебном году в области работало 56 школ 
рабочей и сельской молодежи. В них обучалось около
7.4 тысячи человек. За период с 1943 года окончили де
сять классов и получили аттестат зрелости 2122 моло
дых рабочих, семь классов — свыше семи тысяч моло
дых рабочих и колхозников. С 1952 года окончили де
сять классов заочной средней школы 425 человек, семь 
классов — 350 человек. В 1957/58 учебном году в области 
будет учиться в школах рабочей, сельской молодежи и 
заочной средней свыше 8500 молодых рабочих и колхоз
ников.

* * »

В нашей стране уделяется много внимания борьбе с 
беспризорностью и социально-правовой охране несовер
шеннолетних. До революции этим занимались лишь от
дельные благотворительные организации и различного 
рода «жертвователи». Организация помощи беспризор
ным выражалась лишь в предоставлении детям «прию
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та» (помещения) с питанием и физическим уходом за 
детьми. Воспитательной работы не проводилось. Охра
ны прав несовершеннолетних не было. В дореволюцион
ное время в Вологодской губернии существовало три 
детских приюта на 60 человек и колония для малолет
них преступников в Вологде.

После революции забота о беспризорных выдвигает
ся как одна из важнейших задач Советской власти, 
борьба с беспризорностью становится государственным 
делом. До 1920 года социально-правовая охрана несо
вершеннолетних находится в органах социального обес
печения, а с 1920 года переходит к Наркомпросу.

К моменту передачи в губернии было 34 детских до
ма, в которых воспитывалось 2187 человек. В 1941 году 
стало 54 детдома с контингентом в 5599 человек.

Великая Отечественная война неизбежно вызвала 
резкое увеличение сети детских домов. В военное время 
вновь открылся 71 детский дом и было принято на со
держание государства 16166 детей. Несмотря на труд
ности военного времени, воспитанники детских домов 
обеспечивались трехразовым, а в дошкольных детских 
домах — четырехразовым питанием, одеждой и обувыо.

Большую заботу о детях проявляли трудящиеся об
ласти. В 1942 году организуются первые инициативные 
детские дома на средства колхозов в Кичменгско-Горо- 
децком, Велико-Устюгском, Вологодском, Нюксенском и 
Чагодощенском районах. Колхозники Кичменгско-Горо- 
децкого района привезли Воронинскому детдому 16,8 
тонны зерна, 24,6 тонны картофеля, 3,8 тонны мяса, 317 
штук разных вещей, 22 пары обуви. Детский дом полу
чил лошадь, 14 голов мелкого скота и 21185 рублей 
денег. Подобные факты имели место и в других районах. 
Большую роль в привлечении общественности на по
мощь детским домам сыграли возникшие в военный пе
риод попечительские советы.

В 1957 году в области имеется 56 детских домов с 
контингентом воспитанников в 3894 человека, из них 16 до
школьных детских домов, в которых воспитывается 
1164 человека. Все воспитанники школьного возраста 
учатся, из них 758 человек — в старших классах 
средних школ.

Начиная с 12-летнего возраста, дети проходят курс 
обучения в мастерских: девочки — в швейных, мальчи-
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Н а занятиях авиамодельного круж ка Вологодского Дома пионеров

ки — в столярных и слесарных. Количество этих мастер
ских увеличилось с 43 в 1940 году до 120— в 1946 году. 
В настоящее время принимаются меры к такому обору
дованию мастерских, чтобы дети имели возможность 
вести механическую обработку дерева и металла.

В детских домах много внимания уделяется физиче
скому воспитанию и развитию художественной само
деятельности. В июне 1957 года состоялся фестиваль 
воспитанников детских домов, в котором приняли уча
стие 800 воспитанников 42 детских домов. В дни фести
валя была открыта выставка технического творчества и 
прикладного искусства детей.

Педагогические коллективы школ и детских домов 
не только учат воспитанников, но и готовят их к само
стоятельной жизни. Все дети, достигнув определенного 
возраста и получив семилетнее образование, трудо
устраиваются, причем детдом снабжает их всем необхо
димым.

С 1949 года специальным распоряжением Совета 
Министров СССР разрешено содержать на государст
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венном обеспечении до окончания учебы воспитанников 
детских домов, поступивших в средние специальные 
учебные заведения. С августа 1956 года воспитанники 
детских домов могут получать среднее образование и 
находиться в детских домах до 18-летнего возраста. 
Благодаря этому количество воспитанников детских до
мов, поступивших в средние учебные заведения, намно
го увеличилось.

☆ * ir
Велика забота Советского государства и о самых 

маленьких. До революции в Вологодской губернии су
ществовало одно дошкольное учреждение — приют для 
сирот дошкольного возраста. Начиная с 1910 года, ле
том в Вологде открывались одна-две площадки для де
тей наиболее состоятельных родителей.

Первый детский сад, да и то частный, открылся в 
1917 году. После Великой Октябрьской социалистиче
ской революции дошкольное воспитание вошло в общук> 
государственную систему и начало быстро развиваться.

В 1918— 1919 гг. в губернии открылось 20 детских 
садов, а в 1920— 1921 гг. количество их увеличилось 
до 58.

В 1940 году работало 287 детсадов, в 1955 году 445. 
Число воспитанников за эти годы возросло с 11,6 тыся
чи до 19,3 тысячи человек. В 1960 году в области будет 
574 детсада, а воспитанников в них около 26,6 тысячи.

За  последнюю пятилетку в области построено 48 ти
повых зданий для детских садов на 2175 мест.

В связи с увеличением численности педагогических 
кадров и повышением их мастерства улучшилось содер>- 
жание работы детских садов. С детьми проводятся за 
нятия по родному языку, счету, рисованию, лепке. Боль
шое внимание уделяется их физическому воспитанию.

За последние годы проводилась большая летняя оз
доровительная работа. В 1957 году три тысячи воспи
танников детских садов вывозилось из городов и рабо* 
чих поселков на дачи.

☆  *  it

Так Коммунистическая партия и Советское прави
тельство заботятся о том, чтобы все советские люди ста
ли культурными и образованными, активными строите-* 
лями коммунизма.



Б. И. МАРЮКОВ

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

В Вологодской губернии до революции имелось 18 
профессиональных учебных заведений: молочнохозяй
ственный и учительский институты, три учительские се
минарии, двухгодичные педагогические курсы, торговая 
и фельдшерская школы, две лесные школы, молочнохо
зяйственная школа и семь ремесленных школ и училищ. 
В них обучалось 1100 человек, преимущественно — дети 
богатых.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции коренные изменения произошли и в области про- 
фессионального образования. Расширяется сеть учеб
ных заведений, увеличивается число учащихся, изменяет
ся их классовый состав.

В 1926/27 учебном году в губернии уже было 19 про
фессиональных учебных заведений с контингентом уча
щихся 2455 человек. Открылись Вельский лесной техни
кум, Вологодский кооперативно-экономический техни
кум, появились совершенно новые учебные заведения: 
рабфак, школы фабрично-заводского ученичества. Если 
в прежних учебных заведениях среди учащихся не было 
девушек, то теперь они составляли 42 процента. Боль
шинство учащихся — дети рабочих и крестьян.

В 1957 году в области работало три высших и 29 сред
них специальных учебных заведений, а также 24 учеб
ных заведения системы трудовых резервов.

* * *
В дореволюционные годы в Вологодской губернии 

не было учебного заведения для подготовки учителей 
высшей квалификации. Д аж е учительский институт, от-
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крывшийся только I3 1912 году, имел трехгодичный срок 
обучения и, согласи-0 положению 1872 года, призван был 
готовить учителей А ля  городских и высших начальных 
училищ. Специализации по циклам наук не было.

Вологодский учи тельский институт, насчитывавший в 
1914 году всего лиг^ь 73 студента, дал только три вы
пуска и в 1918 году был преобразован в педагогический 
институт, который стал  готовить преподавателей по сле
дующим циклам: физико-математическому, биолого-ге- 
ографическому, соц^ально' ист°рическому, литературно
художественному.

После гражданской войны ввиду тяжелого экономи
ческого положения А-траны сеть учебных заведений вре
менно сократилась. Все средства пошли на восстановле
ние народного хозя^ства, на войну с голодом и беспри
зорностью. Был ликвидирован и вологодский институт.

С 1930 года в с*Ране началось всеобщее начальное 
обучение, быстро ст^ла расти сеть семилетних и средних 
школ. Потребовалась большая армия учителей, и это вы
звало открытие многих педагогических учебных заведе
ний.

Постановлением Совета Народных Комиссаров был 
открыт педагогический институт и в Вологде. Периые 
годы он назывался Северным краевым педагогическим 
институтом.

Среди студентов вновь открытого вуза было 30 про
центов рабочих, 11 процентов батраков, 33 процента 
крестьян-бедняков, ^стальные — крестьяне-середняки и 
служащие. В числе <тудентов было 57 женщин.

Северный краевой педагогический институт входил в 
специальный комбинат* объединявший пединститут, пед- 
техникум, педрабфа!с> Северную краевую опытно-педа
гогическую станцию. Пединститут в комбинате занимал 
руководящую роль. <)н давал школам учителей высшей 
квалификации по с(1еи-иа-71ЬН0СТЯМ — истории, языка и 
литературы, физики и математики, химии, биологии.

В 1933 году инсти гУт перешел с тпехгодичного срока 
обучения на четырехгодичный, а в 1956 году — на пяти
годичный срок обуче1' ия> с широким профилем подготов
ки учителей.

С момента организации и по 1957 год включительно 
Вологодский государственный педагогический институт 
окончило 3323 человека- Самый большой выпуск моло-
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Студенты Вологодского педагогического института 
на учебно-опытном участке

дых учителей высшей квалификации — 345 человек — 
был в 1956 году. А за всё время существования институ
та подготовлено для семилетних и средних школ 7908 
учителей. Они трудятся в различных областях Советско
го Союза: на Сахалине и Камчатке, в Хабаровском крае, 
в Костромской и Архангельской областях. Большинство 
выпускников работает в Вологодской области.

С 1934 по 1953 год при пединституте работал учи
тельский институт, который окончило 1889 человек.

В 1933 году открылось заочное отделение по основ
ным специальностям. За это время на заочном отделе
нии обучалось 2696 человек, из них пединститут окончи
ло 1033 человека и учительский институт— 1663 чело
века.

В настоящее время на заочном отделении Вологод
ского педагогического института обучается около двух ты
сяч студентов.

Большим событием в жизни института явилась орга
низация в 1947 году аспирантуры на кафедрах марксиз
ма-ленинизма, физики, ботаники, анатомии, а позднее и 
по кафедре истории.

Профессор А. Г. Гольдман создал в институте школу 
полупроводников и диэлектриков. Молодые научные ра
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ботники продолжают успешно работать в этой области. 
Профессор Н. А. Чулков до 1956 года руководил науч
ной работой молодых работников по проблемам колла
терального кровообращения. В 1957 году при институте 
создана астрономическая площадка для наблюдения за 
искусственными спутниками Земли.

Еще в 1937 году институт не имел ни одного канди
дата наук. В 1939 году и в первой половине 1940 года 
девять научных работников защитили кандидатские дис
сертации.

В 1930 году из 22 преподавателей имели ученые сте
пени и ученые звания 13 человек (ряд работников с уче
ным званием не имел ученой степени). В 1940 году 
из 65 преподавателей 20 имели ученые степени и ученые 
звания, 6 доцентов не имели ученой степени.

В 1957 году число преподавателей, имеющих ученые 
степени и ученые звания, возросло до 49, а в 1958 году 
их будет больше 50.

Значительную работу коллектив института провел по 
изучению местного края. Достаточно сказать, что за по
следние годы преподаватели института участвовали в 
издании таких сборников, как «Природа Вологодского 
района», «Природа Вологодской области», «Вологда и ок
рестности», «Труды научной конференции по изучению 
Вологодской области». Ряд работ помещен в «Ученых за* 
писках» института.

Издано много различных книг и брошюр в помощь 
школе и учителю, среди них книги А. И. Гуковского — 
«Первая русская буржуазно-демократическая револю
ция 1905— 1907 гг. (спецкурс)», В. В. Гура — «Творче
ство М. Шолохова», А. В. Мальцева — «Некоторые во
просы политехнического обучения при изучении физики 
в десятом классе средней школы», сборники «В помощь 
учителю математики» и «Школьные экскурсии». Препо
даватели принимали также участие в издании книги 
«Из опыта политехнического обучения в школах г. Во
логды и области».

Институт издал 19 томов «Ученых записок», готовят
ся еще четыре тома «Ученых записок», третий том сту
денческих работ, сборники «Методика работы в вузе», 
«Преодолеть отрыв обучения от жизни», «Методика ан
тирелигиозного воспитания в школе».

Осуществляя решения XX съезда КПСС, институт
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На астрономической площадке Вологодского пединститута. 
Студенты наблюдают прохождение искусственного спутника Земли.

прилагает большие усилия к созданию необходимых ус
ловий для политехнической подготовки студентов. Со
зданы учебные мастерские. Осваивается новый участок 
агробиостанции площадью 11 гектаров.

Огромную заботу Советского государства о развитии 
педагогического образования ярко характеризует рост 
бюджета института. Если в 1930 году он составлял 406 
тысяч рублей, то в 1957 году уже 9900 тысяч рублей.

Капитальные вложения на приобретение учебного 
оборудования и инвентаря увеличились за это время с 
61 тысячи до 314 тысяч рублей.

На учебные расходы было ассигновано в 1948 году
78,4 тысячи рублей, в 1950 году 142,5 тысячи, а в 1956 
году уже 380 тысяч рублей.

В 1955 году вступил в эксплуатацию новый учебный 
корпус. Значительно пополнена библиотека института, 
которая сейчас насчитывает около 250 тысяч томов, тог
да как в 1930 году она имела всего лишь 318 экземпляров 
книг.

В 1939 году на базе Череповецкого педагогического 
училища был организован учительский институт. До 1954 
года он подготовил для семилетних школ Вологодской 
области, Дальнего Востока, Восточной и Западной Си- 
бири, северных областей нашей страны 1100 молодых 
специалистов на стационаре и 225 — на заочном отделе*
НИИ.
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С 1954 года институт реорганизовался в педагоги
ческий и стал готовить учителей широкого профиля для 
средней школы. За последние годы институт значитель
но пополнился квалифицированными кадрами препода
вателей, укрепилась его материальная база.

В дореволюционной России в 1913 году имелось 
только десять сельскохозяйственных высших учебных 
заведений, четыре сельскохозяйственных факультета при 
университетах и пять высших сельскохозяйственных 
курсов.

В числе указанных вузов в тот период уже существо
вал открытый в 1911 году Вологодский молочно-хозяй
ственный институт. Он имел целью научную разработку 
вопросов молочного животноводства, а также теорети
ческую и практическую подготовку кадров. Под инсти
тутом в то время подразумевался целый научный 
комплекс учреждений: научно-опытные станции — мо
лочнохозяйственная и зоотехническая, высшие молоч
нохозяйственные курсы, входившие в число вышеука
занных пяти сельскохозяйственных курсов, учебно-прак
тическое хозяйство с животноводческой фермой (ныне 
совхоз «Молочное»), низшая школа молочного хозяйст
ва и кратковременные курсы. Первыми по времени орга
низации (с 1912 года) начали функционировать учебно
опытное хозяйство института и опытная молочнохозяй
ственная станция.

Молочный институт — ровесник Октября. В ноябре 
1917 года произошло второе рождение института. В этот 
год было введено в эксплуатацию главное здание инсти
тута с лабораториями и состоялось открытие первых 
курсов по подготовке инструкторов молочного дела, вна
чале с шестимесячным сроком обучения, а затем — с го
дичным. Всего за пять выпусков было подготовлено 140 
специалистов.

За годы Советской власти окрепла учебная и мате
риальная база института. В послевоенный период толь
ко в строительство института было вложено свыше 15 
миллионов рублей. За последние шесть лет на оборудо
вание и оснащение института новейшей аппаратурой, 
станками, специальными машинами, сельскохозяйствен
ными орудиями, тракторами и автомобильным парком 
вложено свыше 4 миллионов рублей.

За сорок лет существования институт подготовил
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многочисленные кадры высококвалифицированных спе
циалистов для сельского хозяйства и молочной промыш
ленности. Если до революции кадры, выпущенные инсти
тутом, исчислялись в единицах, то за сорок лет Совет
ской власти состоялось 36 выпусков инженеров-тех- 
нологов с общим количеством выпускников 1763 челове
ка, 26 выпусков ученых зоотехников — 763 человека, 
13 выпусков ученых агрономов — 361 человек, три вы
пуска инженеров-механиков — 98 человек и выпуск 64 
ветеринарных врачей.

Начиная с 1956 года, институт готовит специалистов 
для сельского хозяйства и молочной промышленности и 
путем заочного обучения, без отрыва от производства- 
Состоялось два выпуска ученых зоотехников и два вы
пуска инженеров-технологов.

Всего из стен института за сорок лет вышло 3215 че
ловек. Воспитанников института можно встретить в лю
бом уголке нашей великой Родины.

Сейчас в институте обучается 1300 человек на стаци
онарном отделении и свыше 400 человек учится без отры
ва от производства. В составе учащихся представители 
17 национальностей СССР, преимущественно дети рабо
чих и колхозников.

Как и все сельскохозяйственные учебные заведения 
страны, институт проводит научно-исследовательскую 
работу, имеет аспирантуру по технологии молока и мо
лочному делу, по частной зоотехнии, кормлению и р аз 
ведению сельскохозяйственных животных. За период 
своего существования он подготовил не один де
сяток высококвалифицированных научных работников. 
В составе преподавателей работали крупнейшие специ
алисты: заслуженный деятель науки профессор Г. С. 
Инихов (биохимик), профессор С. А. Королев (создатель 
технической микробиологии молока), профессор П. И. 
Болдырев (молочнохозяйственные машины), профессор 
Я. С. Зайковский (биохимик молока), профессор М. М. 
Казанский (курс маслоделия), академики М. Ю. Д ья
ков и Е. Ф. Лискун.

В составе преподавателей были выдающиеся пред
ставители зоотехнической науки — профессора Д. А. 
Кисловский, Е. Ф. Борисенко, А. К. Скороходько, А. П. 
Дмитроченко и многие другие.

В настоящее время профессорско-преподавательский



состав насчитывает свыше 100 человек. В институте ра
ботают пять профессоров—докторов наук, в их числе дей
ствительный член ВАСХНИЛ, академик С. С. Перов, 
профессора В. А. Скворцов, А. А. Соловьев, А. С. Емель
янов, 58 доцентов-кандидатов наук. За последние пять 
лет научными работниками института защищено три 
докторские и десять кандидатских диссертаций. За 1957 
год представлено к защите две докторские и одна кан
дидатская диссертации. Коллектив ученых проводит 
большую научно-исследовательскую работу в области 
технологии молока, животноводства и ветеринарии, ра
стениеводства и кормодобывания.

Институт держит тесную связь с колхозами, МТС и 
совхозами, оказывает им помощь в развитии культуры 
и техники сельского хозяйства. Сочетая свои научные 
работы с практикой сельского хозяйства и промышлен
ности, ученые института борются за внедрение научных 
достижений и передового опыта в колхозное и совхозное 
производство. Труды ученых института оказывают влия
ние на характер и направление кормовой базы на Се
вере.

Большая работа проводилась по испытанию мине
ральных удобрений в кормовых и полевых севооборо
тах, по изучению сортов картофеля, сохранности естест
венных кормов, их консервированию, по агротехнике ку
курузы и подсолнечника.

Институт много занимается созданием научно-обосно
ванной технологии производства масла, сыров, консер
вированного молока и технологии молочнокислых про
дуктов. Благодаря работам ученых института, были со
зданы такие науки, как микробиология молока, химия 
молока и молочных продуктов, технология молока и 
специальное оборудование молочнопромышленных пред
приятий, создавались и готовились специальные науч
ные кадры, издавались руководства и учебные пособия.

Большая работа проводится по сохранению молодня
ка животных, созданию и выведению новых пород и по
родных групп, повышению продуктивности и жирномо
лочности коров.

Учеными института написано много ценных работ, 
монографий и статей. Начиная с 1920 года институтом 
издан ряд научных бюллетеней, а с 1932 года — 14 томов 
Трудов института, учебников и учебных пособий.
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Студенты Вологодского молочного института проводят монтаж 
оборудования в экспериментальном цехе.

■Аг ☆  ☆

В области имеются два строительных техникума, 
пять сельскохозяйственных, железнодорожного тран
спорта, автомобильного-дорожный, четыре техникума, го
товящие специалистов для лесной промышленности, мо
лочно-консервный, вечерний текстильный, библиотечный, 
кооперативный, четыре педагогических училища, три 
медицинских, музыкально-педагогическое, музыкальное, 
речное училища, культпросветшкола, совпартшкола. В 
них обучается 10312 человек. За один 1956/57 учебный 
год техникумы и училища выпустили 3180 молодых 
специалистов.

Одним из старейших в области является Вологод
ский техникум железнодорожного транспорта. Он был 
основан в 1902 году с контингентом учащихся 24 чело
века. Сейчас в техникуме около 600 учащихся. За по
следние десять лет он подготовил более тысячи высоко
квалифицированных специалистов-техников. При техни
куме имеются заочное отделение и трехгодичные курсы
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переподготовки специалистов без отрыва от производ
ства.

Велико-Устюгский автомобильно-дорожный техни
кум, организованный в 1945 году, имеет два отделения 
и готовит техников-механиков по эксплуатации и ремон
ту автомобилей и техников-дорожников по строительст
ву и эксплуатации автодорог и мостов. За время сущест
вования техникума подготовлено 899 специалистов.

Четыре техникума готовят специалистов для лесной 
и бумажной промышленности. Организованный в 1930 
году на базе бывшей лесной школы Тотемский лесотех
нический техникум выпустил 1293 человека, которые ра
ботают мастерами, техниками в лесной промышленности.

530 молодых специалистов для лесной промышлен
ности подготовил за десять лет своего существования 
Устюженский лесотехнический техникум.

На базе бывшего техникума механизации сельского 
хозяйства з 1930 году был создан Череповецкий лесоме
ханический техникум. Вместе с организованной при нем 
курсовой базой техникум подготовил около шести с по
ловиной тысяч работников лесной промышленности.

Специалистов для бумажной промышленности гото
вит Сокольский целлюлозно-бумажный техникум.

Вологодский ветеринарный техникум готовит квали
фицированных специалистов для социалистического ж и
вотноводства. Из года в год улучшается и укрепляется 
материальная база техникума. Он имеет восемь учебных 
кабинетов, аптеку, ветеринарную клинику, физиотерапев
тический кабинет, оснащенные современным оборудова
нием и аппаратурой, библиотеку с фондом в 18 тысяч то
мов.

За  35 лет техникум подготовил 2109 ветеринарных 
фельдшеров. Молодые специалисты работают в различ
ных районах Советского Союза, преимущественно в сов
хозах Российской Федерации, Казахской ССР, Башкир
ской АССР, Западной и Восточной Сибири.

Помимо подготовки специалистов преподавательский 
состав техникума ведет большую методическую работу. 
За последние три года по заданию Управления подго
товки кадров Министерства совхозов СССР им разра
ботаны учебные программы по семи предметам для ве
теринарных техникумов, прорецензирован ряд учебни-: 
ков, подготовляемых к изданию Сельхозгизом.
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Новый учебный корпус Сокольского целлюлозно-бумажного 
техникума

За подготовку высококвалифицированных специали
стов и хорошую их работу в колхозах и совхозах стра
ны техникум в течение трех лет является участником 
Всесоюзной сельскохозяйственной выставки, награжден 
библиотекой, а девять преподавателей — медалями.

Крупным учебным заведением, готовящим кадры 
среднего звена для социалистического сельского хозяй
ства, является Велико-Устюгский сельскохозяйственный 
техникум. За период своей деятельности он выпустил 
свыше трех тысяч специалистов многих профессий. Тех
никум имеет неплохую учебно-производственную базу, 
опытный педагогический коллектив. За последние годы 
учебные кабинеты пополнились различным оборудова
нием, машинами, микроскопами, пособиями, приборами, 
что дает возможность активизировать учебный процесс, 
в полном объеме и более качественно проводить лабо
раторно-практические занятия. Для проведения практи
ки имеется оснащенное техникой учебное хозяйство.

Специалистов для сельского хозяйства готовят так
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же Грязовецкий техникум механизации и электрифика
ции сельского хозяйства, Устюженский сельскохозяйст* 
венный техникум.

В течение 25 лет готовит специалистов средней ква
лификации Вологодский технологический техникум мо
лочной промышленности.

Кузницей кооперативных кадров стал Вологодский 
кооперативный техникум, в прошлом известный под на
званием торговой школы и кооперативно-экономического 
техникума. На двух его отделениях — бухгалтерском и 
товароведном — готовятся высококвалифицированные спе
циалисты для работы в кооперативных организациях 
Вологодской, Костромской, Ярославской областей. В 
техникуме ежегодно обучается свыше 350 человек. Для 
учебных занятий по специальным дисциплинам созданы 
кабинеты, хорошо оснащенные учебными пособиями и 
образцами товаров.

Интересна история развития Вологодского медицин
ского училища. 10 декабря 1870 года Вологодское губерн
ское земское собрание постановило поручить управе вы
работать проект-устав фельдшерской школы. Это поста
новление было вызвано тем, что в уездах имелось слиш
ком мало медицинского персонала. На следующий год 
Министерством внутренних дел был утвержден устав 
фельдшерской школы, а с января 1872 года губернское 
земское собрание открыло фельдшерскую школу на десять 
человек при губернской земской больнице. В дальнейшем 
число учащихся увеличилось до 30 человек.

После Великой Октябрьской социалистической рево
люции партийные и советские органы проявили немало 
заботы о развитии этого учебного заведения. В 1940 го
ду для школы было построено специальное здание с 
просторными и светлыми аудиториями и учебными ка
бинетами.

С 1954 года фельдшерско-акушерская школа переиме
нована в медицинское училище. В настоящее время в 
нем обучается 608 человек.

Большую роль в подготовке учителей начальной шко
лы, воспитателей детских садов и учителей пения сыгра
ли Вологодское и Велико-Устюгское педучилища, Со- 
кольское дошкольное педучилище, Вологодское музы
кально-педагогическое училище.

За 35 лет существования Вологодское педучилище
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занятиях в Вологодском кооперативном техникуме



подготовило 3847 учителей со средним педагогическим 
образованием, посвятивших свою жизнь обучению и 
воспитанию молодого поколения. Готовя, в основном, 
кадры для начальной школы, педучилище одновремен
но готовило и политпросветработников, воспитателей 
детских садов и детских домов, старших пионервожа
тых, преподавателей физического воспитания. Создан
ное при училище отделение заочного обучения дало воз
можность сотням учителей закончить образование без 
отрыва от производства.

В коллективе преподавателей имеются люди с боль
шим педагогическим стажем и опытом. За заслуги в об
ласти народного образования Президиум Верховного 
Совета РСФСР присвоил почетное звание заслуженного 
учителя школы РСФСР преподавателям И. А. Румянце
ву, Н. И. Янусову, П. П. Полиевктовой, П. А. Кипрееву; 
15 человек награждено значком «Отличник народного 
просвещения».

Десять лет существует Сокольское дошкольное пед
училище. Оно подготовило за эти годы 1518 воспитателей 
для детских садов.

Велико-Устюгский библиотечный техникум сделал 
24 выпуска библиотекарей. Техникум носит имя Н. К. 
Крупской, которая уделяла очень много внимания и про
являла заботу о создании базы для подготовки библио
текарей. В 1937 году по решению Наркомпроса за под
писью Н. К. Крупской техникуму было отпущено три 
тысячи рублей для создания своей библиотеки.

Областная культурно-просветительная школа подго
товила 548 человек для работы в Вологодской, Калинин
ской, Пензенской, Амурской областях и Коми АССР.

В Вологде имеется музыкальное училище, сыгравшее 
большую роль в развитии музыкальной культуры обла
сти путем подготовки музыкальных работников для школ, 
клубов и учреждений искусств и большой общественной 
работы педагогов и учащихся. Музыкальное училище, 
сделав 26 выпусков, подготовило более 350 музыкальных 
специалистов — дирижеров-хоровиков, пианистов, баяни
стов, исполнителей на струнных народных и духовых ин
струментах и др. Многие бывшие питомцы Вологодского 
музучилища, окончившие затем консерватории, являются 
видными музыкальными деятелями крупных центров, 
страны.
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Одним из важнейших условий непрерывного развития 
социалистического производства является планомерное 
обеспечение промышленности, транспорта, строительст
ва и сельского хозяйства кадрами квалифицированных 
рабочих, способных освоить и максимально использо
вать высшую технику.

Существовавшая система подготовки молодых квали
фицированных рабочих через школы ФЗУ не отвечала 
возросшим требованиям. Эти школы комплектовались 
путем неорганизованного притока городской и сельской 
молодежи. Каждая школа готовила кадры только для 
того предприятия, составной частью которого она сама 
являлась, без учета нужд и потребностей народного хо
зяйства в целом и отдельных его отраслей. Не было оп
ределенной системы, единого и научно-обоснованного 
методического руководства, отсутствовали стабильные 
учебные программы и учебники. Такая система подго
товки затрудняла общегосударственное плановое попол
нение квалифицированными рабочими кадрами отдель
ных отраслей народного хозяйства.

2 октября 1940 года был издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР «О государственных трудовых 
резервах СССР». Во исполнение этого Указа в Вологод
ской области открылось двенадцать учебных заведений 
трудовых резервов: четыре ремесленных училища, одно 
железнодорожное училище и семь школ ФЗО, с контин
гентом учащихся 2500 человек.

Отечественная война заставила перестроить всю ра
боту в соответствии с требованиями военного времени. 
В годы войны, когда возросла потребность в кадрах, 
контингент учащихся в училищах и школах ФЗО обла
сти увеличился более чем в три раза и доходил до 7650 
человек. Число учебных заведений трудовых резервов 
в 1942 году увеличилось до 17.

За первые пять лет существования, совпавших, в ос
новном, с военными годами, ремесленные, железнодо
рожные училища и школы ФЗО подготовили и передали 
народному хозяйству 22601 квалифицированного рабо
чего.

Юноши и девушки, получившие квалификацию ме
таллистов, железнодорожников, водников, строителей.
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связистов, заменили взрослых рабочих, ушедших на фронт 
для защиты Родины.

Партия и правительство, проявляя отеческую заботу 
о детях-сиротах, постановили организовать сотни специ
альных ремесленных и сельскохозяйственных училищ, 
в которых дети, круглые сироты и воспитанники дет
ских домов, могут учиться и приобретать специальность, 
находясь на полном государственном обеспечении. Т а
кое специальное училище в 1947 году было организова
но в Череповце.

Для обеспечения лесозаготовительных предприятий 
кадрами квалифицированных рабочих в 1947 году орга
низуются Шольская школа ФЗО № 12 и Красавипская 
школа ФЗО № 13. В 1949 году были организованы Во- 
лонгская школа ФЗО № 4, а Велико-Устюгское ремес
ленное училище № 4 было переведено с базы област
ного управления связи на производственную базу тре
ста «Устюглес». Эти учебные заведения приступили к 
подготовке для леспромхозов области трактористов, мо
тористов электропил, электролебедчиков, электромеха
ников передвижных электростанций, слесарей по ре
монту тракторов и автомашин и строителей.

В 1949 году в целях обеспечения кадрами крупней
шей стройки области — Череповецкого металлургиче
ского завода — в Череповце открылась строительная 
школа № 10 сначала с контингентом учащихся 300, а за 
тем — 500 человек.

В первые годы организации трудовых резервов ма
териально-техническая база училищ и школ была бед
ной. Во всех учебных заведениях в 1941 году насчитыва
лось 340 слесарных тисков и 83 металлорежущих стан
ка устаревших конструкций. На восьми-десяти токарных 
станках проходило обучение 25, а иногда и 50 учащих- 
ся-токарей. В настоящее время в училищах и школах 
имеется 143 металлорежущих станка, 22 комплекта куз
нечно-прессового оборудования, 277 электромоторов, 
34 электро-сварочных и газосварочных аппарата, свыше 
1000 слесарных тисков.

В Вологодском техническом училище № 3, готовя
щем токарей, на 25 учащихся имеется 31 токарно-винто
резный станок и 11 других металлорежущих станков. Все 
они переведены с трансмиссий на индивидуальные при
воды. Слесарные мастерские ремесленных и железнодо-
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Воспитанники училища механизации сельского хозяйства № 7 
на производственной практике.

рожных училищ заново оборудованы индивидуальными 
рабочими местами. Вновь оборудованы мастерские: куз
нечная, электросварочная и столярная в Велико-Устюг- 
ском РУ № 1, слесарные в Ж У № 1 и № 2 г. Во
логды, авторемонтная и электротехническая — в РУ 
№ 4 г. Великого Устюга, учебные мастерские в ряде 
школ ФЗО. Во всех училищах и школах по основным 
специальным предметам имеются учебные кабинеты. 
Всё это способствовало повышению качества подготов
ки молодых рабочих.
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Важным этапом в развитии системы государствен
ных трудовых резервов явилось создание училищ меха
низации сельского хозяйства. В Вологодской области 
такое училище было создано в 1953 году. В начале 1954 
года от Министерства сельского хозяйства было приня
то пять училищ механизации сельского хозяйства, в 1955 
году вновь созданы еще два училища в Тотьме и Устюж- 
не. Эти училища подготовили и передали в МТС и сов
хозы 10080 квалифицированных механизаторов, из них 
1599 человек были направлены для работы в районы ос
воения целинных и залежных земель.

В 1954 году по решению партии и правительства в 
системе государственных трудовых резервов были созда
ны технические училища.

В нашей области в 1954 году первые два технических 
училища открылись в Великом Устюге и в Череповце. 
В 1955 году создано еще три технических училища на б а 
зе реорганизованных ремесленных училищ. В том же го
ду технические училища № 2 и № 4 г. Череповца были 
объединены в одно училище № 4 на базе Череповецкого 
металлургического завода и треста «Череповецметал- 
лургстрой».

Промышленные предприятия оказали значительную 
помощь техническим училищам в создании их учебно
материальной базы. Так, например, для Череповецкого 
технического училища № 4 выстроены новые типовые 
здания, трехэтажный учебно-административный корпус 
и двухэтажные учебно-производственные мастерские. 
Череповецкий металлургический завод помог оборудо
вать новые помещения, учебные мастерские и кабинеты, 
предоставив инвентарь, инструменты, приборы и мате
риалы более чем на 300 тысяч рублей. Некоторые при
боры и инструменты изготовлены для училища в цехах 
предприятия. В училище имеются электротехнический 
кабинет и электромонтажная мастерская, химическая 
лаборатория, кабинеты технического черчения, материа
ловедения и политзанятий, учебные мастерские для сле
сарей, электросварщиков.

Технические училища нашей области в 1955— 1957 гг. 
произвели первые выпуски молодых высококвалифици
рованных рабочих в количестве 1414 человек. Сейчас в 
технических училищах обучается около 1100 человек.

За 17 лет существования учебные заведения трудо
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вых резервов Вологодской области подготовили и пере
дали на предприятия 63246 молодых квалифицирован
ных рабочих более ста различных специальностей.

В настоящее время в системе трудовых резервов об
ласти имеется четыре технических училища, два желез
нодорожных и три ремесленных училища, семь училищ 
механизации сельского хозяйства, пять строительных 
школ и три школы ФЗО — с общим контингентом уча
щихся свыше 6000 человек.

В училищах и школах трудовых резервов работает 
свыше 500 инженеров, техников, учителей, квалифи
цированных производственников. Многие из них стали 
высококвалифицированными педагогами — учителями 
профессионально-технической школы.



КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

А. Н. ПЛАТИОНОВ 

К У Л Ь Т У Р Н О -П Р О С В Е Т И Т Е Л Ь Н Ы Е  У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я

В статье «О продовольственном налоге» В. И. Ленин 
писал: «Посмотрите на карту РСФСР. К северу от Во
логды, к юго-востоку от Ростова-на-Дону и от Саратова, к 
югу от Оренбурга и от Омска, к северу от Томска идут 
необъятнейшие пространства, на которых уместились бы 
десятки громадных культурных государств. И на всех 
этих пространствах царит патриархальщина, полудикость 
и самая настоящая дикость».

Эти ленинские слова ярко характеризовали состояние 
экономики и культуры Вологодской губернии — одной из 
отсталых окраин царской России.

■йт *Дг ☆

В 1913 году в губернии числилось около 740 народ
ных и частных библиотек, 25 клубов и народных до
мов, один театр, три кинотеатра, один музей. Размеща
лись они преимущественно в городах.

Коренным образом изменилось положение после Ве
ликой Октябрьской социалистической революции. Несмот
ря на исключительно трудные условия, в которых оказа
лась молодая Советская республика в первые годы сво
его существования, партия и правительство уделяли мно
го внимания вопросам культурного строительства. 
Даже в период гражданской войны и разрухи, когда ощу
щался недостаток средств и опытных кадров, наблюдает
ся непрерывный рост культурно-просветительных учреж
дений. Особенно широкий размах получает библиотечное 
дело.

До революции библиотеки находились в руках земст
ва, кооперативов, попечительства о народной трезвости и
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В читальном зале Вологодской областной библиотеки

частных лиц. Большинство их можно было лишь условно 
назвать библиотеками, так как книжные фонды составля
ли от 150 до 500 экземпляров книг, преимущественно ре
лигиозного или монархического содержания.

Пришлось изымать вредную и устаревшую литера
туру, очищать от нее книжные фонды, а оставшуюся ли
тературу распределять по вновь открываемым библиоте
кам. Сеть народных библиотек, их книжные фонды нача
ли быстро расти. В феврале 1919 года открылась Вологод
ская губернская публичная библиотека. Ее фонды, в ко
личестве 12 тысяч экземпляров, были созданы из девяти 
помещичьих библиотек. К 1 января 1920 года в губер
нии уже насчитывалось 626 народных библиотек.

В последующие годы сеть библиотек неуклонно росла, 
их книжные фонды увеличивались. Если в дореволюцион
ное время во всех библиотеках насчитывалось около 200 
тысяч книг, то в 1927 году книжный фонд только волост
ных библиотек составлял уже около 300 тысяч экземпля
ров.

В Соколе до революции была всего лишь одна библио
тека, принадлежавшая фабриканту. В ней насчитывалось
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49 читателей. А в 1939 году в городе уже было несколько 
библиотек, из них только одна районная имела свыше -10 
тысяч книг и 1889 читателей.

Книжные фонды библиотек ежегодно пополняются. 
Так, например, за десять месяцев 1950 года в государст
венные библиотеки было направлено 160 тысяч экзем
пляров книг. Каждая районная библиотека в среднем ста
ла иметь по 17 тысяч, а сельская — по 2,3 тысячи книг.

Рост экономики и культуры трудящихся области с 
каждым годом все больше усиливает спрос на книгу. По
следнее пятилетие характеризуется быстрым развитием 
сети государственных библиотек на селе. Если на 1 янва
ря 1952 года в области работало 214 сельских библиотек, 
то на 1 января 1957 года — уже 512.

В настоящее время в области имеется более 1500 биб
лиотек. Их книжные фонды состоят из 5,1 миллиона эк
земпляров книг, а число читателей превышает 615 тысяч 
человек. Только 602 государственные библиотеки выдали 
за 1956 год 6709 тысяч экземпляров общественно-поли
тической, естественно-научной, сельскохозяйственной, ху
дожественной литературы.

Изменились и методы работы библиотек. Дореволю
ционная библиотека являлась, главным образом, пунк
том выдачи книг. В годы Советской власти библиотека 
постепенно становится, кроме этого, пропагандистом кни
ги. Библиотеки комплектуют передвижки, направляют их 
в самые отдаленные деревни, организуют массовые меро
приятия по пропаганде книги.

Приведем в пример Устюженскую районную библио
теку, в которой имеется 25 тысяч книг. Обслуживает она 
3580 читателей. Число читателей все время увеличивается. 
За  первый квартал 1957 года их стало больше на 400 че
ловек, против того же периода 1956 года. Выдано книг 18 
тысяч экземпляров, или на четыре тысячи больше, чем в 
1956 году. Значительно увеличилась выдача общественно- 
политической и научно-популярной литературы.

Библиотека имеет 15 передвижек в колхозах, избах- 
читальнях и на лесоучастках, организует каждую неделю 
громкие читки. В 1957 году впервые были проведены отче
ты библиотеки перед читателями. Совместно с Домом 
культуры подготовлен и проведен литературный вечер 
«Художественная литература о колхозной деревне», ве
чер вопросов и ответов, литературный вечер о советской
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поэзии. Удачно прошла читательская конференция по 
повести писателя-вологжанина В. Тендрякова «Тугой 
узел». Хорошо отзываются читатели об обзорах новинок 
художественной литературы, которые дает библиотека.

У Борисово-Судской районной библиотеки 1645 чита
телей, из них 576 колхозников. Библиотека имеет пункты 
по выдаче книг в колхозах имени Ворошилова, «Новый 
путь», «Крестьянка» и в Борисово-Судской МТС, а также 
15 передвижных библиотек.

Силами библиотечных работников сделаны красочные 
плакаты и стенды: «За что борется наш район в 1957 го
ду», «Лучшие доярки района», «Боевая программа вели
ких работ», «Сорок лет Советской власти», оформлены 
рекомендательные списки «Что читать доярке, свинарке, 
пастуху» и т. д. Раз в квартал библиотека проводит чи
тательские конференции и систематически дает ли
тературные обзоры. Авторитет библиотеки среди населе
ния повышается с каждым днем.

В Еремеевскую сельскую библиотеку, Чебсарского рай
она, приходят люди самых разных профессий и воз
растов. Здесь можно встретить доярку, учителя, тракто
риста, школьника, домашнюю хозяйку. Число читателей 
около 700 человек. Можно без преувеличения сказать, 
что в каждой колхозной семье этого сельсовета читают 
книги.

Библиотека организовала 12 книгопередвижек. Реко
мендательные списки «Что читать доярке», «Что читать 
трактористу», «Что читать о воспитании детей» говорят 
о пропаганде самой разнообразной литературы. На фер
мах систематически проводятся беседы о сельскохозяй
ственной литературе. Активно обсуждались книги А. Е. 
Люсковой — «Мои советы свинаркам», Е. В. Корыхало- 
вой — «Больше молока родной стране», Г. А. Кадыкова — 
«Доходная отрасль хозяйства» и другие. Библиотека ор
ганизует работу среди молодежи и детей. Заслуженным 
авторитетом у населения пользуется библиотекарь И. Ф. 
Смирнова.

Так же интересно работают Кубено-Озерская, Николь
ская, Велико-Устюгская и другие районные библиотеки. 
Они умело организуют массовую работу с читателями. За 
год библиотеками области организовано 10688 выставок, 
проведено 2020 литературных вечеров, читательских кон
ференций и 4489 литературных обзоров. Такие мероприя
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тия помогают улучшать пропаганду книги среди рабочих, 
колхозников и интеллигенции.

★ * ★

До революции в сельской местности почти не было 
клубов, если не считать полдесятка народных домов, в ко
торых проводилась, да и то нерегулярно, просветительная 
работа среди небольшой части населения.

Разбуженные Великой Октябрьской социалистической 
революцией народные массы с огромной силой потянулись 
к образованию, к знаниям, к культуре. В городах и селах 
появились культурно-просветительные кружки, школы 
взрослых, клубы, избы-читальни, красные уголки. По со
стоянию на 1 января 1919 года в губернии уже работало 
125 культурно-просветительных кружков, 22 народных 
дома. Через год количество кружков увеличилось до 237, 
а народных домов — до 55.

В первое десятилетие Советской власти огромную роль 
в деле политического просвещения сельского населения 
играла изба-читальня, вокруг которой объединялись все 
культурные силы села. Крестьянин шел в избу-читаль
ню послушать лектора и докладчика, беседу о законах 
Советской власти, посмотреть художественную самодея
тельность, взять книгу, прочитать газету и журнал, по
лучить справку по волнующему его вопросу и даже 
просто по душам поговорить с соседями о своих делах.

Партия неоднократно указывала, что вся работа 
культпросветучреждений должна быть пропитана ком
мунистическим содержанием. В решениях XIII съезда 
РКП (б) «О культурной работе в деревне» указывалось, 
что при данном культурном уровне в нашей деревне 
«... всякая политическая работа в ней неизбежно должна 
быть связана с работой по поднятию грамотности, рас
пространению самых элементарных знаний, по самому эле
ментарному культурному обслуживанию ее». Эту важней
шую задачу и выполняли культурно-просветительные 
учреждения того времени.

На 1 января 1927 года в губернии насчитывалось 215 
изб-читален. Кроме того, в деревне работало 975 красных 
уголков; в организованных при них кружках занималось 
9770 человек. В избах-читальнях проводятся беседы, гром
кие чтения, доклады, спектакли, радиовечера. Этими меро-
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приятиями только за второе полугодие 1926 года было 
обслужено более 276 тысяч крестьян.

Массовая культурно-просветительная работа, проводи
мая избами-читальнями среди крестьянства, сказалась на 
повышении политической активности и культурного уров
ня населения, а также на подъеме культуры хозяйства. 
Тысячи бывших неграмотных людей приобщились к по
литике, к деятельности местных Советов и общественных 
организаций, стали активными строителями нового социа
листического общества.

В эти годы открывается ряд крупных профсоюзных 
клубов: Вологодский клуб железнодорожников, Велико- 
Устюгский клуб речников, клуб Красавинского льноком
бината, — сыгравших большую роль в организации куль
турно-просветительной работы в области.

В годы довоенных пятилеток клубы и избы-читальни 
организуют широкую работу по коммунистическому 
воспитанию трудящихся. По неполным данным в об
ласти работало 302 драматических, 244 хоровых круж
ка. Во всех кружках художественной самодеятельности 
состояло 11700 участников.

Широкое распространение получают кино и радио. Ки
нопередвижки стали обслуживать самые отдаленные де
ревни. Немые передвижки стали заменяться звуковыми. 
В 1938 году из 288 киноустановок 67 были уже звуко
выми.

В 1939 году в области имелось 32984 радиоточки об
щественного и индивидуального пользования.

XVIII съезд партии, подводя итоги второй пятилетки, 
отметил, что наша страна в третьем пятилетии вступила 
в новую полосу развития — в полосу завершения строи
тельства бесклассового социалистического общества и по
степенного перехода от социализма к коммунизму, когда 
решающее значение приобретает дело коммунистического 
воспитания трудящихся, преодоление пережитков капита
лизма в сознании советских людей — строителей комму
низма.

Съезд указал на необходимость увеличения сети 
клубов, библиотек, Домов культуры, изб-читален, кино
театров, а также других звуковых киноустановок.

Решения съезда потребовали от культурно-просвети
тельных учреждений улучшения содержания работы по 
коммунистическому воспитанию трудящихся.
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В годы Великой Отечественной войны культурно-про* 
светительная работа велась под лозунгом: «Всё для фрон
та, всё для победы над фашизмом!».

Лекции и доклады, митинги и индивидуальные беседы, 
лозунги, громкие чтения газет и журналов, политинфор
мации и вечера, письма и подарки воинам Советской Ар
мии, сборы средств на постройку самолетов, шефство над 
госпиталями, концерты для раненых — вот далеко не пол
ный перечень работы, которую успешно вели клубы и биб
лиотеки в суровые годы войны.

* ☆ Л
Окончилась война, страна встала на путь мирного 

строительства и восстановления народного хозяйства. Од
новременно развертывалось строительство учреждений 
культуры. К 1950 году в городах и районах работало 1133 
клубных учреждения, в том числе 40 районных Домов 
культуры, 441 изба-читальня, 335 сельских, 110 профсо
юзных и ведомственных клубов. Обслуживанием трудя
щихся занималось 1380 библиотек.

Выполняя постановления Ц К ВКП(б) «О журналах 
«Звезда» и «Ленинград», «О репертуаре драматических 
театров и мерах по его улучшению», «О кинофильме 
«Большая жизнь», культурно-просветительные учрежде
ния повысили идейный уровень работы, усилили борьбу 
с пережитками капитализма в сознании людей, улучши
ли коммунистическое воспитание народа. За 1950 год 
лекторскими объединениями было прочитано 54783 лек
ции и доклада на различные темы. В этом же году при 
государственных культпросветучреждениях работало 
465 агитбригад, 755 хоровых, 949 драматических и 60 
музыкальных кружков. В течение года было дано 11080 
спектаклей и концертов.

Активно участвуют клубы и библиотеки в культурном 
обслуживании рабочих лесной промышленности, органи
зуют для лесозаготовителей доклады, концерты, помога
ют. пропагандировать и внедрять в производство опыт ра
боты передовиков.

XX съезд Коммунистической партии Советского Со
юза поставил перед культурно-просветительными учреж
дениями задачу по дальнейшему улучшению культурно- 
воспитательной работы в деревне. Съезд потребовал, что
бы Дома культуры, клубы, библиотеки, красные уголки
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стали опорными базами партийных организаций в мас
сово-политической и культурно-просветительной работе.

К началу 1957 года в области имелось 1188 клубов (в 
том числе 143 профсоюзных и 200 колхозных), 1440 мас
совых библиотек с книжным фондом свыше 5 миллионов 
экземпляров, 538 государственных и профсоюзных кино- 
установок, 8 музеев, 50 книжных магазинов, 2 театра, об
ластная филармония, 10 садов и парков культуры и от
дыха. В профсоюзной сети насчитывается 922 красных 
уголка, в колхозах создано свыше 500 красных уголков. 
В области работает свыше 172 тысяч радиотрансляцион
ных точек и 30 тысяч радиоприемников.

После XX съезда КПСС многие культпросветучрежде- 
ния стали ближе к жизни колхозов, предприятий, строят 
свою работу так, чтобы повседневно помогать партий
ным и советским организациям, предприятиям, совхозам 
и колхозам в решении задач по крутому подъему всех от
раслей народного хозяйства.

К числу таких учреждений культуры следует отнести 
Вологодский Дворец культуры железнодорожников, клуб 
Красавинского льнокомбината, Череповецкий клуб строи
телей, Пришекснинский, Усть-Кубинский, Кичменгско-Го- 
родецкий, Череповецкий дома культуры, сельские клубы: 
Потеряевский (Пришекснинского района), Нижне-Енанг- 
ский (Кичменгско-Городецкого), Ростиловский и Заем- 
ский (Грязовецкого района); Кубено-Озерскую, Николь
скую, Устюженскую, Борисово-Судскую, Грязовецкуюрай
онные библиотеки, Еремеевскую, Трегубовскую и многие 
другие сельские библиотеки, областной и Череповецкий 
краеведческие музеи.

Вологодский Дворец культуры железнодорожников 
был открыт в 1924 году. Он тогда назывался Централь
ным клубом железнодорожников. В 1927 году было ре
шено построить новое здание клуба в честь 10-й годов
щины Октября. Клуб строился на профсоюзные средства, 
активное участие в строительстве принимали железнодо
рожники Вологодского узла. В 1931 году новое здание 
клуба имени Х-летия Октябрьской революции, ныне Двор
ца культуры железнодорожников, было сдано в эксплуа
тацию.

В первые годы в клубе работало лишь шесть коллек
тивов художественной самодеятельности, объединявших 
180 участников. Но все коллективы самодеятельности и их
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Выступление хора Вологодского Д ворца культуры железнодорожников перед делегатами XX съезда КПСС.



участники работали с большим творческим подъемом и 
энтузиазмом. Неслучайно многие из участников драма
тического коллектива клуба железнодорожников, кото
рым руководил А. В. Бадаев, вошли затем в состав ор
ганизованного в те годы театра юного зрителя, пользо
вавшегося огромной популярностью у молодежи об
ласти. Из среды участников художественной самодея
тельности железнодорожников выросли кинорежиссер 
Николай Комаревцев, преподаватель Ленинградского 
театрального института Вадим Базанов, солист Всесо
юзного радио Александр Тихонов.

В настоящее время во Дворце культуры железнодо
рожников работает 16 коллективов художественной само
деятельности, в которых участвует свыше 600 рабочих и 
служащих. Кроме того, в 12 детских самодеятельных 
коллективах участвует более 300 школьников. Творче
ское мастерство коллективов художественной самодея
тельности повышается с каждым годом. Хор русской 
песни (руководитель И. Л. Эльперин) за 20 лет своей 
работы неоднократно успешно участвовал во Всесоюз
ных смотрах художественной самодеятельности, высту
пал перед делегатами XX съезда КПСС.

Во Дворце культуры железнодорожников организованы 
циклы лекций по конкретной экономике, на общественно- 
политические темы, систематически проводятся производ
ственные вечера и вечера победителей социалистического 
соревнования, выпускается звуковая газета «Светофор», 
широко оформляется наглядная агитация, посвященная 
важнейшим событиям в международной и внутренней 
жизни Советского Союза, передовикам производства, ра
боте Вологодского отделения Северной железной дороги. 
Участники художественной самодеятельности Дворца 
культуры систематически выступают не только на пред
приятиях узла, но и в подшефных колхозах и перед рабо
чими лесозаготовительной промышленности.

Разнообразны формы работы Пришекснинского Дома 
культуры. В 1957 г. проведено около 30 тематических 
вечеров: «Орденоносный комсомол», «Нашей молоде
жи—здоровые привычки и хороший вкус», «Навстречу 
фестивалю», «Наш район за 40 лет Советской власти», 
вечер русской народной песни, вечер для родителей, 
«ситцевый бал». Организован устный журнал «Хочу всё 
знать».

52



Праздник песни в Вологде. Выступает сводный хор.



Ежемесячно в Доме культуры читается 4—5 лекций 
и докладов. Изготовлено 54 стенда и выставки на 
темы: «Шестой пятилетний план», «Лучший колхоз рай
она», «За что борется наш район в 1957 году», «Пока
затели по надою молока по колхозам района» и др. 
Оформлена витрина с газетой «Советская Россия», 
Доски почета передовых животноводов и передовиков 
промышленных предприятий. Регулярно демонстрируют
ся художественные и документальные фильмы. Не з а 
бывает Дом культуры и детей, устраивая для них спе
циальные утренники.

Самодеятельными коллективами, которых при Доме 
культуры десять, поставлено 28 концертов, две одноакт
ные пьесы и два многоактных спектакля. Агитбригада 
дала 22 концерта в колхозах. Актив Дома культуры со
стоит из 170 человек. В период подготовки к сорокале
тию Великого Октября Дом культуры проводил конкурсы 
на лучшие частушки и на лучший спектакль. Были орга
низованы семинар руководителей драматических коллек
тивов и десятидневные курсы гармонистов. В помощь 
сельским клубам и избам-читальням при Доме культуры 
организован методический уголок.

После XX съезда КПСС перестроил свою работу Сы- 
чевский сельский клуб, Чебсарского района. Сейчас он 
активно помогает колхозу и партийной организации в ре
шении всех хозяйственно-политических задач. В клубе ре
гулярно читаются лекции, большей частью на сельскохо
зяйственные темы: «Агротехника выращивания высоких 
урожаев льна», «Опыт выращивания льна пришекснин- 
скими льноводами», «Удобрения и их значение для сель
скохозяйственных культур», «Пути повышения продук
тивности молочного животноводства». Выступает с лек
циями местная интеллигенция, принимающая активное 
участие в работе клуба. Широко развернута наглядная аги
тация, гласность социалистического соревнования. Оформ
лены две доски показателей — по полеводству и живот
новодству, Доски почета, щит «Кто сегодня впереди», 
«Уголок животновода», где вывешиваются показатели вы
полнения обязательств. Выпускаются сатирическая га
зета «Вилы в бок» и стенгазета «За высокий урожай», 
«Молнии», «Боевые листки», «Телеграммы», призывы, 
лозунги. Силами хорового и драматического кружков 
за семь месяцев 1957 года дано 24 концерта.
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Немало стало проводиться интересных массовых ме
роприятий по борьбе за здоровый быт, против пережитков 
капитализма, различного рода суеверий и предрассудков, 
бытующих среди отдельной части населения. Вечера на 
тему «Не проходите мимо», частушки и песни о наруши
телях трудовой дисциплины и правил социалистического 
общежития, сатирические стенные газеты «Крокодил идет 
по городу», «Крокодил идет по колхозу», кинолекции на 
естественно-научные темы — всё это теперь уже нередкое 
явление в деятельности культурно-просветительных учреж
дений.

С каждым годом всё шире развертывается художе
ственная самодеятельность культурно-просветительных 
учреждений. На 1 января 1957 года только в государ
ственных и профсоюзных учреждениях культуры работало 
4885 различных кружков с количеством участников около 
55 тысяч человек. За последнее время повысился идей
ный уровень и качество выступлений художественной са
модеятельности. Репертуар пополнился материалами на 
местные темы. В нем появились частушки о жизни и тру
де рабочих и колхозников области.

Улучшается работа культурно-просветительных учреж
дений и среди молодежи. Почти во всех Домах культуры 
созданы лектории на молодежные темы, организуются 
специальные молодежные вечера и читательские конфе
ренции.

Оживлению художественной самодеятельности много 
способствуют ставшие за последние годы традиционными 
праздники песни, сельские, районные и областные смотры 
художественной самодеятельности. Большую роль в этом 
сыграла подготовка к областному и VI Всемирному фести
валю молодежи в Москве.

В 1957 году в области проходил смотр учреждений 
культуры, посвященный 40-летию Октября. Лучшие куль
турно-просветительные учреждения были отмечены сви- 
детельствами и премиями, а лучшие культпросветра
ботники— Почетными грамотами Обкома КПСС и Обл
исполкома. В этот период проведена значительная рабо
та по укреплению материальной базы Домов культуры, 
клубов и библиотек.

■йг -fr ☆

Улучшается кинообслуживание населения области. В 
1940 году в городах и селах работало 198 государствен

55



ных киноустановок, которыми было организовано 40274 
сеанса и обслужено 5524 тысячи зрителей. В 1950 году 
было уже 278 киноустановок, которые дали 63195 сеан
сов и обслужили 6020 тысяч зрителей. А в 1956 году 474 
киноустановки дали 153358 сеансов и обслужили 13123 ты
сячи человек.

Из 645 киноустановок, работавших в конце 1957 ГО' 
да, 590 установок обслуживает сельского зрителя.

В области имеется 10 городских кинотеатров, из них 
два, в Вологде и Череповце, построены к 40-летию Октяб
ря. Кинотеатры проводят большую массовую работу со 
зрителями. Вологодский кинотеатр имени Горького, на
пример, провел за последние два года 12 фестивалей на 
темы: «Сельское хозяйство на новом подъеме», «Спорт 
в СССР — самый массовый спорт», «Широка страна моя 
родная», «Боевой путь Ленинского комсомола», «Лес — 
наше богатство», «Борьба народов за мир», «Навстречу 
Спартакиаде народов СССР» и др. В кинотеатре систе
матически демонстрируются документальные и научно- 
популярные кинофильмы. В фойе было оформлено 
11 больших выставок.

Непрерывный рост киноустановок, возросший интерес 
и спрос населения на кинокартины поставили в порядок 
дня задачу — в ближайшее время провести сплошную ки
нофикацию населенных пунктов с тем, чтобы в каждом 
сельсовете и крупном колхозе была стационарная кино- 
установка.

☆ * ☆
В области имеются областной (в г. Вологде), Черепо

вецкий, Устюженский, Вытегорский, Тотемский, Велико- 
Устюгский краеведческие музеи, Кирилловский историко
художественный музей и областная картинная галерея. 
В связи с подготовкой к 40-летию Октября в Вологде был 
открыт Дом-музей «Революционная деятельность больше
виков в вологодской ссылке».

Музеи проводят большую массово-политическую рабо
ту среди населения. Так, например, Череповецкий музей 
в 1956 году организовал ряд туристических походов, по
полнил свои фонды на 7519 предметов. Это позволило 
обогатить основную экспозицию интересными материа
лами, особенно о периоде становления Советской власти 
в крае и работе местной промышленности. В 1956 году 
музей оформил 81 выставку, их посетило 66897 человек,
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Ботанический сад при Череповецком краеведческом музее

а всего за год в музее побывало 130739 человек. Широ
ко пропагандирует музей решения XX съезда КПСС 
и достижения нашей страны за 40 лет Советской власти.

В 1957 году в областном музее организованы первая 
областная сельскохозяйственная и промышленная вы- 
ставки, посвященные 40-летию Октября.

Фонды областного краеведческого музея состоят из 
115823 предметов. За прошлый год они пополнились 
5970 предметами. Заново построена экспозиция музея по 
темам: «Край в период довоенных пятилеток» (1928— 
1940 гг.)», «Участие края в Великой Отечественной вой
не», «Садоводство края». Значительно пополнены и осталь
ные разделы экспозиции. В 1956 году было органи
зовано 1048 экскурсий, оформлено 17 передвижных вы
ставок. За год в музее побывало 61928 человек.

■Л ☆ ☆
Наряду с развитием культурно-просветительных уч

реждений проводилась работа по улучшению подбора и
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подготовки кадров культпросветработников. По состоянию 
на 1 января 1951 года из 759 работников государственной 
сети 660 человек имели лишь семилетнее образование. 
Ясно, что такой состав не отвечал возросшим требовани
ям к культурно-просветительной работе.

Открывшаяся в 1949 году в Кириллове областная 
культпросветшкола стала готовить специалистов клуб
ного дела, что положительно сказалось на улучшении 
клубной работы.

На работу в клубы пришли выпускники средних 
школ и комсомольцы, имеющие среднее образование. Те
перь из 929 клубных работников 204 имеют специальное 
среднее и 354 — общее среднее, 371 — неполное среднее 
образование. В сельских клубах и избах-читальнях рабо
тает 691 коммунист и комсомолец.

Из библиотечных работников только 53 человека не 
имеют специального или среднего образования.

☆ * *
Укрепляется материальная база культпросветучреж- 

дений. В 1957 году правительство выделило на содержа
ние учреждений культуры более 31 миллиона рублей. 
Кроме того, на профсоюзные учреждения культуры рас
ходуется 14 миллионов 700 тысяч рублей.

За последние годы построены Тотемский, Вожегодский, 
Биряковский, Оштинский Дома культуры, клуб строите
лей в Череповце. За один только 1956 год капитально 
отремонтировано 11 районных библиотек и 20 районных 
Домов культуры.

В 1956 году колхозами области построено 24 колхоз
ных клуба. На средства сельского бюджета построено 23 
сельских клуба и 7 сельских библиотек.

Ежегодно увеличиваются средства на приобретение 
инвентаря и оборудования. В 1957 году они составили 
2 миллиона 85 тысяч рублей, т. е. почти вдвое больше, 
чем за 1956 год.

Всё это .создает благоприятные условия для улучше
ния работы учреждений культуры, для усиления их по
мощи партийным организациям в мобилизации широ
ких масс трудящихся на успешное решение задач, по
ставленных XX съездом КПСС.



А. И. Ш ЛЫКОВ

К Н И Ж Н А Я  ТО РГ ОВ ЛЯ

Книжная торговля в Вологодской губернии была раз* 
вита слабо. В городе Вологде имелись маленькие книж
ные и писчебумажные магазины, принадлежавшие част
ным владельцам. В большинстве уездов книжной торгов
ли не было.

Преобладающее же число изданий, распространявших
ся дореволюционной книготорговой сетью, составляли 
книги религиозного содержания.

Издания, имевшие прогрессивный характер, запреща
лись царской цензурой. Поэтому они распространялись не
легально. Так, в бывшем Пушкинском народном доме в 
г. Вологде (в здании, где теперь помещается облдрам- 
театр) во время рабочих сходок в период революции 1905— 
1907 гг. иногда возникал книжный киоск, в котором сре
ди «дозволенных» к продаже изданий незаметно рас
пространялись брошюры К. Маркса, В. И. Ленина и 
другая подпольная революционная литература.

Великая Октябрьская социалистическая революция пе
редала в руки народа предприятия полиграфической и бу
мажной промышленности и создала условия для широко
го развития книгоиздательского дела. В первые годы по
сле Октябрьской революции книги распространялись бес
платно через Губполитпросветы.

Организованное в 1919 году Государственное издатель
ство развернуло большую работу по выпуску агитацион
но-пропагандистской, учебно-научной, художественной и 
другой литературы. Среди первых партий советских книг 
были произведения В. И. Ленина, М. И. Калинина и дру
гая политическая литература, книги А. И. Герцена, К. А.
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Книжный базар в Вологде

Тимирязева, В. Г. Короленко, Д. Бедного, В. Маяковско
го, В. Брюсова, А. Блока и других писателей.

Книги издавались тогда на плохой, серой бумаге, без 
переплетов, но это была новая, советская литература для 
широких масс народа.

Владимир Ильич Ленин внимательно следил за делом 
распространения печати. Он требовал, чтобы печатное 
слово прежде всего доходило до рабочего и крестьянина.

В городе Вологде после Октябрьской революции все 
частные типографии и книжные магазины были национа
лизированы. В 1924 году было создано акционерное об
щество «Северный печатник», которому принадлежала ти
пография, а также книжный магазин «Жизнь и знание» 
и писчебумажный магазин. В 1923 году организовалось 
губернское отделение государственного издательства, ко
торое стало выпускать различную литературу и журнал 
«Север». При этом отделении был создан книжный мага
зин (в помещении нынешнего магазина № 1 Книготорга), 
стали организовываться книжные магазины и в уезд
ных городах. В 1927 году акционерное общество «Север
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ный печатник» ликвидировалось и передало свой книж
ный магазин в сеть Государственного издательства.

В 1930 году было создано Объединение государствен
ных издательств (ОГИЗ) и при нем книготорговая орга
низация — Книгоцентр.

После организации Северного края в Вологде было соз
дано отделение краевого Книгоцентра, имевшее книжный 
магазин и филиал книжной базы, снабжавший литерату
рой центральных и краевых изданий близлежащие рай
оны края (Грязовецкий, Лежский, Сокольский, Харовский 
и другие).

В 1931 году Книгоцентр был реорганизован в Книго
торговое объединение государственных издательств — 
КОГИЗ (переименованный в 1949 году в Книготорг).

С образованием Вологодской области в конце 1937 го
да в состав областного отделения КОГИЗа было переда
но 30 книжных магазинов ряда районов Северного края vt 
Ленинградской области с годовым товарооборотом в 4 мил
лиона рублей.

В послевоенные годы книжная торговля в нашей об
ласти быстро развивалась. Уже в 1949 году товарооборот 
Книготорга составлял свыше 9,5 миллиона рублей. В по
следующие годы были созданы книжные магазины во всех 
районах области, построены новые здания книжных мага
зинов в Бабаеве, Кичменгском Городке, Нюксенице и дру
гих районах. В Череповце для книжного магазина было 
предоставлено большое и хорошо оборудованное помеще
ние в одном из новых домов.

Большой рост культурных запросов населения области 
открывает широкие перспективы дальнейшего развития 
книжной торговли.

На 1 января 1957 года в системе облкниготорга было 
50 книжных магазинов и 26 киосков с годовым оборотом 
около 20 миллионов рублей. Кроме того, продажей лите
ратуры занимаются потребительская кооперация, Союзпе
чать и магазины ОРСов леспромхозов.

Улучшается книжная торговля в сельской местности. 
В августе 1957 года 32 книжных магазина Книготорга бы
ли переданы в систему потребительской кооперации, на 
которую по решению правительства теперь полностью воз
ложена книжная торговля на селе.

Из года в год растет спрос на книги среди трудящих
ся области. Многие жители городов и сел создают свои
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личные библиотеки. В области имеется свыше 39,5 тысячи 
подписчиков на полные комплекты многотомных изданий.

Во всех районах области проходит подписка на полное 
собрание сочинений В. И. Ленина в 55 томах. Подписчи
ки получают сочинения К. Маркса и Ф. Энгельса, Боль
шую Советскую и Большую Медицинскую энциклопедии, 
произведения русских и иностранных классиков, советских 
писателей и многие другие издания.

Услугами отдела «Книга-почтой» при центральном об
ластном книжном магазине в 1956 году пользовались око
ло 3000 заказчиков, которым отправлено книг на 132 ты
сячи рублей, т. е. в восемь раз больше, чем в 1941 году.

Передовые работники книжной торговли используют 
самые разнообразные формы пропаганды книги и про
движения ее в народ. В городах и селах области прово
дятся книжные базары, вечера книги, беседы и лекции о 
советской литературе, встречи покупателей с писателями 
и поэтами, продажа книг в цехах заводов, в колхозных 
бригадах, на лесопунктах. Сотни общественных книго
нош из комсомольцев, культпросветработников, учащихся, 
городской и сельской интеллигенции, письмоносцев почто
вых отделений доносят книгу до широких масс трудящихся.



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

В. В. ГУРА

ЛИ ТЕ РА ТУ РН А Я  Ж И З Н Ь  ОБЛАСТИ

Великая Октябрьская социалистическая революция 
разбудила творческие силы народа, дала, по словам
В. И. Ленина, прекрасный размах народному творче
ству. Даже в годы величайших лишений и трудностей, 
голода и разрухи, заговоров и мятежей, в годы крово
пролитных боев с интервентами и белогвардейцами 
Коммунистическая партия осуществляла программу не 
только экономического, но и культурного строительства.

«... Культурное творчество русского рабочего прави
тельства,— писал М. Горький в 1918 году в обращении 
«К трудовой интеллигенции», — совершаясь в условиях 
самых тяжких и требуя героического напряжения энергии, 
постепенно принимает размеры и формы, небывалые в ис
тории человечества».

Как и во всей стране, культурная революция началась 
и в Вологодской области. Крупные изменения происходи
ли в народном образовании, издательском и библиотеч
ном деле. Ценные собрания книг в барских усадьбах ста
новились достоянием народа. В Вологде открылась пуб
личная библиотека, на базе мелких национализирован
ных типографий возникло Северное отделение Государ
ственного издательства, стал доступен широким массам 
городской театр, начинают издаваться массовые газеты 
«Известия Вологодского Совета рабочих и солдатских де
путатов», а затем «Красный Север», «Наша война», «Се
верная беднота», сплачивавшие вокруг себя первые ли
тературные силы области.

Со страниц вологодских газет буквально не сходили 
стихи, басни, фельетоны самого популярного в то время 
народного пролетарского поэта Демьяна Бедного, печа
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тались подписи к плакатам В. Маяковского, пламенные 
публицистические статьи Ем. Ярославского и А. В. Луна
чарского. Тянулись к творчеству и широкие массы трудя
щихся.

Вскоре после революции вернулся в родные края и 
стал пробовать свои силы в поэзии грязовецкий крестья
нин Анатолий Субботин. С исследованиями по истории 
русского искусства, с рецензиями и статьями о театре и 
литературе выступал Иван Евдокимов, с первыми драма
тургическими произведениями — Степан Лунин. В газете 
«Наша война» напечатал свое первое стихотворение Иван 
Молчанов. Называлось оно «Даешь Архангельск!».

Время было тяжелое, шла гражданская война, моло
дая Советская республика защищала свой Север. И. Ев
докимов, работавший тогда в молочном институте и вы
ступавший с лекциями в институте народного образова
ния и пролетарском университете, так вспоминает об этих 
днях и о своей работе:

«Три раза в неделю тащился я в Вологду на институт
ских клячах читать лекции, добывать продовольствие в 
губпродкоме... В кармане кусок хлеба, редко — яйцо, на 
ногах грандиозные продранные валенки, на плечах вет
хая шубенка... Дьявольский холод и голод!.. А то едешь 
по городу на жалких одрах, встретится знакомый и кри
чит:

— Заезжайте! У нас сахар есть!
А у самого сияет лицо...
... Ночами довольно много писал.., сотрудничал в мест

ной прессе, рецензируя книги и журналы, помещая стать» 
по литературе, театру, искусству... Вся эта работа прино
сила некоторое удовлетворение...».

Первой писательской организацией в Вологде было 
отделение Пролеткульта. Молодые поэты, входившие в 
него, как и их московские собратья, искренне воспевали 
революцию, выражая в патетических гимнах радость тру
дового народа, добившегося освобождения. Но эти стихи 
часто были оторваны от жизни, от современности. Торже
ственные декларации, космические образы мешали прав
дивому, живому изображению революционной борьбы. 
Александр Германов, стоявший тогда во главе Вологод
ского объединения пролетарских писателей, так заканчи
вал свое стихотворение с характерным названием «При
шествие»:
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Оглаш ая изумленный мир 
Восторженных песен звоном,
Неудержимо карабкаемся

на вершины 
недосягаемых крутизн...

О, прими нас, прими 
В свое благословенное лоно.
Всеблагая, Всемогущая М атерь — Ж изнь!

Литературная обстановка первых лет Советской влас
ти была необычайно сложной и пестрой. Пролетарские пи
сательские организации соседствовали с остатками дека
дентских литературных группировок, чуждых пролетар
скому искусству течений. Не обошли Вологду и футуристи
ческие влияния, сказавшиеся на газете «К мировой ком
муне», издаваемой местным отделением РОСТА. В Во
логде нашел приют декадентский поэт Алексей Ганин, 
опубликовавший здесь несколько сборников стихов. В 
Вытегре угрюмой одинокой жизнью жил «певец мисти
ческой власти земли» Н. Клюев. Печать декадентшины 
лежала на многочисленных сборниках стихов Сергея 
Стрибожича, изданных в Вологде («Озимь», 1917; «Сол
нечный путь», 1919; «Береста», 1919; и др.). К 1919 году 
относится попытка литературной богемы, прикрывшись 
именем Сергея Есенина, оформиться в новое литератур
ное течение — имажинизм. Один из участников этого 
течения Алексей Ганин издает в Вологде книгу стихов 
«Мешок алмазов» (1921) с посвящением Сергею Есени
ну, проникнутую мистикой, отчаянием и безысход
ностью.

Идейно-художественное размежевание писателей не 
приостановилось и после гражданской войны. Острая 
классовая борьба не прекращалась и на литературном 
фронте. Коммунистическая партия в это время соверши
ла поворот к новой экономической политике, укрепляя 
в процессе мирного хозяйственного строительства дик
татуру пролетариата, союз рабочих и крестьян. Слож
ность экономической и политической жизни страны 
не могла не отразиться на искусстве и литературе. В 20-е 
годы наблюдается, с одной стороны, бурный рост пере
довых сил литературы, становление нового социалистиче
ского искусства, а с другой — усиление буржуазных тече
ний в литературе и искусстве.

Борьба этих двух лагерей сказалась и в литературной
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жизни Вологодской области. Лучшие силы пролетарских 
писателей объединяются вокруг газеты «Красный Север», 
редактором которой с весны 1921 года становится Анато
лий Субботин, принимавший самое активное участие в л и 
тературной жизни и в воспитании молодых литераторов. 
«Красный Север» сплачивает вокруг себя рабкоров и сель
коров, видя в них, как и указывала партия, «резервы, от
куда будут выдвигаться новые рабочие и крестьянские 
писатели».

В Вологде издаются многочисленные партийные, ком
сомольские и литературно-художественные журналы: 
«Звезда Севера», «Красная молодежь», «На грани», «Ка
русель», «Красные всходы», литературно-художественные 
сборники («На помощь»), стремившиеся «к объединению 
и поддержке литературных сил губернии, выявлению скры
тых в народе литературных дарований и содействию их 
развития в духе мировой революции».

В литературу вливаются новые молодые силы, многие 
из них — от сохи и станка. С 1923 года на страницах 
местных журналов печатает свои стихи партийный работ
ник, а впоследствии известный критик Марк Серебрян
ский. Осенью 1925 года появляется в Вологде усть-кубин- 
ский батрак Константин Коничев, один из активных сель
коров «Красного Севера», и издает здесь первую книгу 
рассказов «Тропы деревенские» (1929). Вместе с Кониче- 
вым в Вологодской совпартшколе учится вожегодский 
крестьянин Александр Тарасов, публикующий свои рас
сказы на страницах местных газет и альманахов.

С первыми книгами стихов выступают Анатолий Пес- 
тюхин («Тундра», 1926; «Бронепоезд», 1927), Борис Не- 
пеин («Брызги», 1927; «Под красной звездой», 1929; «Се
верный ветер», 1930), Сергей Панкратов («Звездные бе
рега», 1924; «Огни», 1924), Дмитрий Герасичев («Юность 
и борьба», 1921), Анатолий Субботин («Ливень», 1921: 
«Алое», 1921) и др.

Многие стихи и рассказы вологодских поэтов и писа
телей были еще незрелыми, лишенными художественной 
яркости, но для творчества большинства из них харак
терна искренняя любовь к молодой советской Родине, к 
своему краю, вступающему в новую жизнь, ощущение 
органической связи с революцией.

К 1925 году литературные силы области разделились 
на две литературные группы. Вологодская ассоциация про
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летарских писателей (АПП) создала вмартесвою группу 
«Борьба». В нее вошло свыше тридцати начинающих ли
тераторов из среды рабочей и крестьянской молодежи. 
Активное участие в организации этой группы приняли 
Марк Серебрянский, а после его отъезда — Владимир 
Ситов и другие. «Борьбисты» стали издавать свой лите
ратурно-художественный альманах «Зарницы».

Почти одновременно с группой «Борьба» возникла и 
группа «Спайка», примыкавшая к московскому «Перева
лу» и издававшая литературный сборник «Северный аль
манах». Во главе «северных перевальцев» стал Анатолий 
Пестюхин, известный впоследствии под псевдонимом Оль- 
хон. Сначала эти литературные группы, по словам К. К »  
ничева, «уживались вполне», печатали произведения друг 
друга в своих альманахах, выступали в «Золотом якоре» 
на литературных вечерах, имели в «Красном Севере» свои 
литстраницы. Но обострившаяся в столице литературная 
борьба вскоре была перенесена и в Вологду и резко раз
делила писателей «Борьбы» и «Спайки». Московские «пе
ревальцы» направили в Вологду свою делегацию (Э. Баг
рицкий и др.), глава и «теоретик» которой А. Воронский 
пытался навязать вологодским литераторам «теории» бес
партийности, интуитивности искусства, усердно доказывал 
на литературных вечерах, что пролетариат не в состоянии 
создать своего искусства и литературы.

Пролетарские писатели не остались в долгу и дали бой 
Воронскому. В 1926 году они вызвали большую группу 
московских поэтов: Александра Жарова, Иосифа Уткина, 
Ивана Молчанова и других, которые с большим успехом 
выступали перед молодежной аудиторией, горячо встре
чавшей своих пролетарских писателей.

Советская литература закалялась в борьбе против безы
дейного, буржуазно-индивидуалистического искусства и 
выходила на большую дорогу социалистического реализ
ма. Писатели всё больше и глубже понимали задачи со
циалистического строительства. Рамки существующих ли 
тературных организаций становились узкими, тормозили 
серьезный размах художественного творчества. В этих 
условиях партия решила объединить всех советских писа
телей, поддерживающих платформу Советской власти, в 
единый Союз советских писателей.

В конце 1929 года Вологодская губерния вошла в со
став Северного края. Переместился в Архангельск и центр
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Группа писателей-вологжан на областном совещании

литературной жизни. Там был создан Северный оргкоми
тет Союза советских писателей, начал выходить журнал 
«Звезда Севера», объединивший литературные силы и 
бывшей Вологодской губернии. В Вологде начинающие 
писатели и поэты группируются вокруг «Красного Севе
ра» и многотиражной газеты паровозо-вагоноремонтного 
завода «Тяговик». Литературный кружок был создан при 
педагогическом институте.

С этим временем связано начало литературной работы 
Александра Яшина, ставшего председателем Вологодско
го оргкомитета Союза советских писателей, и Николая 
Тощакова, издавшего свою первую повесть «Учитель». В 
Вологде работает Леонид Мартынов. Второй родиной ста
новится Вологодский край для Павла Кустова.

25 мая 1935 года в Архангельске открылся Первый 
съезд советских писателей Северного края. В центре вни
мания съезда была первая книга стихов Александра Яши
на «Песни Северу» и книга К. Коничева «Лесная быль». 
Литературным силам края большую помощь оказали тог
да Алексей Сурков, Александр Прокофьев, Артем Ве-
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селый, Иван Молчанов и другие видные московские и ле
нинградские писатели.

Тридцатые годы ознаменовались большим творческим 
подъемом советской литературы. Воодушевленные пафо
сом социалистического строительства писатели создают 
книги об индустриализации и коллективизации страны. 
Об этом же пишут и молодые вологодские литераторы.

«Через свой родной Север, — вспоминает А. Яшин, — 
мне легче было почувствовать мощь нашей великой Ро
дины и ее великого русского народа». Участие поэта в 
коллективизации, строительстве новой жизни деревни 
определило тематику его первых стихотворений («Рапорт 
с просек», «Выходим в поле», «Льнозавод», «Колхозная 
осень»). Знакомство с трудом и бытом вологодских рабо
чих приобщило А. Яшина и к теме индустриального труда 
(поэма «Высокое давление»). Поэт видит большие преоб
разования в родном краю, радость людей, строящих новую 
жизнь, формирование социалистического сознания и от
ражает это в своих стихах:

С восходом над полями — перестуки:
Мы сортируем на гумне овес,
А рядом кузница... И вот, когда мороз —
Мы бегаем, у горна греем руки.
Здесь строится теперь большой совхоз,
А был когда-то монастырь «Прилуки».
По-новому живут и радуются люди.
Наш долг — ускорить оборот земли.
Мы в эту жизнь веселость принесли.
Мы бодростью заполонили груди.

О больших преобразованиях в деревне пишет Констан
тин Коничев. Стихи о вологодских кружевницах публи
кует Леонид Мартынов. В ряды известных советских пи
сателей выдвигается Александр Тарасов своими произве
дениями «Анна из деревни Грехи», «Охотник Аверьян», 
«Крупный зверь» и другие. Перед Великой Отечественной 
войной среди начинающей молодежи выделяются стихи 
белозерского школьника Сергея Орлова.

Размах социалистического строительства в Северном 
крае привлекает внимание столичных писателей. Летом 
1934 года в Архангельске, Великом Устюге, Нюксенице, 
Тотьме, Вологде собирал материал для романа «Не пере
водя дыхания» Илья Эренбург. В мае 1935 г. из Вологды 
начал свое северное путешествие Михаил Пришвин, напи
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савший цикл очерков «Берендеева чаща». Стихотворение 
«Завод на Сухоне», посвященное Сокольскому бумажно
му комбинату, опубликовал Иван Молчанов. С очерком 
«По родимой стране» выступил А. Серафимович, отмечав
ший большие перемены в Вологодской области за годы 
Советской власти.

В годы Великой Отечественной войны советские писа
тели вместе со всем народом встали на защиту своей со
циалистической Родины. В рядах бойцов находились и пи- 
сатели-вологжане. В воинских частях, оборонявших Воло
годскую область, началась фронтовая жизнь Константина 
Коничева, в боях морской пехоты за Ленинград участво
вал Александр Яшин, воевал с фашистами танкист Сергей 
Орлов. В самом начале Отечественной войны безвременно 
погиб талантливый писатель-вологжанин Александр Та
расов.

Литературная жизнь области в годы войны не прекра
щалась. Молодые начинающие авторы публикуют на стра
ницах «Красного Севера» патриотические стихи, пишут 
очерки и рассказы о самоотверженной работе тружени
ков тыла, издают два сборника «В бой за Родину» (1941, 
1942).

В Вологду прибывает группа ленинградских писате
лей — прозаик Леонтий Раковский, поэт Сергей Красов- 
ский, критик Виктор Бакинский. Они сотрудничали в 
«Красном Севере», вели большую общественную работу. 
«Из Великого Устюга,— рассказывает Л. И. Раковский,— 
я выезжал во многие районы Вологодской и Архангель
ской областей, читал лекции и проводил литературные 
вечера. Обычно я ездил по колхозам, совхозам, леспром
хозам, выступал в школах, МТС, парткабинетах, домах 
культуры, госпиталях и воинских частях».

В 1944 году возвращается из армии в родную Николь
скую деревню Александр Яшин и работает над книгой 
стихов «Земляки». В это же время Сергей Орлов пишет 
в Белозерске стихи, которые впоследствии вошли в его 
первую книгу «Поход продолжается».

Значительное оживление литературной жизни области 
связано с послевоенными годами. Приходят с фронта и 
поступают на литературный факультет пединститута Сер
гей Викулов и Валерий Дементьев, опубликовавшие вско
ре первые стихотворения. В Великий Устюг возвращается 
из армии Николай Угловский, молодой прозаик, полный

70



впечатлений о войне. В Шоле работает Виталий Гарнов- 
ский, большой знаток родного края. Новую книгу стихов 
готовит в Череповце Павел Кустов.

В эти годы развивается литературное творчество сту
дентов пединститута. Публикует свои первые басни Алек
сандр Власов, начинает писать стихи Александр Рома
нов, с первыми критическими статьями выступает Алек
сандр Липелис.

Выявляются способные люди и в районах области. Из 
Красавино посылает стихи Валентин Сорокин, из Кич- 
менгского Городка—Н. Кузнецов, из Бабаево—Н. М а
твеев. На страницах молодежной газеты «Вологодский 
комсомолец» публикует первые стихи самобытный моло
дой поэт Игорь Тихонов, выступают и другие начинаю
щие авторы.

Среди первых книг, изданных в Вологде после войны, 
были сборники стихов Сергея Викулова «Завоеванное 
счастье» (1949) и Валерия Дементьева «Заре навстречу» 
(1949). Они положили начало выпуску ряда книг моло
дых авторов. Повести Н. Угловского «Наступление про
должается» и «Огни в Снежном», книги рассказов В. Гар- 
новского «Полесники у костра», «В краю лесов и озер», 
сборники басен А. Власова, книги стихов В. Сорокина 
«Счастье», С. Викулова «Хозяева земли» и «Новый бе
рег», В. Дементьева «Односельчане», А. Романова «При
знание друзьям», книга В. Малкова «По родному краю»— 
таков далеко не полный перечень работ местных литера
торов за послевоенные годы. Ежегодно начинают выхо
дить литературно-художественные сборники («Родная 
сторона», «Северная новь», «На родных просторах»),, 
а затем и альманах «Литературная Вологда», страницы 
которого широко открываются для молодых авторов.

В 1949 году состоялось созванное по инициативе обко
ма КПСС первое областное совещание молодых писате
лей. На совещании было создано литературное объеди
нение области, во главе которого встал Сергей Викулов. 
Такие же совещания созывались в 1950 и 1955 годах. Они 
значительно активизировали литературную жизнь об
ласти. Большую помощь молодым литературным силам 
оказали в то время Александр Яшин, Константин Кони- 
чев, Сергей Орлов, Леонид Хаустов.

За последние годы произведения вологодских писате
лей всё чаще публикуются на страницах центральной пе
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чати. В Москве выходят книга избранных стихотворений 
Павла Кустова, сборник стихов Сергея Викулова «За
озерье», критико-биографический очерк Валерия Д е
ментьева «Степан Щипачев». На страницах центральных 
журналов публикуются поэмы С. Викулова «В метель» и 
«Г'алинкино лето», стихи А. Романова. В Ленинграде из
дается книга рассказов В. Гарновского. Вологодские ли
тераторы принимают участие в работе всесоюзных сове
щаний молодых писателей. Членами Союза советских 
писателей становятся П. Кустов, С. Викулов и кандида
там и— В. Дементьев, Н. Угловский.

Жизнь вологжан в послевоенные годы, их неутомимый 
труд и напряженная борьба за новые успехи в социали
стическом строительстве привлекают внимание многих 
писателей. В центральной печати появились романы Ана
толия Субботина «Простые люди» и «За землю русскую», 
П. Куракина — «Поколение», Н. Чуковского — «Балтий
ское небо», повести Н. Тощакова «Чарома», В. Тендря
кова «Среди лесов» и «Не ко двору», книга М. Пришви
на «Корабельная чаща», повесть В. Пановой «Ясный бе
рег», поэма А. Яшина «Алена Фомина», книга стихов 
Сергея Орлова «Городок».

Вологодские писатели всё еще находятся в большом 
долгу перед земляками. Значительные произведения о се
верном крае и его тружениках еще не созданы. Не все 
книги, написанные молодыми писателями, отвечают тре
бованиям, которые предъявляют народ и партия. Низок 
художественный уровень многих произведений молодых 
авторов. Справедливой критике в свое время подверглись 
повести Степана Морозова «Первое счастье» и «Лес шу
мит», «Повесть о творчестве» В. Железняка и другие.

До сих пор не создано ни одного драматургического 
произведения, которое увидело бы сцену областного теат
ра, медленно растут ряды детских писателей и литера
турных критиков. Областное объединение писателей рас
полагает большим отрядом очеркистов, но хорошие, под
линно художественные очерки о наших достижениях по
являются в печати редко.

С большим удовлетворением встретили вологодские 
литераторы сокращенное изложение выступлений Н. С. 
Хрущева «За тесную связь литературы и искусства с  
жизнью народа», в котором поднимаются важные вопро
сы современной литературы.
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«Наряду с идейно-творческими вопросами, — говорит 
Н. С. Хрущев, — которые должны быть в центре внима
ния Союза писателей РСФСР, предстоит серьезно проду
мать мероприятия, которые способствовали бы росту пи
сательских сил на местах. Надо позаботиться о том, что
бы были созданы необходимые условия для постоянной 
творческой работы писателей в автономных республиках, 
краях и областях...».

Нет сомнения в том, что создание Союза писателей 
РСФСР будет способствовать росту литературных сил 
Вологодской области, где давно уже назрела необходи
мость иметь свою писательскую организацию.



Н. И. ДОКТОРОВИЧ

ИСКУССТВО — НАРОДУ!

Театральная жизнь Вологды имеет очень давнюю и 
интересную историю. Уже в начале прошлого века здесь 
бывали странствующие актеры, исполнители самых раз
личных программ. Их представления были многообраз
ны, но самое прочное место среди зрелищ занимало дра
матическое искусство.

В газете «Вологодские губернские ведомости» за 
1842 год помещено, например, пожелание, чтобы, кроме 
водевилей, ставились хорошие драмы и комедии, так как 
они могли бы давать публике «более удовольствия» ').

Репертуар драматических трупп нередко строился по 
образцу столичных театров. Пьеса Н. А. Островского 
«Не в свои сани не садись», впервые поставленная на 
сцене Малого театра в 1853 году, шла в этом же году и в 
Вологде. Драма «Гроза» была написана Островским в 
1859 году и уже в 1864 году шла в Вологде. И хотя од
новременно с «Грозой» исполнялся водевиль «Лучше б я 
был сиротой», у вологодского зрителя пробуждался вкус 
к правдивому реалистическому изображению жизни на 
сцене. Вот почему особой популярностью стали пользо
ваться гастроли таких больших артистов, как Иванов- 
Козельский, Рыбаков, Варламов, Давыдов, Савина, Ор- 
ленев.

Разные были театральные интересы у вологжан, раз
ные спектакли и разная публика. Рядом с «Отелло» шли 
«Две сиротки», рядом с «Ревизором» — «Волчья пасть»... 
Театральная жизнь дореволюционной Вологды нагляд-

')  «Вологодские губернские ведомости», 1842, №  57.

74



но подтверждала положение В. И. Ленина о двух нацио
нальных культурах в одной стране.

Сама организация театрального дела, находившего
ся, по выражению К. С. Станиславского, с одной сторо
ны, в руках «бюрократов», с другой стороны — в руках 
«буфетчиков», не могла дать возможности иметь до ре
волюции свободный общедоступный театр, полностью 
удовлетворяющий потребности народа. Поэтому, как ни 
развивался дореволюционный театр в Вологде, он не 
мог по-настоящему выполнить благородную задачу — 
быть школой жизни для народа.

Дыхание новой жизни принесла в Вологду Великая 
Октябрьская социалистическая революция.

Первые годы Советской власти были тяжелыми для 
Вологодского театра потому, что вместе со всей стра
ной ему пришлось пережить испытания гражданской 
войны. Летом 1918 года в городе еще гастролировала 
труппа молодежи бывшего Александринского театра (те
перь Ленинградского академического театра драмы име
ни А. С. Пушкина). Но с первого августа театр закрыл
ся, так как город был объявлен на осадном положении. 
Однако, как только позволили обстоятельства, театр от
крылся снова и уже в 1919 году стал жить довольно 
интенсивной жизнью. Зимний сезон 1919 года Вологод
ский театр открыл «Ревизором» Гоголя. Затем шли «Ка
ширская старина» Аверкиева и «На дне» Горького. Га
зета «Красный Север» советовала каждому гражданину 
«посмотреть эту драму и серьезно подумать об обвине
нии в социальной несправедливости, брошенном нашим 
пролетарским писателем Горьким уже тогда буржуаз
ному обществу» ').

В том же году в Вологде создается «Союз пролетар
ского театра» — общественная организация, ставившая 
целью объединить и направить все творческие силы го
рода на создание нового театра. Создаются самодеятель
ные театральные коллективы на селе. Эти факты также 
говорят о том, что в Вологде совершается типичный 
для всего советского театра процесс рождения новых 
форм организации театрального дела.

Все чаще и чаще раздается голос нового зрителя, ко
торому не нужны ни кабаре, ни пошлые куплеты.

')  «Красный Север», 1919, № 156.
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Здание Вологодского областного драматического театра

«Раньше буржуи и помещики любили слушать пош
лости, но нам, пролетариям, стыдно в грязи пачкать
ся», — так говорилось в одной из корреспонденций 
«Красного Севера»1).

Главную линию театра определяет борьба за идей
ную чистоту репертуара, за полнокровное искусство, за 
коммунистическое воспитание трудящихся.

В первые годы социалистического строительства, осо
бенно в период НЭПа, вологодский театр переживает 
новое испытание — наплыв развлекательной «драматур
гии». Но вологодские зрители, трудящиеся молодой рес
публики Советов, решительно протестуют против пред
принимательства в искусстве и его опошления. Борьба 
против перерождения театра, за развитие социалистиче
ского искусства уже в то время направлялась и всячески 
поддерживалась местными партийными и советскими 
организациями.

Так, в 1924 году при поддержке общественности 
труппа на товарищеских началах ставит «Горе от ума» 
А. Грибоедова и современную актуальную пьесу А. Л у
начарского «Поджигатели» (о поджигателях войны). В 
городе вновь начинает давать концерты, начатые еще в

’) «Красный Север», 1919, №  198.



1919 году, самодеятельный симфонический оркестр под 
управлением И. Г. Гинецинского.

Среди профессиональных и полупрофессиональных 
учреждений искусств театр еще не занимает в эти годы 
ведущего положения.

В 1925— 1927 годах в истории советского театра на
ступает период большого подъема. Появляются первые 
советские реалистические драмы. Они по-настоящему 
раскрывают «героические моменты борьбы рабочего 
класса», пропагандируют «идеи борьбы за коммунизм», 
на что направлял театр еще XII съезд партии своим ре
шением по вопросам пропаганды, печати и агитации.

Вместе со всем советским театром вступает в новый 
этап и Вологодский театр. На его сцене идут «Любовь 
Яровая» К. Тренева, «Бронепоезд 14-69» В. Иванова, 
«Разлом» Б. Лавренева. Содержательные современные 
спектакли, естественно, привлекали много зрителей, на
ходили живой отклик у общественности города.

Не только профессионалы, но и рядовые любители 
искусства стали всё чаще и активнее высказывать мысль
о том, что необходимо общими усилиями поднять уровень 
культурных запросов населения, развивать его вкус. 
В «Еженедельном обозрении театра и кино» в сезон 
1929/30 гг. было опубликовано письмо группы рабочих, 
которые заявляли, что они уже не могут удовлетворять
ся «открыткой» и «лубком», что они желают видеть на
стоящее, большое искусство и учиться через него лучше 
понимать жизнь.

К концу тридцатых годов Вологодский театр стал об
ластным. Почти все лучшие пьесы идут в эти годы на во
логодской сцене: «Падь Серебряная», «Таня», «Гене
ральный консул», «Павел Греков». Театр выезжает в 
районы области, дает спектакли в самых далеких угол
ках, приобщая к живому, действенному искусству тыся
чи людей, не имевших ранее даже понятия о профессии 
актера. По-новому, зрело и требовательно театр работа
ет над классикой. Ставятся «Ревизор» Н. Гоголя, «Горе 
от ума» А. Грибоедова, «Маскарад» М. Лермонтова, 
«Доходное место» А. Островского, «Враги» и «На дне» 
М. Горького.

В 1940 году, профессионально окрепнув, накопив 
опыт работы над советской драматургией и образами 
новых героев истории — строителей коммунизма, театр
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ставит пьесу Николая Погодина «Кремлевские ку
ранты».

Много и плодотворно работает театр в годы Великой 
Отечественной войны, отдавая все силы на общее дело 
борьбы и победы. В 1941 году даже срок открытия сезо
на был необычным — 10— 11 июля. Шел спектакль «Па
рень из нашего города», содержание которого хорошо 
отвечало переживаемому периоду. Затем ставились та 
кие патриотические спектакли, как «Ключи Берлина», 
«Доблесть», «Смелые побеждают». Каждая новая пьеса 
находила живой отклик в сердцах зрителей: «Разлом» 
Б. Лавренева — своей героической революционной те
мой; «Женитьба Фигаро» Бомарше—темой борьбы за че
ловеческое достоинство. В 1942 году газета «Красный 
Север» выходила только на двух полосах, но театр всег
да находил на них свое место. Там были и отзывы на 
премьеру «Русские люди» и сообщения о том, как театр 
готовится отметить двадцатипятилетие Великой Ок
тябрьской социалистической революции. В юбилейные 
дни идут спектакли «Фрунзе и Чапаев», «Нашествие», 
«Бессмертный». В репертуаре сезона 1942— 1943 года 
имелись такие крупные постановки, как «Человек с 
ружьем», «Фронт», «Олеко Дундич».

В эти же годы работают специальный передвижной 
агиттеатр и несколько концертных бригад. В подшеф
ных воинских частях Советской Армии и госпиталях 
было дано свыше тысячи концертов. Благодарностями и 
почетными грамотами отметили эту работу областные 
партийные и советские органы, командование военного 
округа, Наркомздрав СССР, Центральная военно-шеф
ская комиссия ЦК Союза работников искусств.

В 1945 году по окончании войны Вологодский театр 
(как и другие) увлекся постановкой развлекательных 
пьес, считая необходимым «дать возможность людям 
лучше отдохнуть». Поставили пресловутую комедию 
«Самолет опаздывает на сутки» и пьесу Пристли «Семья 
Форелли теряет покой». Поэтому постановление ЦК 
ВКП(б) от 26 августа 1946 года «О репертуаре драма
тических театров и мерах по его улучшению» явилось и 
для Вологодского театра весьма своевременной про
граммой, руководствуясь которой нужно было решитель
но перестраивать работу.

На историческое постановление Ц К  партии театр от-
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Сцена из пьесы А. Вербицкого «Заря над Питером» в постановке областного драматического театра. 
В роли В. И. Ленина заслуженный артист РСФ СР В. В. Сафонов



ветил такими постановками, как «Сталинградцы», «Оле
ко Дундич», «Васса Железнова». Каждый последующий 
год знаменовался крупными работами. В 1947 году — 
«Русский вопрос», «Егор Булычев», «Платон Кречет», в 
1948 году— «Губернатор провинции», «Глубокие кор
ни», «Доходное место», «Анна Каренина», в 1949 году — 
«Великий государь».

В сезон 1950/51 гг. общественность Вологды отмети
ла столетие областного драматического театра. К этому 
времени в его исполнительском коллективе были такие 
талантливые артисты, как А. Г. Савченко, В. В. Сафо
нов, А. Т. Борисова и другие.

В последующие годы наблюдается дальнейший твор
ческий рост Вологодского облдрамтеатра. В него вли
вается новое актерское пополнение, главным режиссе
ром театра становится заслуженный деятель искусств 
РСФСР А. В. Шубин.

Удачей коллектива и особенно исполнителя роли 
Чацкого, заслуженного артиста РСФСР В. В. Сафонова, 
явилась постановка комедии Грибоедова «Горе от ума». 
Спектакль получился ярким, содержательным. После 
постановки «Горе от ума» появилось «Персональное де
ло», затем «Крылья», «Кремлевские куранты». В каж 
дом из этих спектаклей есть удачи и просчеты, но каж 
дая постановка, безусловно, интересна, раскрывает но
вые качества актерского коллектива, свидетельствуя о 
тщательной работе с актером.

В сезон 1955/56 гг. театр первым в Советском Сою
зе поставил пьесу Веры Пановой «В старой Москве» и 
инсценировку повести Горького «Фома Гордеев». В 
следующем году театр одним из первых на периферии по
ставил драму С. Цвейга «Домик у моря» и пьесу ру
мынского драматурга Ловинеску «В доме господина 
Драгомиреску». В этом же сезоне детский зритель уви
дел два спектакля: «Королевство кривых зеркал» и 
«Стальное колечко».

В канун 40-й годовщины Великой Октябрьской со
циалистической революции в Вологде была поставлена 
пьеса молодого драматурга А. Вербицкого «Заря над 
Питером».

Увеличилось количество премьер и чаще стали вы
ездные спектакли. Открылся постоянно действующий 
филиал театра в Череповце, который пользуется боль-
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Выступает ансамбль баянистов 
Вологодского музыкального училнша



шим успехом у жителей быстро растущего города метал
лургов.

Если летом 1956 года в 63 населенных пунктах об
ласти, включая города Череповец и Великий Устюг, три 
бригады театра дали 183 спектакля, то летом 1957 года 
в области работало уже четыре бригады, давшие более 
двухсот спектаклей.

В работе Вологодского облдрамтеатра встречаются и 
отдельные творческие неудачи, но не они определяют ли
цо театра. Поэтому всё чаще высказывается мнение о 
том, что Вологодский театр становится крупным перифе
рийным театром в РСФСР. Одна из рецензий на спек
такли Вологодского театра в Петрозаводске, где он га
стролировал в 1957 году, озаглавлена: «На сцене — 
жизнь». Замечательные слова!

У театра есть все возможности, чтобы правдиво и яр
ко отражать на сцене жизнь советского человека, строи
теля коммунизма, во всем ее многообразии и богатстве.

☆ ☆ ☆
В 1937 году в Вологде был организован областной 

театр кукол. Маленькая труппа вологодских кукольни
ков несколько лет существовала при вологодском театре 
юного зрителя. Но с началом войны работа была пре
кращена и возобновилась лишь в 1943 году.

Постоянной режиссуры в это время у театра не было. 
Приглашались постановщики из областного драмтеатра 
и крупных клубов.

В 1954 году, с приходом в театр главного режиссера 
Л. Т. Деминой, работа стала постепенно перестраи
ваться: начались систематические репетиции, появи
лись творческие поиски замысла и образа спектак
ля. Постановка пьесы «Заяц и кот» — первая удача те
атра. Интересные, сложные спектакли с тростевыми 
куклами — «Два клена» — о мужественной материнской 
любви и «Птичье молоко» — о доблести и благородстве 
русского солдата — имели огромный успех не только у 
детского зрителя, но и у взрослых.

За 1957 год театр дал 301 спектакль и обслужил 
42100 зрителей.

В составе театра одиннадцать человек, из них пять 
актеров. Но этот маленький коллектив делает большое 
дело. Он помогает воспитывать молодежь в коммуни-
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Спектакль Вологодского кукольного театра.

стическом духе, готовить из нее смену, достойную наше
го времени.

■йг ☆  *

В 1944 году в Вологде на базе концертно-эстрадного 
бюро была создана филармония.

За последние годы усилиями дирекции, партий
ных и советских органов удалось создать квалифи
цированный состав эстрадных бригад и повысить их 
профессиональное мастерство. В октябре 1956 года на
чал работать постоянный литературно-музыкальный 
лекторий, получивший много положительных отзывов от 
слушателей Вологды, Сокола, Молочного. В сезон 
1956— 1957 года филармония организовала камерные 
концерты баяниста М. Казакова, скрипачки Маринэ 
Яшвили, народной артистки РСФСР и Армянской ССР 
Зары Долухановой, литературные авторские вечера 
Р. Кима, М. Водопьянова, П. Вершигоры. Большим со
бытием в культурной жизни Вологды явились гастроли
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Ярославского симфонического оркестра в июне 1957 го
да. Вологодская филармония стремится к тому, чтобы 
быть главным пропагандистом музыкальной культуры в 
области.

* * *
Начало музыкальному образованию в области было 

положено в 1919 году. Открытая в тот год «Народная 
музыкальная школа» при Вологодском пролетарском 
университете сыграла большую роль в деле широкого 
приобщения трудящихся к культуре, к искусству.

Школа не ограничивалась узко учебными задачами. 
Со дня основания ее педагогический коллектив стре
мился организовать в городе как можно больше по
пулярных концертов. Начиная с 1919 года, перед трудя
щимися систематически выступает симфонический ор
кестр. Эти хорошие традиции сохранились и в настоя
щее время. Организованный И. Г. Гинецинским симфо-

Выступают артисты Вологодской областной филармонии.
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нический оркестр исполняет произведения Глинки, Чай
ковского, Шуберта, Грига и других классиков.

Вологодское музыкальное училище, созданное в 1922 
году на базе музыкальной школы, по праву называют 
кузницей музыкальных кадров. Многие его воспитанни
ки стали крупными работниками в самых различных уч
реждениях искусств — в Ленинградском Малом оперном 
театре, в Ленинградской консерватории, в Ленинград
ской филармонии, в Москве и других крупных городах 
Союза.



С. В. КУЛАКОВ

В О Л О Г О Д С К И Е  Х У Д О Ж Н И К И

Самостоятельная творческая организация художни
ков в Вологде еще совсем молода. В первые годы после 
Октябрьской социалистической революции ее не суще
ствовало. Художники того периода работали в театрах, 
музеях, в учебных заведениях.

В 1932 году вологодские художники впервые высту
пают со своими работами на выставке, организованной 
Краевым отделением Союза художников, а в следующем 
году создается вологодское товарищество художников 
системы «Всекохудожник». Организаторами его были 
Н. М. Ширякин и В. В. Тимофеев. Первыми члена
ми товарищества были, помимо организаторов его, B.C. 
Перов, А. А. Никитина, С. В. Кулаков, Е. П. Васильева, 
Н. А. Шабанов, И. А. Тарабукин.

После того, как художники объединились в товари
щество, ожила их творческая работа, ежегодно стали 
проводиться выставки в Вологде, вологодские художни
ки стали участвовать и в московских выставках.

Вскоре в коллектив вливаются новые силы. В члены 
товарищества принимаются Б. П. Шварков, К. А. Воро
бьев — из художественной мастерской (существовавшей 
в то время в Вологде), работник музея А. И. Брягин, 
прибывшие в Вологду художники А. М. Киркиж, А. И. 
Смоленцева, С. И. Хрусталева, Е. В. Перова.

В 1940 году вологодские художники — члены това
рищества принимаются в члены Союза советских ху
дожников СССР, и в Вологде организуется отделение 
Союза художников. Первым его председателем изби
рается старейший художник Вологды Н. М. Ширякин.
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Заслуженный деятель искусств РСФСР Е. П. Шильниковский в граверном цехе артели «Северная чернь*.



За последние два года в члены Союза художников 
были приняты заслуженный деятель искусств РСФСР 
Е. П. Шильниковский, В. Д. Веселова, М. Н. Груниче- 
ва, кандидатами — С. И. Хрусталева, А. С. Усков, М. А. 
Ларичев.

В настоящее время в области имеется девять членов 
Союза и три кандидата.

Вокруг членов Союза объединяется творческий ак
тив— молодые художники Н. В. Баскаков, В. Чулков,
С. А. Теленков. Они окончили высшие учебные заведе
ния, работают в мастерской отделения Художествен
ного фонда СССР, неоднократно участвовали со своими 
картинами на областных и межобластных выставках. 
Молодой художник Н. В. Баскаков принимает активное 
участие в работе Дома народного творчества и в худо
жественной самодеятельности.

Художник Б. П. Ш варкоп работает над картиной 
«Строительство мартена»
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Художники П. Н. Виноградов, В. И. Михайлов, П. Ф- 
Макаров, О. А. Бороздин и С. В. Кулаков много рабо
тают над оформлением книг, брошюр и плакатов, вы
пускаемых областной книжной редакцией.

За последние десять лет на республиканских выстав
ках в Москве можно видеть картины вологодских 
художников. «Лесорубы у костра» — так называлась 
картина художников Никитиной и Кулакова, которая 
демонстрировалась на выставке в 1947 году. «Северный 
пейзаж» — картина художницы Хрусталевой была пред
ставлена на выставке з 1951 году. Художник Крюков 
участвовал на выставке с двумя большими полотнами’ 
«Вологодские кружевницы» и «Портрет доярки Корыха- 
ловой». Картина художника Шваркова «Первенец Се
вера» экспонирована на республиканской юбилейной 
выставке 1957 года.

В области с каждым годом все шире развертывается 
прикладное искусство, в развитии которого члены Союза 
художников принимают активное участие.

Много труда вкладывают в развитие кружевного 
промысла художники К. В. Исакова, М. Н. Груничева 
и В. Д. Веселова.

Широко известна не только в нашей стране, но и за 
рубежом велико-устюгская чернь по серебру. Большая 
заслуга в развитии этого вида прикладного искусства 
принадлежит Е. П. Шильниковскому.

В 1957 году в Москве была персональная выставка 
работ, выполненных художниками Шильниковским, Гру- 
ничевой, Веселовой.

К сорокалетию Великой Октябрьской социалистиче
ской революции художники подготовили ряд интерес
ных картин, скульптур, графических работ.

. Кропотливо работают вологодские художники, стре
мясь наиболее ярко и правдиво отображать в своем 
творчестве труд и быт советских людей.



ПЕЧАТЬ И РАДИО

К. н. ГУЛЯЕВ

МОГУЧЕЕ С Р Е Д С Т В О  КОММУНИСТИ ЧЕ СКО ГО  
ВОСПИТ АНИ Я

Одним из величайших достижений культурной рево
люции является развитие издательского дела в нашей 
стране. Расценивая печать, как самое сильное, самое 
острое оружие, Коммунистическая партия и Советское 
правительство делают всё для того, чтобы газета, ж ур 
нал, книга стали достоянием самых широких масс тру
дящихся.

С первых дней Советской власти непрерывным пото
ком пошли в деревню большевистские газеты, неся тру
дящимся ленинскую правду об Октябрьской революции, 
ленинские декреты о мире и земле. Кроме того, Советы 
депутатов трудящихся и партийные комитеты в Чере
повце, Вологде, Великом Устюге, Вытегре и других горо
дах стали издавать местные газеты, поднимающие на
род на борьбу за укрепление Советской власти, на от
пор врагам революции. Впервые в истории народ полу
чил свою газету, близкую и понятную ему.

1 мая 1917 года вышел первый номер газеты «Из
вестия Вологодского Совета рабочих и солдатских де
путатов». Это была первая в Вологде газета, страницы 
которой были отведены рабочей жизни и правам наро
да, которая боролась за линию большевиков. Через два 
года, в мае 1919 года, газета стала выходить под но
вым названием — «Красный Север».

Страницы газеты тех лет повествуют об Октябрь
ском вооруженном восстании в Петрограде, о становле
нии Советской власти в Вологодской губернии, о воору
женной борьбе молодой Советской республики с внеш
ней и внутренней контрреволюцией.
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Кончилась гражданская война, страна взялась за 
восстановление народного хозяйства и переустройство 
его на новой, социалистической основе. В газете печа
таются письма, статьи о героическом труде советского на
рода, осуществляющего ленинскую программу индустриа
лизации страны и коллективизации сельского хозяйства.

В годы Великой Отечественной войны газета актив
но помогала областной партийной организации мобили
зовать усилия трудящихся области на борьбу за честь, 
свободу и независимость своей социалистической Роди
ны. Газета рассказывала о подвигах советских воинов 
на фронтах, призывала тружеников тыла самоотвержен
но бороться за бесперебойное снабжение фронта всем 
необходимым. В газете была развернута большая па
триотическая кампания за постройку танковой колон
ны «Вологодский колхозник» и авиасоединения «Ге
роическому Ленинграду».

В послевоенные годы на страницах газеты вновь за 
нимают место материалы, повествующие о мирном тру
де нашего народа. Пропагандируя передовой опыт, га
зета мобилизует трудящихся области на борьбу за до
срочное выполнение послевоенных пятилеток. В дни под
готовки к XX съезду Коммунистической партии Совет
ского Союза и после съезда газета рассказывает о но
вом трудовом подъеме в городах и селах области, все
мерно поддерживая и развивая инициативу трудящихся, 
развернувших социалистическое соревнование за пере
выполнение задач шестой пятилетки. Строительство ме
таллургического завода в Череповце и соревнова
ние лесозаготовителей Вологодской и Архангельской об
ластей, борьба за подъем общественного животновод
ства и увеличение производства животного масла, во
просы дальнейшего развития социалистической культу
р ы — вот основные материалы, которые не сходят со 
страниц газеты. Опираясь на широкий актив рабочих и 
сельских корреспондентов, газета «Красный Север» 
успешно выполняет те большие задачи, которые постав
лены партией перед нашей советской печатью.

«Мы должны превратить, — говорил В. И. Ленин, — 
и мы превратим,—прессу из органа сенсаций, из просто
го аппарата для сообщения политических новостей, из ор
гана борьбы против буржуазной лжи — в орудие эко
номического перевоспитания массы, в орудие ознаком
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ления массы с тем, как надо налаживать труд по-но
вому» ').

Мы воочию видим, как претворяются в жизнь ленин
ские указания.

В нашей области издаются сейчас три областные га
зеты — «Красный Север», «Вологодский комсомолец» и 
«Вологодский лесник», 37 районных газет, восемь мно
готиражных печатных газет на предприятиях. Их общий 
тираж превышает двести тысяч экземпляров.

Газеты помогают областной партийной организации 
вести организаторскую и политическую работу в мас
сах, направленную на дальнейшее развитие экономики 
и культуры, на воспитание народа в духе беззаветного 
советского патриотизма.

Где бы ни выходила газета, — в Соколе или Чере
повце, Никольске или Вытегре, Великом Устюге или 
Ш оле,— она решает большую политическую задачу, вы
ступая в качестве коллективного пропагандиста, агита
тора и организатора масс. И что самое важное — наши 
газеты являются не только газетами для народа, но и 
газетами самого народа. На их страницах выступают 
сами творцы новой жизни — рабочие, колхозники, пред
ставители советской интеллигенции. Они рассказывают 
об опыте своей работы и, как подлинные хозяева страны, 
высказывают критические замечания, вносят предложе
ния об улучшении деятельности своего Совета, своего 
предприятия, своего колхоза.

Уместно будет в связи с этим привести такие циф
ры. Областная газета «Красный Север» ежедневно по
лучает от 50 до 80 писем рабочих и сельских корреспон
дентов. От 8 до 15 писем и больше получает ежедневно 
каждая из 37 редакций районных газет. И за каждым 
письмом стоит живой человек, заботящийся о том, что
бы лучше шли дела в народном хозяйстве, чтобы бога
тела страна, веселее и привольнее жилось советским 
людям.

Заглянем в некоторые номера районных газет, по
знакомимся кратко с их содержанием.

Вот газета «Сокольская правда» за 28 августа 1957 
года. «Как вы выполняете свои обязательства?» — так 
озаглавлена передовая статья. В ней рассказывается,

’) В. И. Л е н и  н. Соч., т. 27, стр. 178—179.
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как готовятся коллективы сокольских предприятий, кол
хозов и МТС к 40-й годовщине Великой Октябрьской 
социалистической революции. Газета призывает начать 
перекличку участников предоктябрьского соревнования. 
На первой странице мы видим портреты передовиков со
ревнования— рамщика Сухонского лесозавода Алек
сандра Дуничева, слесаря Сокольского бумкомбината 
Николая Самойлова. Газета сообщает о ходе уборочных 
работ, о соревновании комбайнеров, о продолжающейся 
заготовке кормов. Тов. Бараев, секретарь партбюро Кад- 
никовской МТС, пишет о том, как партийная организа
ция руководит социалистическим соревнованием. В ста
тье тов. Прохорова разбираются недостатки в работе 
парторганизации колхоза «Добровольный» по руковод
ству общественным животноводством.

Много больших, важных вопросов поднимается в 
опубликованных письмах читателей. Доярка колхоза 
«Ленинец» тов. Кудряшова пишет о полюбившейся ей 
работе на колхозной ферме. Тов. Рожнов говорит о ра
боте кузнеца колхоза «Красный борок» А. Д. Егорова и 
ставит вопрос о необходимости готовить в каждом кол
хозе молодых кузнецов. Тов. Яблонский советует улуч
шить учет и охрану сена в колхозах. Жители деревни 
Казариново Бараухин, Клюшин, Баев, Муранова, Ких- 
тянина и другие критикуют председателя колхоза «Боль
шевик» тов. Попова за беззаботное отношение к элек
трификации и радиофикации деревни. Тов. Белашов из 
колхоза «Сталинец» вносит предложение организовать в 
городе сбор книг для колхозных библиотек. Газета со
общает, что шесть сокольских шоферов-комсомольцев 
выехали на Алтай помочь целинникам в уборке урожая. 
Бывший рабочий Сухонского артиллерийского завода 
(ныне Сухонского бумкомбината) персональный пен
сионер П. Г. Куракин рассказывает читателям о первых 
днях работы Сокольской комсомольской ячейки.

Междуреченская районная газета «Колхозная прав
да» сообщает 28 августа об успешной работе комбай
нера А. В. Лахнина, работающего на новом прямоточ
ном комбайне в колхозе имени Жданова, комбайнера 
М. А. Худобина, убравшего 26 августа 15 гектаров хле
бов, о расстиле льна звеном А. А. Богдановой в колхо
зе имени Ленина. Резкой критике подвергается в газе
те бригадир колхоза «Завет» И. Соколов, который
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пустил на самотек уборку урожая. Кандидат сельско
хозяйственных наук Н. Смиренский выступает в газете 
со статьей «О внесении органо-минеральных смесей под 
озимые культуры». Овцевод колхоза «Трактор» тов.Ш а- 
шина рассказывает о развитии овцеводства в колхозе, 
делится своим опытом. Теплые, проникновенные строки 
газета ^освящает памяти своего знаменитого земляка, 
великого физиолога Николая Евгеньевича Введенского, 
уроженца села Иванищево.

Возьмем другую газету — «Коллективист», вышед
шую в тот же день. В номере также широко и разносто
ронне освещаются труд и жизнь рабочих, колхозников, 
интеллигенции Кичменгско-Городецкого района — в 
прошлом одного из самых глухих уголков нашего края. 
Лет сорок назад грамотный человек был редкостью в 
этих местах, а теперь три тысячи кичменгско-городецких 
колхозников три раза в неделю получают свою газету, 
не говоря уже о тысячах экземпляров областных и цен
тральных газет, доставляемых подписчикам. В Кич- 
менгском Городке, как и в остальных районах области, 
создана типография. Здесь есть две наборные машины 
«Линотип», скоропечатные машины и другое современ
ное полиграфическое оборудование. Провозгласив сво
боду печати в стране, государство создало во всех рай
онах, не говоря уже о крупных городах, материальную 
базу, обеспечивающую народу осуществление этого ве
ликого права.

☆ ☆ ☆
Наряду с газетами прочно вошло в быт советских 

людей радио. Особенно велико значение радиовещания 
для развития культуры на селе. Благодаря радио жи
тели сел и деревень, находясь за сотни километров от 
крупных городов и железной дороги, одновременно с 
москвичами и ленинградцами слушают передачи из 
Москвы, знакомятся с последними известиями, слу
шают лекции, концерты в исполнении лучших сил стра
ны.

Первый маломощный кустарный радиоузел появился 
в Вологде в 1928 году, он был рассчитан всего на 50 радио- 
точек. Сейчас в области работает свыше 220 радиоузлов, 
с их помощью радиофицировано более 3700 сел, рабо
чих поселков и городов, в квартирах рабочих и колхоз
ников установлено более 172 тысяч радиоточек. Кроме
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В красном уголке при животноводческой ферме колхоза 
«На страже», Пришекснинского района. Доярки слушают радио

того, 30,3 тысячи семей имеют собственные радиоприем
ники. Трудящиеся области поставили перед собой зада
ч у — в ближайшие годы завершить сплошную радиофи
кацию городов и сел. Уже в 1958 году будут закончены 
работы по радиофикации рабочих поселков лесозагото
вительных предприятий.

В недалеком будущем жители Вологды и Череповца, 
а также прилегающих к ним районов будут иметь воз
можность смотреть и слушать телевизионные передачи.

★ ★ ★
Приобщившись к советской культуре, полюбив пе

чатное слово, испробовав свои силы на первых неболь
ших письмах, заметках в газеты, передовые люди об
ласти берутся и за более серьезную работу. Кто бы взял 
на себя смелость предсказать сорок лет назад междуре- 
ченской крестьянке Александре Люсковой, что она бу
дет автором многочисленных книг? Об этом до Великого 
Октября даже подумать никто не мог. Но наша совет
ская действительность опережает самые смелые мечты.
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Колхозница А. Е. Люскова выросла за годы Советской 
власти до крупного мастера животноводства, знатного 
человека страны. Ее замечательные успехи в развитии 
свиноводства известны не только в нашей стране, но и 
за ее пределами. Александра Евгеньевна Люскова ныне 
Герой Социалистического Труда, лауреат Сталинской 
премии, депутат Верховного Совета СССР. О ней напи
сано много книг. Несколько книг написала и сама Алек
сандра Евгеньевна, они изданы в Вологде и Москве 
большими тиражами.

Вологодская книжная редакция создана в 1948 году. 
До этого в Вологде местной литературы издавалось 
мало. Выпуск литературы в книжной редакции увели
чивается из года в год. Если в 1948 году было издано
48 книг и брошюр общим тиражом 300 тысяч экземпля
ров, то в 1956 году было уже выпущено 98 книг и бро
шюр общим тиражом 554 тысячи экземпляров. Боль
шое внимание обращается на выпуск литературы, осве
щающей опыт передовиков сельского хозяйства и лес-' 
ной промышленности. Изданы серии брошюр «Библио
течка животновода», «Участники Всесоюзной сельскохо
зяйственной выставки о своей работе», «Опыт передови
ков лесозаготовок» и другие. Издаются и художествен
ные произведения местных авторов. При книжной ре
дакции создано и работает литературное объединение 
молодых писателей.

Всего за девять лет существования книжной редак
ции ею издано 768 книг и брошюр тиражом более четы
рех миллионов экземпляров.

☆ ☆ ☆
За сорок лет Советской власти мощно расцвела со

циалистическая культура, книга и газета стали достоя
нием всего народа.



ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ

и. и. чистяков

Ф И З И Ч Е С К О Е  В О С П И Т А Н И Е  Т Р УД ЯЩ И ХСЯ

Накануне Великой Октябрьской социалистической 
революции спортивные клубы и лиги в России насчиты
вали всего лишь несколько десятков тысяч членов, пре
имущественно детей капиталистов, помещиков, бога
тых чиновников. Рабочая молодежь фактически не мог
ла пользоваться спортивными клубами, а в деревне и 
совершенно не знали о спорте. Да и до спорта ли было 
крестьянам, страдавшим от нищеты и голода! Бесправ
ное положение в обществе и всевозможные предрассуд
ки не позволяли заниматься спортом женщинам. «Спорт 
убивает женственность», «ни одна порядочная женщи
на не позволит себе прыгать при народе», — так писали 
в то время газеты. Даже в таких крупных городах, как 
Петербург, Москва, Харьков, Киев, Одесса, не было 
тогда ни одного мало-мальски благоустроенного стадио
на. В дореволюционной России не было и специальных 
учебных заведений для подготовки руководителей физи
ческого воспитания.

Великая Октябрьская социалистическая революция, 
уничтожившая эксплуатацию человека человеком, со
здавшая неограниченные возможности для роста произ
водительных сил страны, открыла широкие перспективы 
для расцвета науки, культуры, искусства, в том числе 
для развития физической культуры и спорта.

С первых же лет существования Советской власти 
начинают развиваться физическая культура и спорт и в 
Вологодской губернии. В феврале 1921 года состоялись 
первые соревнования по лыжам в Вологде, победителем 
которых оказался Б. Лопатин. В январе 1923 года в по
мещении Вологодского атлетического общества прошли



губернские состязания по гирям, а в зале железнодо
рожного училища — пятые губернские состязания по 
французской борьбе и английскому боксу, в которых 
участвовало 18 человек. Первенство по борьбе выиграл 
тов. Куликов, а по боксу тов. Преображенский. В фев
рале того же года на реке Вологде состоялись лыжные 
состязания допризывников и красноармейцев гар
низона, в которых приняло участие 20 человек. З а 
тем были проведены губернские соревнования лыжни
ков. Первенство на десять и тридцать километров одер
ж ал  тов. Пошешулин, показав соответственно результа
ты: 52 минуты 10 секунд и 2 часа 46 минут 26 секунд.

За короткий период в Вологодской губернии, ранее 
отсталой в спортивном отношении, возникло 14 ячеек 
«Российского союза красных организаций физической 
культуры», которые объединили 818 человек, в основном 
пролетарскую молодежь.

В городе Вологде, например, были созданы гимна
стические общества «Сокол 1-й» и «Сокол 2-й», культи
вировавшие гимнастику, легкую атлетику, игры и лыж
ный спорт. Студенческое спортивное общество «Спар
так» занималось развитием гимнастики, французской 
борьбы, бокса, легкой атлетики и лыж. Кроме этих ор
ганизаций, существовали вологодский кружок спорта и 
атлетическое общество.

В Грязовецком уезде организуется кружок любите
лей спорта и спортивный клуб. Начинается секционная 
работа, проводятся соревнования по легкой и тяжелой 
атлетике, гимнастике, футболу, теннису, борьбе и лы
жам. Подобные спортивные клубы и ячейки имелись в 
селе Шуйском, Кадникове, Тотьме, Верховажье.

При существовавших в то время клубах создаются 
первые кружки, в которых рабочая молодежь и интел
лигенция занимались физкультурой. При Вологодском 
клубе железнодорожников в 1924 году существовал 
кружок физкультуры «Красный путеец», в котором чис
лилось 104 физкультурника.

С 1926 года вологодские физкультурники начинают 
успешно выступать на различных всесоюзных соревно
ваниях по лыжному спорту. В первенстве СССР по лыж
ному спорту в 1938 году сборная команда Вологды в со
ставе Н. Алексеева, Г. Мещерского, Ю. Дудникова, А. 
Чекулаева, Н. Зверковской, А. Сакулиной заняла вось
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мое место. В 1928 году коллектив физкультурников Се 
верного края в количестве 132 человек, состоявший в 
основном из вологжан, принял участие в первой Все
союзной спартакиаде. По многим видам спорта коман
ды Северного края заняли неплохие места: городошни
ки — третье, баскетболисты мужчины — четвертое, а 
женщины — седьмое, опередив команды Северного Кав
каза, Урала, центральных промышленных районов.

В 1938 году в области уже насчитывалось 18 спор
тивных обществ. Вологодские спортсмены за этот пери
од получили два стадиона — «Динамо» и «Локомотив». 
Значительно увеличились и ассигнования на физкуль
туру по государственному бюджету. Если в 1934 году в 
Вологде было израсходовано на эти цели всего лишь 
10,7 тысячи рублей, то в 1938 году— уже 41,6 тысячи 
рублей. Число регулярно занимающихся физкультурой 
в 1939 году достигло 2642 человек. В спортивных 
секциях по волейболу занималось 494 человека, легкой 
атлетике — 319, футболу — 231, гимнастике — 776, лы
жам — 268 человек.

Большой успех выпал на долю вологодских спарта
ковцев, выигравших в 1939 году первенство Всесоюзного 
общества «Спартак» по лыжному спорту.

Ширится физкультурное движение и в других горо
дах и районах области. Так, например, в Череповце в 
это время уже числилось 39 коллективов физкультуры, 
объединявших 850 физкультурников. В течение года 1060 
человек сдали нормы на значки БГТО и ГТО. В колхо
зах Череповецкого района за год было построено
49 волейбольных площадок и спортивных городков.

Ежегодно стало розыгрываться первенство области 
по ряду видов спорта (лыжам, футболу, волейболу и 
др.). Улучшились и спортивно-технические результаты 
вологодских спортсменов. Только за зимний спортивный 
сезон 1940 года 17 спортсменов выполнили нормативы 
первого спортивного разряда и 189 человек— вто
рого и третьего. Около 22 тысяч человек сдало нормы 
ГТО по лыжам.

Великолепные моральные и физические качества, ко
торые воспитывает в наших людях Коммунистическая пар
тия, весь советский строй, в полной мере проявили себя 
в суровые годы Великой Отечественной войны.

Вологодские физкультурники, как и все советские
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Спортивный праздник на стадионе «Динамо» в Вологде.

спортсмены, с честью оправдали заботу и надежды пар
тии и всего народа, проявили как на фронте, так и в ты
лу образцы пламенного патриотизма и мужества, вы
носливости и настойчивости в достижении цели.

Отечественная война потребовала коренной пере
стройки работы всех физкультурных организаций. Со
ветской Армии требовались воины, умеющие хорошо хо
дить на лыжах, плавать, владеющие приемами руко
пашного боя. Направив на фронт своих лучших спорт
сменов и физкультурников, спортивные организации сов
местно с организациями всевобуча за годы войны подго
товили и обучили лыжному спорту, плаванию, рукопаш
ному бою, гранатометанию сотни тысяч человек. За один 
только 1944 год было подготовлено 4173 инструктора по 
комплексу ГТО, лыжам, плаванию и рукопашному бою. 
В течение года было обучено по двадцати- и тридцатича
совой программам более 60 тысяч лыжников, руко
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пашному бою и маршевой подготовке — 7500 человек, 
плаванию и водным переправам — 7400 человек. В проф
союзно-комсомольских лыжных кроссах ежегодно уча
ствовало более ста тысяч физкультурников.

За проявленные мужество и героизм на фронтах Оте
чественной войны многие вологодские спортсмены на
граждены правительственными наградами. Спортсме
нам Кукушкину, Сироткину, Каберову, Белову присвое
но звание Героя Советского Союза. С честыо трудились 
физкультурники и в тылу.

Победоносно закончив Великую Отечественную вой
ну, советский народ вернулся к мирному созидательно
му труду. В послевоенное время партия и правительст
во приняли ряд мер, обеспечивающих дальнейшее раз
витие физкультурного движения в стране. Большое зна
чение имело постановление Правительства Союза ССР 
от 28 сентября 1945 года «Об оказании помощи Комите
там по делам физической культуры и спорта и улучше
нии их работы». Для укрепления физкультурных орга
низаций комсомол направил в 1946 году на руководя
щую физкультурную работу большую группу активи
стов и принял постановление «О мерах по улучшению 
массовой физкультурной и спортивной работы комсо
мольских организаций среди молодежи».

Всё это способствовало дальнейшему развитию спор
та и в нашей области. За два послевоенных года 
(1946— 1947) число коллективов физкультуры увеличи
лось по сравнению с 1945 годом на 140, а количество физ
культурников— на 19 тысяч человек. В зимних и летних 
спортивных мероприятиях 1946 года приняло участие 
свыше 300 тысяч человек. В республиканских соревно
ваниях вологодские спортсмены начинают занимать ве
дущие места среди областей северной зоны. Так, напри
мер, наши легкоатлеты в зональных соревнованиях 1945 
и 1946 годов заняли первые места, выиграв у спортсме
нов Кировской, Ленинградской, Архангельской и других 
областей.

Улучшилась в эти годы физкультурно-массовая ра
бота и в районах области, особенно в Устюженском, Ха- 
ровском, Белозерском, Тарногском.

Важной вехой в истории физкультурного движения 
явилось постановление ЦК партии от 27 декабря 1948 го
да, в котором указывалось, что главнейшими задачами
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Забег па 3 тысячи метров в день областного фестиваля молодежи 
в Вологде. Под номером 482 бежит мастер спорта Н. Соколов.

в области физкультуры и спорта являются развитие мас
сового физкультурного движения в стране, повышение 
уровня спортивного мастерства и на этой основе завое
вание советскими спортсменами мирового первенства по 
важнейшим видам спорта.

Выполняя это постановление, физкультурные орга
низации области добились значительных успехов в деле 
вовлечения трудящихся в систематические занятия физ;- 
культурой и спортом, в деле повышения мастерства 
спортсменов. Число коллективов физкультуры за про
шедшие восемь лет выросло почти втрое. Если в 1948 
году их было 546, то по состоянию на 1 января 1957 п> 
да стало 1580, а число физкультурников увеличилось с 
26184 до 98076 человек. С каждым годом улучшаются 
спортивно-технические результаты и мастерство воло^ 
годских спортсменов. За восемь лет подготовлено более 
150 тысяч значкистов БГТО и ГТО первой и второй сту
пени, 644 спортсмена первого разряда, 4316— второго, 
22521 — третьего и 9544 — юношеского разрядов. Боль
шинство рекордов по видам спорта выросло от резуль
татов третьего разряда до первого и второго разрядов, а 
отдельные — до уровня результатов мастера спорта (ре<
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зультаты, показанные В. Калашниковой и Т. Рыловой). 
Только спортсменами-легкоатлетами за послевоенный 
период внесено в таблицу рекордов области 115 попра
вок. Сборные команды области и областных советов 
ДСО успешно выступали и выступают по ряду видов 
спорта на республиканских соревнованиях. Наибольше
го успеха добились лыжники и мотоциклисты. Мужская 
команда лыжников неоднократно выигрывала эстафету 
4 Х  10 километров на зональных соревнованиях н празд
никах Севера. Команда мотоциклистов в 1953 году заня
ла второе место в первенстве РСФСР по мотоспорту, а 
в 1955 году— первое место, завоевав звание чемпиона 
РСФСР.

Из среды вологодских физкультурников выдвину
лась группа выдающихся спортсменов. К их числу отно
сятся:

Алексей Шестерин, первый из вологжан, получивший 
звание мастера спорта. Являясь сильнейшим лыжником 
РСФСР, он неоднократно выступал на всесоюзных сорев
нованиях за сборную республики и профсоюзов;

Вера Калашникова (Крепкина), мастер спорта, чем
пион Советского Союза, рекордсменка РСФСР и 
ВЦСПС, участница XV олимпийских игр в Хельсинки;

Тамара Рылова, мастер спорта, рекордсменка мира и 
чемпионка Советского Союза, неоднократная участница 
и призер первенства мира по конькобежному спорту;

Василий Холщагин, мастер спорта по лыжам, чем
пион ВЦСПС 1950 года, участник и призер всемирных 
зимних студенческих соревнований в Варшаве, чемпион 
ЦС «Буревестник» 1956 года, участник сборной команды 
СССР и РСФСР;

Валентин Махов, мастер спорта по лыжам, неодно
кратный призер первенства РСФСР по горнолыжному 
спорту;

Иван Кузьминский, неоднократный призер первенст
ва РСФСР по лыжному спорту среди сельской молоде
жи и участник первенства Советского Союза;

Николай Соколов, мастер спорта по легкой атлетике, 
призер первенства СССР.

Больших успехов достигли мотоциклист Владимир 
Федоров, лыжник Дмитрий Соловьев, конькобежка Та
мара Бугайская, гимнастка Маргарита Кокурина и мно
гие другие.
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В зимний спортивный сезон 1954/55 года перед физ
культурными организациями были поставлены задачи 
по массовому развитию лыжного спорта. В результате 
проведенной работы в занятия лыжным спортом вовле
чено 146 тысяч человек, подготовлено 663 инструктора и 
520 судей по лыжам, 58 тысяч человек сдали нормы 
ГТО по лыжам, 4208 человек выполнили нормативы 
первого, второго и третьего разрядов.

Успешно решали эту задачу Бабаевский, Белозер
ский, Верховажский, Кубено-Озерский, Сокольский и 
Череповецкий районы. Впервые в областных соревнова
ниях по лыжам участвовали команды от 38 городов и 
районов области. Более успешно выступали на республи
канских соревнованиях наши сборные команды по конь
кобежному и лыжному спорту, занявшие призовые 
места.

Вся работа физкультурных организаций в течение
1955 и 1956 годов проходила под знаком подготов
ки к Спартакиадам народов РСФСР и СССР. Это спо
собствовало дальнейшему массовому развертыванию 
физкультуры и спорта, активизации и организационному 
укреплению коллективов физкультуры, улучшению фи
зической подготовки молодежи и новому подъему ма
стерства спортсменов. Летом 1955 года в 780 коллекти
вах физкультуры области были проведены спартакиады, 
в которых участвовало 46 тысяч физкультурников. Луч
шим явился коллектив Вологодского льнокомбината.

Хорошо были организованы спартакиады в коллекти
вах физкультуры колхозов имени Ворошилова, Грязо- 
вецкого района, и имени Сталина, Череповецкого рай
она. В областных спартакиадах профсоюзов, спортивных 
обществ «Спартак», «Динамо», «Трудовые резервы» и 
спартакиаде школьников приняло участие более 1800 
спортсменов. Успешно прошла областная спартакиада, 
в которой оспаривали первенство по 11 видам спорта 
1168 спортсменов из 39 районов и четырех городов об
ласти. Общее командное первенство завоевали по груп
пе городов — команда Вологды и среди районов — 
команда Грязовецкого района. Победителями по отдель
ным видам спорта вышли команды Кубено-Озерского 
(велосипед), Велико-Устюгского (волейбол), Сямжен- 
ского (стрельба), Вожегодского (штанга) и Вологодско
го (футбол) районов.
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В зимний сезон 1956 года 790 спортсменов от 38 рай
онов и городов состязались по девяти видам спорта во 
время областной зимней спартакиады. Весной и летом
1956 года проводились спартакиады в коллективах физ
культуры, городские и районные спартакиады, област
ные соревнования между коллективами физкультуры и 
командами городов и районов по легкой атлетике, вело
спорту, волейболу и футболу, а также спортивные празд
ники, посвященные открытию Спартакиад народов 
РСФСР и СССР, в которых участвовали тысячи юношей 
и девушек. За 1955— 1956 годы подготовлено 8818 спорт- 
сменов-разрядников, внесено 84 поправки в таблицу ре
кордов.

Лыжники Вологодского льнокомбината зимой 1956 
года оказались сильнейшими в первенстве центрально
го Совета ДСО «Красное знамя» и заняли третье место 
среди команд 107 крупнейших предприятий страны, уча
ствовавших в первенстве ВЦСПС по лыжам. Призовые 
места заняли на соревнованиях своих центральных Со
ветов команды ДСО «Буревестник» и «Урожай». Третье 
место на первенстве РСФСР по лыжам завоевала сбор
ная команда сельских физкультурников области. 180 луч
ших спортсменов области участвовали в зональных со
ревнованиях, а также в финале Спартакиады народов 
РСФСР по пятнадцати видам спорта. Среди них наи
большего успеха добились боксеры Н. Миньков и М. З а 
харов, легкоатлеты Н. Соколов и Г. Сурина, штангист 
Н. Маслов.

Наибольших успехов в 1957 году добились вологод
ские мотоциклисты, занявшие третье место в первенстве 
РСФСР, и юные лыжники, завоевавшие звание чемпио
нов Российской Федерации. Владимир Федоров, М арга
рита Кокурина и Николай Соколов выполнили нормы 
мастера спорта. На соревнованиях сильнейших спорт
сменов страны в Москве, посвященных 50-летию проф
союзов, Николай Соколов вышел победителем в беге на 
300 метров с препятствиями.

В области немало коллективов физкультуры, где ра
бота поставлена хорошо. К числу их относятся коллек
тивы Вологодского и Красавинского льнокомбинатов, 
Вологодского техникума железнодорожного транспорта, 
Сокольского целлюлозно-бумажного и Череповецкого 
лесотехнического техникумов и др.
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Новая вело-лыжная станция ДФ СО «Спартак» 
в Заречном парке Вологды

В настоящее время физкультурники Вологодской об
ласти деятельно готовятся к зимней спартакиаде наро
дов РСФСР.

В нашей стране проявляется особая забота о воспи
тании подрастающего поколения, о его гармоническом 
развитии. С самого раннего возраста дети советской 
страны получают правильное физическое воспитание. 
Физическая культура наряду с другими предметами вве
дена в программу школ и учебных заведений как обя
зательный предмет и является органической частью об
щего учебно-педагогического процесса. Во внеурочное 
время вся учащаяся молодежь имеет широкие возмож
ности заниматься в школьных коллективах физкульту
ры, в юношеских спортивных школах, в добровольных 
спортивных обществах. В распоряжение учащихся пре
доставлены физкультурные залы, спортивные площадки^ 
стадионы. Важную оздоровительную роль играют мас
совые туристические походы, летние пионерские лагери,, 
физкультурные соревнования и другие спортивные меро
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приятия. Ежегодно миллионы юношей и девушек сда
ют нормы комплекса ГТО.

Большая работа по физическому воспитанию школь
ников и студентов проводится и в нашей области.

В средних, семилетних школах, техникумах и учили
щах работает 550 коллективов физкультуры, в спортив
ных секциях занимается 62660 учащихся. Только в 1956 
году в коллективах физкультуры школ и техникумов 
подготовлено 7932 значкиста БГТО, 8024— ГТО I сту
пени, 861 — ГТО II ступени, 3480 спортсменов разрядни
ков, из них 41 спортсмен I разряда. Сборные юношеские 
команды области и отдельных учебных заведений, вы
ступая на республиканских и ведомственных соревнова
ниях по ряду видов спорта, неоднократно завоевывали 
призовые места.

Наибольшего успеха в 1957 году добились физкуль
турники железнодорожного, кооперативного, целлюлоз
но-бумажного техникумов, занявшие призовые места h i 
ведомственных соревнованиях.

Сборные команды области юношей старшего и сред
него возраста на республиканских соревнованиях по 
лыжам в январе 1957 года завоевали звание чемпионов 
РСФСР, опередив команды Москвы, Свердловска, Куй 
бышева. На зональных соревнованиях 4-й Всероссийской 
спартакиады школьников наши баскетболистки заняли 
первое место.

За последние годы улучшился состав преподавателей 
физической культуры. В школах и техникумах работает 
215 специалистов с физкультурным образованием. В 
области имеется целый ряд средних и семилетних школ, 
где хорошо проводятся уроки физкультуры и организо
вана внеклассная спортивная работа. К ним относятся 
9 средняя школа Великого Устюга, 2 средняя школа Во
логды, 1 средняя школа Устюжны, Белоручейская сред
няя школа, Вытегорского района, Тотемская и Тарног- 
ская средние школы и другие. В коллективах физкуль
туры этих школ регулярно проводятся секционные заня
тия по различным видам спорта, организуются спортив
ные праздники и соревнования. Команды этих школ ус
пешно выступают на районных, городских и областных 
соревнованиях. Ежегодно проводятся областная летняя 
и зимняя спартакиады, в которых принимают участие 
лучшие школы районов.
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Производственная гимнастика на Велико-Устюгской 
щетино-щеточной фабрике

После длительного перерыва на предприятиях и в уч
реждениях нашей страны вновь вводится производствен
ная гимнастика — замечательное средство укрепления 
здоровья рабочих и служащих, повышения их работо
способности, снижения производственного брака и трав
матизма. Большой любовью пользуется производствен
ная гимнастика и на ряде предприятий нашей области, 
особенно на заводе «Северный коммунар», Красавин- 
ском и Вологодском льнокомбинатах, в ряде цехов Со
кольского и Сухонского целлюлозно-бумажных комби
натов, Велико-Устюгской щетино-щеточной фабрики. 
Это замечательное начинание необходимо распростра
нить на все предприятия области.

Среди работников физической культуры области не
мало замечательных организаторов спортивной работы, 
таких как А. Шестерин, М. Кузьмич, А. Соколов, А. Зо
рин, Б. Мотов, В. Сироткин, Н. Белобров, Р. Раевский. 
А. Соснин, Н. Вахрамеев и многие другие. Всего в об
ласти 630 специалистов физкультуры, в числе которых 
60 человек с высшим образованием и 206 — со средним.
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В распоряжении физкультурных организаций обла
сти имеется шесть малых стадионов с трибунами для 
зрителей, футбольными полями, беговыми дорожками, 
легкоатлетическими секторами, 22 комплексные спортив
ные площадки, 90 футбольных полей, 130 баскетболь
ных и 1100 волейбольных площадок, три лодочные стан
ции, шесть стрелковых тиров, четыре лыжные станции, 
столько же малых лыжных трамплинов и 103 малых 
спортивные зала, в основном — при школах.

Зимой в городах областного подчинения и ряде рай
онов заливаются конькобежные дорожки и хоккейные 
поля. За последние годы выстроен простейший стадион 
в городе Устюжне, ведется строительство комплексных 
спортивных площадок в Пришекснинском, Вожегодском, 
Вашкинском, Чагодощенском районах.

В Вологде выстроена вело-лыжная станция общества 
«Спартак» и строится спортивный павильон этого же об
щества. Ведутся работы по реконструкции помещений 
под спортивные залы общества «Труд» и юношеской 
спортивной школы гороно. Строится спортивный зал 
при средней школе № 5. Ведется подготовка к строи
тельству открытого плавательного бассейна общества 
«Локомотив». Реконструируется помещение бывшей 
электростанции под спортивный зал в Череповце.

Всё это — конкретное проявление заботы Коммунисти
ческой партии и Советского правительства о физиче
ском воспитании трудящихся и особенно молодежи. В 
ответ на эту заботу организации физкультуры и спорта 
и добровольные спортивные общества воспитывают тру
дящихся, молодежь готовыми к труду на благо нашей 
любимой Родины и к обороне СССР от агрессивных 
действий его врагов.



ЗАБОТА О СОВЕТСКОМ ЧЕЛОВЕКЕ

А. Ф. ПАВЛОВА

З Д Р А В О О Х Р А Н Е Н И Е

Царское правительство не заботилось об охране здо
ровья трудящихся. Непосильный труд с детских лет, по
стоянное недоедание, темнота и невежество вели к много
численным тяжелым заболеваниям, безвременно укорачи
вали жизнь миллионов тружеников. Нередко вспыхива
ли страшные эпидемии и уносили тысячи жизней взрос
лых и детей.

Медицинская помощь, которую оказывало населению 
земство, для широких народных масс была почти недо
ступна. Прием у врача и лечение стоили очень дорого, да 
и врачей, особенно на селе, было мало. Люди шли к зна
харям, лечились домашними средствами, что нередко при
водило к печальным результатам.

Всё это можно подтвердить примерами и фактами 
из практики организации медицинской помощи в доре
волюционное время в бывшей Вологодской губернии.

До Великой Октябрьской революции медико-санитар
ное дело в Вологодской губернии почти исключительно на
ходилось в ведении десяти уездных земств. В 1913 году 
один врачебный участок обслуживал огромную террито
рию в шесть тысяч квадратных километров с населением 
в 25 тысяч человек. В среднем на врача приходилось 14,5 
тысячи человек населения.

По бюджету земских и городских самоуправлений на 
медицинское обслуживание населения в 1914 году расхо
довалось лишь около полутора миллионов рублей, или 
по 1 рублю на душу населения. Основные затраты зем
ство делало на лечебную медицину. Средств на профи
лактические мероприятия не выделялось.
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Империалистическая война 1914 года вызвала сокра
щение медицинского персонала. В начале 1915 года в гу
бернии насчитывалось только 55 врачей, 270 фельдшеров, 
177 акушерок.

Лечение в немногочисленных стационарах в основ
ном сводилось к медикаментозному лечению и хирурги
ческому вмешательству, главным образом малой и не
отложной хирургии.

Физиотерапия и санаторно-курортное лечение были со
вершенно не развиты, хотя Вологодская губерния богата 
лесом, огромными залежами торфа, прекрасными мине
ральными источниками (водами поваренной сади, желе
зистыми и т. д .). Единственная в губернии свето-электро- 
лечебница принадлежала частному лицу.

Слабо оказывалась акушерская помощь роженицам. 
Большая часть рожениц (56 процентов) получала помощь 
на дому от повивальных бабок в порядке частной прак
тики.

Единственный родильный дом в Вологде находился в 
ведении женского благотворительного общества. Губерн
ское и уездные земства, а также город давали этому об
ществу только субсидии, и то с большим нежеланием. 
Женское благотворительное общество имело, правда, 
школу по подготовке акушерских кадров — повивальных 
бабок, но на содержание школы земство и город особой 
субсидии не давали.

Лечебная помощь детям не была специализирована. 
Во всей губернии не было ни одной детской амбулатории, 
ни одного детского стационара. Смертность среди детей 
превышала 30 процентов.

Отсутствовала специализированная помощь больным 
туберкулезом. В Вологде специализированная амбулатор
ная помощь больным туберкулезом в 1914 году оказыва
лась амбулаторией Вологодского отдела Всероссийской 
лиги для борьбы с туберкулезом. Основу для борьбы с 
туберкулезом заложил санитарный врач Фалин. Убедив
шись в том, что в борьбе с туберкулезом нельзя рассчи
тывать на инициативу земства или города, он действовал, 
как частное лицо.

Зубоврачебная помощь находилась исключительно в 
руках вольнопрактикующих врачей и дантистов, но 
большинство населения не могло пользоваться ею из-за 
высокой платы.
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Кроме земских лечебных учреждений, в губернии име
лось несколько учреждений различных ведомств: в Во
логде — лечебница вологодской общины Красного Креста 
на 35 коек, тюремная и железнодорожная больницы; в 
Велико-Устюгском уезде — больница при прядильно
ткацкой фабрике и ряд мелких лечебных учреждений.

В результате недостатка медицинских кадров, крайне 
ограниченной сети лечебных учреждений, плохого мате
риального положения широких масс трудящихся в губер
нии была очень высока заболеваемость населения, осо
бенно инфекционными болезнями. В 1914 году, напри
мер, было зарегистрировано 624 случая натуральной 
оспы, 229 случаев сыпного тифа, а в 1909 году — 631 слу
чай холеры.

Сыпной тиф, дизентерия, брюшной тиф, натуральная 
оспа свирепствовали. Борьба с ними ограничивалась по
сылкой медицинского персонала в район заболевания. Не 
имея необходимых средств борьбы с заболеваниями, мед
работники чаще всего ограничивались простой регистра
цией заболевших. Что касается таких болезней, как 
грипп и коклюш,то с ними никакой борьбы вообще не ве
лось.

Снабжение медикаментами шло, в основном, через 
земские аптеки в уездных городах, частные аптеки в Во
логде и несколько частных аптекарских магазинов. В гу
бернии насчитывалось всего лишь 17 аптек, в том числе
12 земских и пять частновладельческих.

Частновладельческие аптеки изготовляли простей
шую рецептуру. В погоне за наживой они готовили де
шевые настойки и мази, используя для этого суррогаты 
и неполноценное лекарственное сырье.

Перед земским собранием выдвигались вопросы об 
улучшении аптечного дела в губернии, но их годами не 
рассматривали.

С победой Великой Октябрьской социалистической 
революции открылись широкие перспективы для разви
тия народного здравоохранения. Советское правительство 
осуществило ряд мероприятий по реорганизации системы 
медицинского обслуживания населения в стране, в том 
числе и в Вологодской губернии.

Главное внимание губернский отдел народного здра
воохранения направил на расширение сети медицинских 
учреждений, чтобы в короткие сроки значительно снизить
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заболеваемость и смертность среди трудящихся. Уже в
1926 году число врачебных участков увеличилось по срав
нению с 1918 годом в 1,3 раза, фельдшерских пунктов и 
стационаров — в полтора раза. Значительно больше стало 
врачей, фельдшеров и акушерок.

Если до революции в губернии не проявлялось необхо
димой заботы об охране здоровья матери и ребенка, то 
Советское правительство сделало крутой поворот в сторо
ну улучшения обслуживания женщин и детей. В каждом 
уездном городе открываются постоянные, а на селе сезон
ные, на время полевых работ, детские ясли. К началу
1927 года в губернии уже функционировали четыре жен
ские консультации и столько же домов матери и ребенка.

Началась борьба с инфекционными заболеваниями. 
Губздравотдел создал специальный противоэпидемиче
ский отдел, который возглавил противоэпидемическую ра
боту. Одновременно было увеличено количество инфекци
онных коек в больницах и осуществлен ряд других мер, 
обеспечивающих снижение заболеваемости.

Сельский врачебный участок, через который оказыва
лась медицинская помощь населению, постепенно превра
щался в медико-санитарную организацию, которая поми
мо оказания лечебной помощи развернула противоэпиде
мическую и санитарно-просветительную работу.

В результате всех этих мероприятий органы народного 
здравоохранения уже за первое десятилетие своего суще
ствования смогли добиться определенных успехов. Забо
леваемость населения инфекционными болезнями значи
тельно снизилась. Если в 1920 году из каждых десяти 
тысяч человек болело тифом 183, то в 1926 году уже 
только 4,2 человека, а натуральная оспа, холера, возврат
ный тиф были ликвидированы совершенно.

Был изменен сам принцип медицинского обслужива
ния. Широкие массы населения получили возможность 
пользоваться медицинской помощью бесплатно.

С ростом производительных сил изменяется облик го
родов и сел губернии. Улучшилось санитарное состояние 
населенных пунктов. Были проведены значительные рабо
ты по благоустройству, что способствовало повышению 
санитарной культуры.

Перед органами здравоохранения встали новые серьез
ные задачи по дальнейшему развитию сети медицинских 
учреждений, усилению специализированной медицинской
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Городская больница в Соколе.

помощи и повышению качества обслуживания населе
ния.

Благодаря повседневной заботе партии и правитель
ства о народном здравоохранении, из года в год увеличи
вались ассигнования на эти цели. В 1937 году по бюдже
ту расходовалось уже 34 миллиона 175 тысяч рублей 
против полутора миллионов рублей в 1914 году. В три с 
лишним раза по сравнению с 1926 годом увеличилась в 
1937 году сеть сельских врачебных участков — с 40 до 
125. За это же время в 3,8 раза увеличилось количество 
самостоятельных фельдшерско-акушерских пунктов. Чи
сло больниц возросло вдвое, коек в городах — с 1209 до 
2208 и на селе — с 473 до 1943.

Таким образом, уже в 1937 году на тысячу человек 
приходилось в городах 7,8 койки, на селе 1,4 (кроме спе
циализированных больниц).

Помимо расширения сети общих больниц, открывают
ся специализированные учреждения по хирургии, тубер
кулезу, гинекологии, онкологии.

В центре внимания органов здравоохранения нахо
дится забота об охране материнства и детства. Это нашло 
свое выражение в расширении сети детских и родовспомо
гательных учреждений. К моменту организации об
ласти у нас имелось уже 29 детских и женских консуль
таций, 473 постоянных детских яслей, 741 родильная
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койка. По инициативе колхозников открываются кол* 
хозные родильные дома. Наряду с этим улучшается ка
чество акушерской помощи, всё чаще стало применять
ся обезболивание родов.

Рост сети медицинских учреждений вызвал необходи
мость укомплектовать их опытным врачебным и сред
ним медицинским персоналом. В 1937 году врачей уже 
было 347, а среднего медперсонала 2083 человека.

Образование в 1937 году Вологодской области создало 
еще более благоприятные условия для дальнейшего 
улучшения народного здравоохранения, особенно в 
сельской местности.

Сельские врачебные участки области, и особенно 
крупные больницы, были укомплектованы врачами, осна
щены необходимым медицинским и хозяйственным инвен
тарем.

Продолжала развиваться сеть лечебно-профилак
тических учреждений в городах и рабочих поселках.

В области была создана совершенно новая, ранее 
не существовавшая, система санитарно-противоэпиде
мической службы (санитарно-эпидемиологические стан
ции, санбаклаборатории, служба дезинфекции и дерати
зации), а также большая сеть оздоровительных учреж~ 
дений для взрослых и детей (санатории, дома отдыха, 
пионерские лагеря).

Великая Отечественная война советского народа по
требовала от органов здравоохранения и медицинских ра
ботников области подчинить всю работу обслуживанию 
воинов доблестной Советской Армии и населения нашего 
тыла.

Территория области оказалась важнейшей тыловой 
базой для Северо-Западного фронта. В этой сложной об
становке потребовалось в кратчайшие сроки развернуть 
сеть эвакогоспиталей для приема и лечения бойцов Совет
ской Армии, обеспечить медицинской помощью эвакуиро
ванное население, четко организовать санитарно-проти
воэпидемическую службу, чтобы не допустить инфек
ционных заболеваний, обеспечить санитарное бла
гополучие тыла, расширить сеть медицинских учрежде
ний, и в том числе детских, чтобы высвободить как 
можно больше женщин для работы в промышленности 
и сельском хозяйстве.

Своевременно были развернуты эвакогоспитали. Мест-
116



Новая инфекционная больница в Череповце.

ные советские и партийные органы отводили для них са
мые лучшие здания, создавали раненым бойцам необхо
димые условия для быстрейшего выздоровления и возвра
щения в строй. Исключительный патриотизм проявило 
само население. Шефствуя над госпиталями, оно оказыва
ло помощь в оснащении госпиталей, помогало разгружать 
бойцов с санитарных поездов, ухаживало за тяжело ране
ными.

Несмотря на перегрузку эвакогоспиталей, не было 
допущено ни одного случая инфекционных заболева
ний. Ведущие специалисты госпиталей сумели за ко
роткий срок подготовить из числа молодых врачей де
сятки хирургов, терапевтов, физиотерапевтов и других 
специалистов.

В сложной военной обстановке было крайне необходи
мо улучшить санитарное состояние городов и населенных 
мест, чтобы не допустить вспышек инфекционных заболе
ваний. В связи с этим было значительно увеличено коли
чество санитарно-эпидемиологических станций и работ
ников государственной санитарной инспекции.

Районные больницы, совместно с санэпидстанциями.
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подготовили в 1942—43 гг. на специально организованных 
курсах с отрывом от производства около пяти тысяч кол
хозных санитарных инспекторов.

За время войны была проведена большая работа по 
подготовке и воспитанию кадров. Сотни рядовых меди
цинских работников выдвинуты на руководящие долж
ности: главных врачей, заведующих городскими и район
ными отделами здравоохранения.

Успешное решение задач военного времени объясняет
ся тем, что, несмотря на трудности, вызванные войной,. 
Советское правительство проявляло исключительную за 
боту о здоровье трудящихся. Если в 1940 году областной 
бюджет здравоохранения составлял 47 миллионов 669 ты
сяч рублей, то в 1945 году он был увеличен до 60 мил
лионов 347 тысяч рублей.

После победоносного окончания войны партия и пра
вительство поставили перед советским народом задачу — 
обеспечить быстрейшее восстановление и дальнейший 
подъем народного хозяйства страны. Советское здраво
охранение призвано было незамедлительно решить такие 
важнейшие задачи, как полноценное обслуживание инва
лидов Отечественной войны, дальнейшее повышение ка
чества обслуживания населения, расширение специализи
рованной медицинской помощи. Для лечения инвалидов 
Отечественной войны были созданы специальные меди
цинские учреждения. Одно из них — Велико-Устюгский 
госпиталь — существует до сих пор.

Послевоенные годы характеризовались дальнейшим 
ростом лечебных стационарных учреждений в области и 
больничных коек в них. По сравнению с 1940 годом сеть 
медицинских учреждений увеличилась в 1946 году на 31 
процент: в городах на 17 процентов и в сельской мест
ности — на 34 процента. Число коек возросло в городах 
на 14 процентов и в сельской местности — на 26 про
центов. В 1947 году на тысячу человек городского насе
ления приходилось десять коек, на такое же количе
ство населения в деревне 2,6 койки.

Больше внимания стало уделяться охране здоровья 
матери и ребенка. Расширилась сеть родовспомогатель
ных и детских учреждений. К 1947 году в области функ
ционировало 8280 родильных коек, 50 женских и дет
ских консультаций, 52 молочные кухни.

XX съезд Коммунистической партии наметил величе
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ственную программу построения коммунистического обще
ства в нашей стране. Советский народ под руководством, 
партии успешно осуществляет задачи, поставленные XX 
съездом КПСС, борется за дальнейшее развитие народ
ного хозяйства, неуклонный подъем благосостояния тру
дящихся, за расцвет культуры.

Вместе со всем советским народом борется за выпол
нение решений XX съезда КПСС многотысячная армия 
работников здравоохранения, призванная «поднять уро
вень всей профилактической работы, повысить качество и 
культуру медицинского обслуживания населения».

В области с каждым годом увеличивается количество 
медицинских учреждений и медицинских работников. В
1957 году в стационарах насчитывается 9417 коек, рабо
тает 1017 врачей, свыше семи тысяч средних медработ
ников. На селе открыто 128 врачебных участков, 892 
фельдшерско-акушерских пункта. Кроме того, в области 
имеется 1472 санаторные койки для взрослых и детей, а 
также 690 мест в домах ребенка.

На содержание лечебных учреждений области в 1957 
году ассигновано 197,6 миллиона рублей — более чем по 
156 рублей на душу населения.

В областной больнице. Установка для лечения 
рентгеновскими лучами.
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Отличительной чертой здравоохранения настоящего 
времени является широкое развертывание специализиро
ванной сети медицинских учреждений. Организованы дис
пансеры: противотуберкулезные — областной и город
ские, кожно-венерические, онкологический, физкультур
ный и областная глазная больница. С 1953 года рабо
тает областная больница с необходимыми специализи
рованными отделениями.

На нейрохирургическом отделении с успехом прово
дятся сложные операции на спинном и головном мозге 
молодыми в этой области нейрохирургами О. JI. Шульц 
и Л. А. Юровицким. Врач областного тубдиспансера 
А. Н. Кропин проводит хирургическое лечение туберку
леза легких. Большую инициативу в организации этих 
видов лечения проявил главный хирург облздравотдела
Н. В. Сибирцев.

Количество хирургических коек за последние пять лет 
увеличилось на 65 процентов, вновь открыто и оснащено 
17 хирургических отделений. В области нет ни одного 
района без хирурга.

В районных больницах оказываются основные виды 
медицинской помощи: хирургическая, терапевтическая, 
акушерско-гинекологическая и педиатрическая. Население 
городов и близлежащих районов получает все виды спе
циализированной врачебной помощи.

Помимо учреждений здравоохранения облздравотдела 
в области имеется ряд учреждений для медицинского об
служивания железнодорожников и водников.

Из года в год улучшается оснащенность больничных 
учреждений — увеличивается количество рентгеновских 
установок и физиотерапевтического оборудования. До 
Октябрьской революции в Вологодской губернии был все
го лишь один рентгеновский аппарат в губернской (ныне 
городской) больнице-, привезенный в 1912 году хирургом 
Мокровским из-за границы, где он находился в научной 
командировке.

В 1920 году открылся рентгеновский кабинет в Вели
ком Устюге, в 1922 году — в Череповецкой детской боль
нице, в 1935 году— в Белозерске. В настоящее время 
рентгеновские аппараты имеются во всех районных боль
ницах, а в Лежском районе — и в  участковой Монзенской 
больнице, обслуживающей рабочих лесной промышлен
ности. В Вологде и Череповце имеются рентгеновские ап-
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Самые отдаленные уголки области обслуживает 
санитарная авиация.

параты для лечения больных, а в онкодиспансере Во
логды проводится лечение радиоактивными изотопами.

Расширяется и санитарный транспорт лечебных учреж
дений. Станции скорой помощи обеспечены комфорта
бельными машинами — «санитарный ЗИМ».

За  последние пять лет построены и введены в эксплуа
тацию родильный дом в Вологде, две поликлиники в Че
реповце на 500 и 250 посещений в смену. Там же строит
ся больница на 200 коек, построены два корпуса инфек
ционной больницы на сто коек. Сдано в эксплуатацию не
сколько детских учреждений в Череповце, Соколе, Во
логде, несколько больниц, детских яслей и медпунктов в 
леспромхозах, надстроен второй этаж онкологического 
диспансера в Вологде.

За годы Советской власти в области резко увеличи
лось количество аптек. Сейчас насчитывается 80 аптек 
и 3 аптекарских магазина, в которых работает 341 про
визор и фармацевт.
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Рост медицинских кадров лечебных учреждений Ми
нистерства здравоохранения характеризуется такими дан
ными:

Если в 1940 году на десять тысяч населения приходи
лось два врача, то в 1957 году — уже семь врачей. Обес
печенность средним медперсоналом соответственно увели
чилась с 21 до 62.

После объединения больниц с поликлиниками в 1950 
году врачи получили возможность работать во всех звень
ях: в больнице, поликлинике и на участке. И это способ
ствовало повышению квалификации врачей. Многие руко
водители медицинских учреждений стали более квалифи
цированно руководить своим учреждением, улучшилась и 
санитарно-профилактическая работа на участках.

Подъем народного хозяйства, повышение благосостоя
ния советских людей и усиление заботы партии и прави
тельства о народном здравоохранении благотворно сказа
лись на здоровье трудящихся. Из года в год снижаются 
заболеваемость и смертность населения. Детская смерт
ность уменьшилась по сравнению с 1940 годом более чем 
в четыре раза, а на селе еще больше.

Большая заслуга в этом неутомимых медицинских ра
ботников, среди которых мы имеем немало энтузиастов 
своего дела.

Почетный труд медицинских работников высоко це
нится в нашей стране. За выдающиеся заслуги в деле ме
дицинского обслуживания населения 1189 медицинских 
работников награждены орденами и медалями СССР, 
35 врачам области присвоено звание заслуженного врача 
РСФСР. В числе их А. П. Цветков, Б. Д. Стасов, В. И. 
Лохичева, Л. В. Корсакова, Е. В. Александрович, И. Н 4 
Саламатов, Н. В. Сибирцев, К. Г. Василевский, Е. Я. Си- 
бирцева, М. А. Прокушева, Н. А. Покровский, 3. К- Ру
мянцева, С. И. Сычев, П. Г. Самойлов, Н. В. Матаруе-
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1940 год 1957 год
Терапевтов
Хирургов
Акушеров-гинекологов 
Педиатров 
Санитарных врачей 
Прочих

170 человек 196 человек.
32 человека 88 человек.
28 человек 65 человек.
35 человек 137 человек.
14 человек 51 человек.
71 человек 332 человека



ва. 222 врача и средних медработника награждены 
значком «Отличник здравоохранения», 126 человек 
имеют персональные надбавки к заработной плате.

В области немало медицинских работников, выступаю
щих в роли организаторов борьбы за охрану здоровья 
трудящихся. К числу их относятся председатель Черепо
вецкого райкома Красного Креста фельдшер Сухарева,, 
заведующая здравпунктом артели «Вперед», Грязовец- 
кого района, тов. Животова, заведующий Ватлановским 
медпунктом, Вологодского района, фельдшер Алексеев и 
другие.

В 1957 году в области проведена реорганизация сель
ского здравоохранения. Упразднены райздравотделы, рай
онные санэпидстанции переведены в отделения районных 
больниц. Всем делом здравоохранения в районе руково
дит районная больница. Перестройка районного звена 
способствует укреплению руководства здравоохранением 
и сокращает административно-управленческий аппарат.

В июле 1957 года состоялся областной съезд меди
цинских работников, обсудивший состояние медицинско
го обслуживания населения и меры по его улучшению.

Советское здравоохранение — один из важнейших фак
торов, способствующих сохранению и укреплению здо
ровья советских людей.



Е. Г. ВАСИЛЬЕВА

С О Ц И А Л Ь Н О Е  О Б Е С П Е Ч Е Н И Е

Коммунистическая партия на всем протяжении своей 
истории вела активную борьбу за создание подлинного 
социального обеспечения трудящихся. Еще в те годы, 
когда только что организовалась социал-демократическая 
рабочая партия в России, Владимир Ильич Ленин в числе 
требований рабочего класса выдвинул требование об от
ветственности предпринимателей за несчастные случаи, 
за здоровье и жизнь трудящихся.

В проекте программы партии, написанном Лениным 
в 1902 году, указывалось: «В интересах ограждения ра
бочего класса и повышения его боевой способности Рос
сийская социал-демократическая рабочая партия тре
бует: ... установления законом гражданской ответствен
ности нанимателей за полную или частичную потерю ра
бочими способности к труду, — потерю, происшедшую 
вследствие несчастных случаев или вредных условий про
изводства; ...выдачи государственных пенсий престаре
лым рабочим, лишившимся способности к труду»1).

В 1912 году Пражская конференция РСДРП  приняла 
страховую программу, разработанную В. И. Лениным. В 
основу этой программы были положены следующие прин
ципы: государственное социальное страхование должно 
обеспечивать рабочих и служащих во всех случаях утра
ты ими трудоспособности — в случае болезни, увечья, ин
валидности, старости, а у работниц, кроме того, — в слу
чае беременности и родов; оно должно обеспечивать так
же вдов и сирот в случае потери кормильца. Страхование 
должно охватывать всех лиц наемного труда и их семьи.

•J В. И. Л  е н и н. Соч., т. 6, стр. 14— 15.
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Однако мероприятия по материальному обеспечению 
рабочих и служащих, изложенные в проекте программы 
РСДРП, и страховая программа до Великой Октябрьской 
социалистической революции не могли быть осуществ
лены.

В царской России фактически не существовало со
циального обеспечения и социального страхования трудя
щихся. Рабочие не получали никакого обеспечения, как 
при болезни и инвалидности, так и по старости.

Подлинное социальное обеспечение трудящиеся нашей 
страны получили только в результате победы Великой 
Октябрьской социалистической революции. Уже через 
пять дней после прихода к власти— 12 ноября 1917 го
да — Советское правительство опубликовало декларацию, 
которая оповещала, что рабочее и крестьянское прави
тельство немедленно приступит к изданию декретов о 
полном социальном страховании. Советское правитель
ство провозгласило, что страховая программа, разрабо
танная В. И. Лениным и принятая на Пражской конфе
ренции РСДРП в 1912 году, будет неуклонно и последо
вательно проведена в жизнь.

Государственное социальное обеспечение и социальное 
страхование в нашей стране являются одним из главней
ших завоеваний рабочего класса, достигнутым победой 
Октябрьской революции.

Создание в первые же годы после революции самой 
широкой в мире системы социального обеспечения и со
циального страхования отражало заботу Коммунистиче
ской партии и молодого Советского государства о мате
риальном положении трудящихся.

В годы иностранной интервенции и гражданской вой
ны государственное социальное обеспечение инвалидов 
войны и семей воинов сыграло большую роль в укрепле
нии тыла нашей страны, в победе над внешней и внутрен
ней контрреволюцией.

За годы существования Советского государства соци
альное обеспечение и социальное страхование трудящихся 
прошло в своем развитии большой путь. Оно укрепилось 
и улучшилось в тесной связи с общими успехами социа
листического строительства и во все периоды было под
чинено общим задачам, стоявшим перед нашей страной. 
Советская система пенсионного обеспечения всегда была 
направлена на укрепление трудовой дисциплины, на борь
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бу с текучестью кадров, на повышение производитель
ности труда и выполнение народнохозяйственных пла
нов.

Осуществляя принцип социализма: «от каждого по его 
способности, каждому по его труду», Коммунистиче
ская партия и Советское правительство после Великой 
Отечественной войны приняли ряд решений о повышении 
пенсионного обеспечения трудящихся, занятых в ведущих 
отраслях народного хозяйства.

Повышенное пенсионное обеспечение работников важ 
нейших отраслей народного хозяйства по старости, инва
лидности и по случаю потери кормильца, а работников 
сельского хозяйства, медицинских и фармацевтических 
работников, учителей начальных, семилетних, средних 
школ и других работников просвещения — за выслугу лет 
явилось важным этапом в развитии пенсионного обеспе
чения.

В отличие от капиталистических стран, где пенсионный 
фонд образуется в значительной мере за счет вычетов из 
заработной платы самих рабочих и служащих, социаль
ное обеспечение и социальное страхование в нашей стра
не осуществляется полностью за счет государственных и 
общественных средств.

Планомерно распределяя доходы народного хозяйства, 
Советское государство образует фонд социального обеспе
чения, который из года в год увеличивается. В 1953 го
ду, например, расходы на пенсионное обеспечение рабо
чих и служащих увеличились в четыре раза по сравне
нию с 1940 годом. По Государственному бюджету СССР 
в 1955 году на социально-культурные мероприятия было 
предусмотрено около 147 миллиардов рублей, из них на 
социальное обеспечение и социальное страхование 45,8 
миллиарда рублей. Общие расходы на пенсии в 1955 го
ду увеличились по сравнению с 1940 годом в девять раз. 
В шестой пятилетке государственные расходы на пособия, 
пенсии, бесплатную медицинскую помощь, бесплатное обу
чение и другие социально-культурные нужды достигнут 
огромной цифры — 970 миллиардов рублей.

XX съезд КПСС определил конкретные задачи в об
ласти дальнейшего повышения уровня жизни трудящих
ся и улучшения условий труда.

Решения съезда успешно претворяются в жизнь. За 
короткий срок партией и правительством осуществлен ряд
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важных социальных мероприятий, направленных на улуч
шение благосостояния советских людей. Сокращена на 
два часа продолжительность рабочего дня в предпразд
ничные и предвыходные дни. Увеличен с 77 до 112 дней 
отпуск женщинам по беременности и родам, приняты серь
езные меры по улучшению работы предприятий обще
ственного питания. Установлен шестичасовой рабочий 
день для подростков от 16 до 18 лет. Отменена плата за 
обучение в старших классах средних школ, в средних спе
циальных и высших учебных заведениях. Повышена за 
работная плата низкооплачиваемым категориям рабочих 
и служащих. Принят новый Закон о государственных пен
сиях.

В Законе о государственных пенсиях выражены исто
рические успехи советского народа в строительстве комму
низма, великие преимущества социалистического строя по 
сравнению со строем капиталистическим.

Закон о государственных пенсиях гарантирует совет
ским гражданам возможность спокойно выполнять трудо
вой и воинский долг без тревоги за свое материальное 
положение в будущем — в старости или при потере тру
доспособности.

С введением нового Закона о государственных пенси
ях значительно расширился круг лиц, получающих пен
сии, увеличились размеры ее всем категориям пенсионе-

Общий вид Вологодского дома инвалидов.



ров. В нашей области до октября 1956 года пенсионерам 
выплачивалось ежемесячно около тринадцати миллионов 
рублей. В настоящее время выплачивается свыше 30 мил
лионов рублей, а в год 360 миллионов рублей.

Пенсии всем категориям пенсионеров доставляются на 
дом в строго определенные дни, что очень удобно для пре
старелых и инвалидов.

Большую помощь оказывает государство многодетным 
и одиноким матерям в воспитании подрастающего поко
ления.

В нашей области матери ежегодно получают от 
государства пособий на сумму свыше 42 миллионов руб
лей. 58780 многодетных матерей, родивших и воспитав
ших пять и более детей, награждены орденом «Материн
ская слава» и медалью материнства. 270 матерям, родив
шим и воспитавшим десять детей и более, присвоено по
четное звание «Мать героиня».

Советское государство проявляет огромную заботу об 
инвалидах войны и труда, оказывая им всемерную по
мощь и содействие для участия в труде. Если до револю
ции только единицы инвалидов с ампутацией нижних и 
верхних конечностей могли получить протезы, то Совет
ское правительство создало широкую сеть протезных за 
водов и мастерских, которые обеспечивают протезами 
всех нуждающихся. Инвалиды с протезами нижних конеч
ностей работают в МТС, колхозах, лесной промышлен
ности. Те, кто не может пользоваться протезами, обес
печиваются вело-, кресло- и мотоколясками. Это дает ин
валидам возможность активно участвовать втр у д еи н е  
быть оторванными от производственной и обществен
ной жизни страны.

Граждане, потерявшие зрение и слух, работают в про
изводственных предприятиях системы ВОС (Всероссий
ское общество слепых) и ВОГ (Всероссийское общество 
глухонемых). Многие из них перевыполняют производ
ственные нормы.

В системе органов социального обеспечения создана 
широкая сеть школ профессионального обучения инвали
дов различным специальностям, с учетом состояния их 
здоровья. Имеется профшкола и в нашей области. Она 
готовит бухгалтеров промышленных предприятий. Обу
чаясь в школе два года, учащиеся полностью находятся 
на государственном обеспечении.



В Вологодском доме инвалидов. Кружевницы.

Ежегодно большая группа инвалидов Отечественной 
войны, труда и персональных пенсионеров укрепляет свое 
здоровье в многочисленных здравницах страны— курор
тах, санаториях и домах отдыха. Путевки выдаются орга
нами социального обеспечения бесплатно, и, кроме того, 
оплачивается проезд. В 1956 году только органами соци
ального обеспечения путевки выданы 376 инвалидам и 
пенсионерам. В 1957 году количество отдыхающих значи
тельно увеличилось.

Особенно большая забота и внимание проявляются в 
нашей стране к гражданам, потерявшим трудоспособность 
и не имеющим родственников, которые могли бы обеспе
чить уход за ними. Для таких граждан созданы учрежде
ния социального обеспечения — дома престарелых и ин
валидов.

До Октябрьской революции государство вообще не со
держало учреждений для обеспечения одиноких и боль
ных граждан. Единственная богадельня в Вологде содер
жалась за счет пожертвований различных благотворитель
ных организаций. А за сорок лет существования Совет
ского государства в нашей области создано двадцать уч
реждений социального обеспечения. На содержание их 
ежегодно расходуется из областного бюджета сзыше
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22 миллионов рублей. Только за последние три года в 
области открыты дома инвалидов и престарелых в Во
логде и Череповце, на 300 мест каждый. На строительство 
их израсходовано свыше девяти миллионов рублей. Д о
ма имеют канализацию, водопровод, центральное отопле
ние, хорошо оборудованные бани, ванные комнаты, пра
чечные, столовые, библиотеки, амбулатории и рабочие ком
наты.

В домах инвалидов нашей области проживает свыше 
трех тысяч престарелых и одиноких инвалидов первой и 
второй группы. На одну только одежду и обувь для них 
ежегодно расходуется почти три миллиона рублей госу
дарственных средств. 350 тысяч рублей идет на пополне
ние жесткого инвентаря, 1280 тысяч рублей — на ремонт 
и благоустройство жилых зданий. На питание инвалидов 
и престарелых ежегодно расходуется свыше 8 миллионов 
рублей. В целях улучшения питания при каждом доме 
имеются подсобные хозяйства, которые обеспечивают 
картофелем, овощами и мясо-молочными продуктами. 
При ряде учреждений социального обеспечения имеют
ся хорошие сады и ягодники.

Инвалиды и престарелые одинокие граждане нашли 
себе здесь родной дом и живут большой и дружной семь
ей. Многие из них принимают посильное для здоровья 
участие в труде: работают в швейных, сапожных, столяр
ных мастерских, в подсобном хозяйстве.

Несмотря на то, что престарелые и инвалиды, прожи
вающие в учреждениях социального обеспечения, нахо
дятся на полном государственном обеспечении, принима
ющим посильное участие в труде оплачивается половина 
стоимости выполненных работ. Кроме того, в соответствии 
с новым Законом о государственных пенсиях пенсионеры 
получают десять процентов, но не менее пятидесяти руб
лей своей пенсии, что также значительно улучшает их ма
териально-бытовое положение. Инвалиды Отечественной 
войны и персональные пенсионеры, проживающие в уч
реждениях социального обеспечения, получают 25 про
центов своей пенсии.

В соответствии с решениями XX съезда КПСС, в на
шей области предусмотрено дальнейшее увеличение капи
таловложений и вообще всех расходов на социальное 
обеспечение более чем на десять миллионов рублей. Н а
мечено строительство еще двух домов инвалидов на 300
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и 100 мест, протезной мастерской и профшколы. Кроме 
того, предполагается провести большие работы по благо
устройству действующих учреждений, строительству при 
них электростанций, водопровода, канализации, а также 
жилых домов и детских учреждений для обслуживающего 
персонала.

Такие огромные расходы на социальное обеспечениЬ 
трудящихся по силам только нашему могучему социали
стическому государству. Только в нашей стране мог быть 
принят Закон о государственных пенсиях, гарантирую
щий материальную обеспеченность всем рабочим и слу
жащим в старости, при потере трудоспособности и семьям, 
потерявшим кормильца.

Прогрессивный характер нашей системы социального 
обеспечения особенно ярко виден, если сравнивать его 
с социальным законодательством капиталистических 
стран. Там все подчинено обеспечению максимальной при
были капиталистам. Расходы на социальное обеспечение 
непрерывно падают. Обязательное страхование рабочих 
введено лишь в некоторых капиталистических странах. 
В колониальных и полуколониальных оно фактически не 
существует. Д а и в тех странах, где страхование имеется, 
оно, как правило, не охватывает всех видов социального 
обеспечения и распространяется лишь на часть рабочих. 
Так, например, в США и Англии нет пенсионного обеспе
чения по инвалидности от общих заболеваний. Получение 
пенсии в капиталистических странах обставлено рядом ог
раничительных условий, и получить ее могут лишь не
многие.

По данным Всемирной Федерации профсоюзов только 
десять процентов населения капиталистического мира 
пользуются социальным обеспечением. Материалы Секре
тариата Организации Объединенных Наций свидетельству
ют о непомерно высоком возрасте, при котором в капи
талистических странах предоставляется социальное обес
печение. В США, например, для получения пенсии по 
старости рабочий должен не только достигнуть 65-летнего 
возраста, но и в течение многих лет уплачивать страхо
вые взносы, не менее пяти лет из последних девяти про
живать в одном штате, иметь определенный минимум за 
работка и отвечать ряду других условий.

Рабочий или служащий Англии может получить пен
сию по старости только достигнув 65 лет, причем должен
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всю жизнь платить страховые взносы. Д ля женщи:: пен
сионный возраст здесь установлен в 60 лет.

Как известно, во многих капиталистических странах 
рабочие в возрасте 45—55 лет не имеют возможности по
лучить работу ввиду наличия постоянной резервной ар
мии более молодых безработных, пенсионный же возраст 
установлен в 65—67 лет. Следовательно, в капиталистиче
ских странах рабочие в возрасте от 45—55 лет и до 65— 
67 лет фактически лишены работы и социальной помощи. 
Только в социалистическом государстве человек с его все 
возрастающими материально-бытовыми и культурными 
запросами находится в центре внимания партии и прави
тельства. Улучшение условий труда и жизни советских лю
дей является законом нашего движения вперед, к ком
мунизму.



В. А. ТИПУНИН

ТО РГ О В Л Я  И О Б Щ Е С Т В Е Н Н О Е  ПИ ТАНИЕ

Д ля Коммунистической партии нет более высокой це
ли, чем забота о благе и счастье народа. Развитие тор
говли за годы Советской власти является проявлением за 
боты партии об удовлетворении постоянно растущих ма
териальных и культурных запросов трудящихся.

До Великой Октябрьской социалистической револю
ции торговля, как известно, находилась в руках частни
ков, капиталистов, спекулянтов. Они продавали товары 
не для удовлетворения потребностей населения, а с целью 
получения барыша, прибыли.

Крайне низкий жизненный уровень трудящихся опре
делял и спрос. В царской России народные массы пита
лись в основном хлебом и картофелем, причем у бедноты 
и того не было в достаточном количестве. Хлебопродук
ты и картофель в 1913 году занимали 70 процентов в по
треблении на душу населения. Сахар в деревне был ред
ким лакомством, чай пили «вприглядку», редко «вприку
ску» и лишь по праздникам — «внакладку».

Торговые помещения были малы и неблагоустроены. 
Ни о какой торговой технике не .велось даже речи, нигде 
не существовало холодильного оборудования.

Сеть магазинов была очень ограничена и размещалась 
крайне неравномерно. Более оживленно торговля велась 
в городах и очень слабо развивалась на окраинах. В быв
шей Вологодской губернии, например, главными торговы
ми центрами были Вологда и Великий Устюг. В 19!Згоду 
на город Вологду приходилось 40 процентов и на Вели
кий Устюг 15 процентов торгового оборота всей губернии.

Империалистическая война вызвала дальнейшее свер
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тывание торговли. Страна испытывала острый недостаток 
самого необходимого: хлеба, обуви, одежды, спичек, соли, 
керосина, мыла, мануфактуры. Безудержно росли цены и 
развивалась спекуляция.

В таких трудных условиях рабочий класс под руко
водством Коммунистической партии в союзе с беднейшим 
крестьянством осуществил Великую Октябрьскую социа
листическую революцию. Овладев командными высотами 
в экономической жизни страны, в том числе и в сфере об
ращения, он сразу же после захвата власти установил 
контроль над капиталистическими торговыми предприя
тиями, повел беспощадную борьбу со спекуляцией, с по
пытками мелких хозяйчиков и торговцев нажиться на на
родной нужде.

Когда наша страна встала на путь перехода к новой 
экономической политике, Владимир Ильич Ленин выдви
нул как первоочередную задачу — задачу учиться тор
говать.

Огромное значение в те годы приобретала организа
ция государственной и кооперативной торговли. Вместе с 
тем в торговле того периода допускались, в известных 
пределах, частнокапиталистические элементы, деятель
ность которых была ограничена.

В годы новой экономической политики торговля замет
но оживилась. К 1925— 1926 годам торговые обороты в 
бывшей Вологодской губернии возросли до довоенных. 
Частная торговля в то время занимала еще значительное 
место как в рознице, так и в опте. Однако весь ход жизни 
вел к росту государственной торговли, передаче в ее ру
ки командных высот, к вытеснению частника. Начиная с
1928 года, государственная торговля стала развиваться 
быстрее и в 1931 году полностью вытеснила частную 
торговлю из сферы товарооборота.

Появилась новая торговля, принципиально отличная 
от всех, когда-либо существовавших в истории форм тор
говли — торговля советская, присущая только социали
стическому обществу, торговля без капиталистов и спеку
лянтов. Нельзя в связи с этим не вспомнить пророческие 
слова Владимира Ильича Ленина, сказанные им на Крас
ной площади 1 Мая 1919 года:

«Внуки наши, как диковинку, будут рассматривать 
документы и памятники эпохи капиталистического строя. 
С трудом смогут они представить себе, каким образом
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В череповецком магазине кулинарных изделий

могла находиться в частных руках торговля предметами 
первой необходимости, как могли принадлежать фабрики 
и заводы отдельным лицам, как мог один человек эксплуа
тировать другого, как могли существовать люди, не зани
мавшиеся трудом»1).

В последующие годы наряду с бурным ростом произ
водства средств производства неуклонно росло и про
изводство предметов народного потребления, всё больше 
появлялось на полках наших магазинов промышленных и 
продовольственных товаров.

Всё развитие советской торговли проникнуто постоян
ной заботой о потребителе, наиболее полном и всесто
роннем удовлетворении его растущих материальных и 
культурных потребностей.

Широкое развитие получила за годы Советской власти 
торговля и в Вологодской области, став крупнейшей от
раслью народного хозяйства. В розничной торговле и об
щественном питании области в 1956 году было занято 
16341 человек — на 21 процент больше, чем в 1£-40 году.

На базе роста производства промышленных и продо-

*) В. И. Л е н и н ,  Cov., т. 29, стр. 303.
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вольственных товаров и покупательной способности насе
ления цз года в год увеличивается розничный товарообо
рот государственной и кооперативной торговли, что яв
ляется гларным показателем развития советской торгов
ли и повышения народного потребления. Объем рознично
го товарооборота государственной и кооперативной тор
говли (в сопоставимых ценах) в 1955 году вдвое превы
сил уровень 1940 года.

Розничный товарооборот области, включая общественное питание 
(в млн. рублей, в ценах соответствующих лет)

1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.

сумма % сумма % сумма сумма %

Государстве! 
ная тор
говля 622 61,0 898 80,5 1447 65,3 1879 65,3

Коопера
тивная тор
говля 395 39.0 219 19,5 774 34,7 1000 34,7

Весь рознич
ный товаро 
оборот об
ласти 1017 100 1117 100 2221 100 2879 100

За годы пятой пятилетки объем розничного товаро
оборота государственной и кооперативной торговли (в со
поставимых ценах) в среднем по области увеличился на 
30,1 процента.

Более высокими темпами развивалась торговля на 
селе. Ее розничный товарооборот увеличился за послед
нюю пятилетку на 34,7 процента. Во многом этому спо
собствовало снижение розничных цен, производимое за 
послевоенный период семь раз. Общий уровень государ
ственных розничных цен в нашей стране к 1 апреля 1954 
года снизился против четвертого квартала 1947 года в 
2,3 раза, в том числе на продовольственные товары — в 
2,6 раза и на промышленные — в 1,9 раза.

Таким образом, более чем вдвое повысилась покупа
тельная способность советского рубля.

Вместе с ростом товарооборота улучшается и его струк
тура. Из года в год увеличивается продажа товаров, пс?ль-

136



зующихся наибольшим спросом у населения. В 1956 году 
продовольственные товары заняли в общем объеме роз
ничного товарооборота 63,8 процента и промышленные то
вары 36,2 процента. В 1937 году на долю промышленных 
товаров приходилось всего лишь 26,9 процента.

В 1956 году в области продано, по сравнению с 1940 
годом, мяса — в три раза больше, рыбы и масла живот
ного — в три с половиной раза; масла растительного—в
13 раз, консервов мясных, рыбных и овощных — в 12 раз, 
сахара — в два с половиной раза, кондитерских изделий — 
более чем в два раза, круп и макаронных изделий — в 
семь раз, тканей шерстяных и обуви — более чем в два 
раза, тканей шелковых — более чем в десять раз, одеж
ды готовой — более чем в полтора раза.

Нужно ли более красноречивое свидетельство быстро
го роста благосостояния советских людей! Они стали луч
ше питаться, одеваться, культурнее жить.

Отрадным явлением надо считать рост продажи това
ров культурно-бытового назначения: радиоприемников, 
велосипедов. мотоциклов, патефонов, швейных машин, 
кроватей. За один только 1956 год в области продано 
15080 радиоприемников, 12800 велосипедов, 43140 наруч
ных часов, 7464 швейных машины.

В связи со значительным улучшением материального 
положения колхозников и с ростом их культурных запро
сов изменилась структура и сельской торговли. Спрос 
сельского населения на предметы личного потребления всё 
больше приближается к спросу городского населения.

За последнее время на селе также значительно рас
ширена торговля строительными материалами и товарами 
производственного назначения.

До 1950 года система облпотребсоюза продавала из 
строительных материалов только гвозди, обои, краски. 
Теперь она торгует также цементом, шифером, толем, кир
пичом, фанерой. В 1956 году продано строительных ма
териалов в 4,8 раза больше, чем в 1950 году. Начиная с 
1950 года потребительская кооперация производит про
даж у автомашин. В 1956 году и за первое полугодие 1957 
года в области продано 849 грузовых и 53 легковые ав
томашины.

Наряду с торговлей потребительская кооперация ведет 
заготовку и закупку сельскохозяйственных продуктов и 
сы^оя, а также принимает от колхозов и колхозников про-
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В гастрономическом магазине.

дукты на комиссию для продажи их в городах и рабо
чих поселках.

Согласно Директивам XX съезда КПСС в 1960 году 
розничный товарооборот увеличится по сравнению с 1955 
годом на 50 процентов. Директивы XX съезда КПСС пре
творяются в жизнь. В 1956 году в области продано това
ров населению через государственную и кооперативную 
торговлю на 3185 миллионов рублей, или больше, чем в 
1955 году, в сопоставимых ценах на 10 процентов. А в 
первом полугодии 1957 года розничный товарооборот по 
области, в сравнении с этим же периодом 1956 года уве
личился на 18 процентов. Однако, как указывается в со
общении Госплана и ЦСУ СССР «Об итогах выполнения 
пятилетнего плана развития СССР на 1951 — 1955годы», 
в связи с отставанием роста производства многиг. томаров 
от увеличения доходов населения спрос населения на ряд 
продовольственных товаров (мясо, жиры, сахар и другие) 
и некоторые важные промышленные товары удовлетво
ряется не полностью.

Мало используются возможности производства то
варов предприятиями местной и кооперативной про
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мышленности области. Удельный вес товаров широкого 
потребления, вырабатываемых этими предприятиями, в 
розничном товарообороте области составляет лишь 
5—7 процентов.

Богатый урожай 1956 года намного увеличил ресур
сы всех сельскохозяйственных продуктов, еще больше по
высился уровень народного потребления. Этому во многом 
способствовали и такие важнейшие мероприятия, осуще
ствленные партией и правительством, как повышение пен
сий и зарплаты низкооплачиваемым категориям рабочих 
и служащих, отмена платы за обучение.

Одновременно с ростом розничного товарооборота в 
области развертывается материально-техническая база 
и, прежде всего, розничная торговая сеть, хотя рост пред
приятий розничной торговли всё еще отстает от темпов 
развития розничного товарооборота.

Вот как выглядит розничная торговая сеть области 
(данные на конец года):

1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.

19о5 г. 

1940 г.

в % к 

1950 г.

Вся сеть: 3643 2877 4058 4571 125,4 112,6

В том числе:
магазины 3053 2412 3203 3590 117,5 112,1
палатки 590 465 855 981 166,4 114,7

В сельской местности на конец 1955 года насчитыва
лось 3316 предприятий розничной торговой сети (или 7^,6 
процента), в городах и рабочих поселках— 1255 пред
приятий (или 27,4 процента). За последние годы за счет 
нового строительства выросла сеть замечательных ма
газинов в городе металлургов — Череповце. Развивает
ся в области сеть специализированных магазинов, кото
рых к началу 1957 года было 286.

Директивы XX съезда КПСС предусматривают широ
кое внедрение передовых форм обслуживания покупате
лей, расширение сети магазинов без продавцов, а также 
магазинов и секций в магазинах по продаже фасованых 
товаров. К июлю 1957 года в области было открыто семь 
провольственных и три промтоварных магазина без про
давцов.
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Большие изменения произошли в общественном пита
нии. В царской России предприятий общественного пита
ния в современном понимании слова совершенно не было. 
Трудовой народ в те времена мог посещать только торга
шеские, антисанитарные заведения: трактиры, кабаки, хар
чевни.

В первые же годы Советской власти В. И. Ленин в 
своей работе «Великий почин» указал на огромную роль 
общественного питания в коммунистическом строительстве, 
называл это ростками коммунизма.

Общественное питание облегчает труд женщин, улуч
шает обслуживание рабочих и служащих на производ
стве и тем самым способствует росту производительности 
их труда. Общественное питание позволяет наиболее це
лесообразно использовать пищевые ресурсы и поставить 
питание народа на научно-гигиенических основах.

За сорок лет существования Советского государства 
общественное питание стало одним из важных звеньев со
ветской торговли. В нашей области услугами столовых 
пользуются свыше двухсот тысяч человек. Оборот обще
ственного питания достиг в 1956 году 380,6 миллиона руб
лей, превысил уровень 1940 года и занимает 11,9 процен
та во всем розничном товарообороте государственной и 
кооперативной торговли.

Предприятиями общественного питания области выпу
щено за 1956 год 92075 тысяч блюд, или на 25,6 процен
та больше, чем в 1951 году.

Сеть предприятий общественного питания в области 
также значительно возросла, хотя она все еще отстает от 
потребностей населения.

Сеть предприятий общественного питания области
(данные на конец года)

19=6 г. в % к
1940 г. 1945 г. 1950 г. 1955 г.

1940 г. 1950 г.

Вся сеть 1128 1243 1136 1418 125,7 124,8

В том числе:
столовые 785 1070 732 969 123,4 132,3
чайные 56 32 96 99 176,7 103,1
буфеты 287 141 308 350 121,9 113,6
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В соответствии с Директивами XX съезда КПСС, ЦК 
КПСС и Совет Министров СССР 11 марта 1956 года при
няли постановление «О мероприятиях по улучшению рабо-

В столовой для рабочих и служащ их Вологодского льнокомбината

ты предприятий общественного питания», в котором на
мечена конкретная программа улучшения общественного 
питания. После выхода в свет этого постановления в об
ласти проведена работа по дальнейшему развитию обще
ственного питания. К 1 января 1957 года количество пред
приятий общественного питания достигло 1440, из них 907, 
или 62,9 процента, переведено на более прогрессивный 
метод обслуживания трудящихся — на самообслужива-
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*ше, большинство столовых производит отпуск обедов 
на дом со скидкой 10 процентов их стоимости. Ежеднев
но по области отпускается на дом более 9 тысяч блюд. 
В Вологде открыта специальная столовая по прода
же обедов на дом.

В городах Вологде и Соколе открыты столовые дие
тического питания. Широкое распространение получи
ло школьное питание. Ныне питание учащихся органи
зовано в 411 школах области.

Развертывание торговли сопровождается сокращением 
издержек обращения и повышением рентабельности тор
говых организаций. Если в 1937 году издержки обраще
ния в торговле составляли к розничному товарообороту 
девять процентов, то в 1956 году они снизились до 6,25 
процента. В 1956 году получено 61,2 миллиона рублей 
прибыли, тогда как в 1937 году прибыль в торговле не 
превышала 2,9 миллиона рублей.

Вместе с развитием торговли выросли кадры торго
вых работников. Для подготовки специалистов торгов
ли и общественного питания в Вологде имеется техни
кум кооперативной торговли, школа торгово-кулинарно
го ученичества и учебно-курсовой комбинат.

Нельзя, конечно, переоценивать несомненные успехи в 
области развития советской торговли, достигнутые благо
даря неуклонному росту народного хозяйства и, в первую 
очередь, тяжелой промышленности. В организации тор
говли и общественного питания еще много недостатков, 
которые необходимо быстрее устранять. Работники 
торговли должны бороться за выполнение и перевыпол
нение плана розничного товарооборота, постоянно из
учать спрос населения на товары, изыскивать дополни
тельные товарные ресурсы, внедрять новые прогрессив
ные формы торговли, улучшать техническое оснащение 
предприятий торговли и общественного питания, уде
шевлять стоимость блюд, снижать издержки обраще
ния. Всё это необходимо для дальнейшего улучшения 
советской торговли, для более полного удовлетворения 
постоянно растущих материальных и культурных по
требностей трудящихся.



в. и. соколов

РАСТУТ И БЛАГОУСТРАИВАЮТСЯ  
Г О РО Д А  И ПОСЕЛ КИ

За годы Советской власти в Вологодской области 
выросли в города небольшие в прошлом рабочие посел
ки Бабаево, Красавино, Харовск, Сокол. Из сельских на
селенных пунктов преобразованы в рабочие поселки Зо- 
жега, Кадуй, Молочное, Устье, Чебсара, Шексна. По
явились новые рабочие поселки — имени Ж елябова и 
Чагода. Немало новых поселков возникло при МТС, 
лесных и торфодобывающих предприятиях, станциях 
железных дорог, на Волго-Балтийском пути.

Партия и правительство уделяют большое внимание 
застройке и благоустройству городов. Из года в год уве
личиваются ассигнования на жилищное, коммунальное, 
культурно-бытовое строительство и благоустройство. Ес
ли в четвертой пятилетке в государственное жилищное 
строительство в городах и рабочих поселках области 
было вложено 123 миллиона рублей и введено в эксплу
атацию 202 тысячи квадратных метров жилой площади, 
то в пятой пятилетке капиталовложения в жилищное 
строительство возросли до 490 миллионов рублей, а ввод 
жилой площади составил 660 тысяч квадратных метров.

Всего же за послевоенные годы в городах и рабочих 
поселках построено жилищ площадью 1450 тысяч квад
ратных метров, из них, примерно, третья часть построе
на индивидуальными застройщиками.

Объем жилищного строительства за пятую пятилет
ку увеличился в Вологде в два с половиной раза, в Ве
ликом Устюге — в два, в Соколе — в 3,7 и в Черепов
ц е — в 3,6 раза.

Вот некоторые данные, характеризующие жилищное
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строительство в городах областного подчинения в после
военный период:

Вологда В. Устюг Сокол Череповец
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Ч е т в е р т а я  п я т и л е т к а
1946 г. 3 1004 — — 3 730 — —
1947 г. 8 2559 3 62 10 365 2 100
1948 г. 53 6441 32 1058 17 1486 2 1067
1949 г. 84 8100 39 1590 71 4311 71 15472
1950 г. 123 12929 50 2730 92 5580 94 19501
Итого за 

IV пя
тилетку 271 31033 124 5440 193 12472 169 36140

П я т а я  п я т и л е т к а
1951 г. 120 13233 46 2315 108 6746 77 25182
1952 г. 183 14325 41 2427 84 4927 113 25348
1953 г. 186 15142 26 2252 176 10197 81 23513
1954 г. 201 14433 32 2248 150 9036 25 la i7 0
1955 г. 193 19254 15 1682 121 9770 155 35167
Итого за 

V пяти
летку 883 76387 160 10924 639 40676 451 128380

% к IV пят. 246% 200% 375% 357%

Ш е с т а я  п я т и л е т к а
1956 г. 190 20475 29 2789 94 5955 62 33919

Одновременно с этим ведется строительство и куль- 
турно-бытовых учреждений. За пятую пятилетку в горо
дах и рабочих поселках построено тринадцать школ на 
8160 учащихся, новое учебное здание Вологодского пед
института на 960 человек, восемнадцать детских садов 
на 1275 детей, семь детских яслей на 420 детей, два дома 
инвалидов на 600 человек, больница на 109 коек, ро
дильный дом на 60 коек, два клуба на 520 мест, три сто
ловые на 286 мест и другие здания.
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Особенно быстро растут и благоустраиваются об
ластной центр — Вологда, молодой город металлургов— 
Череповец и город бумажников — Сокол.

В Вологде за годы Советской власти возникли но
вые жилые районы — Завокзальный, Октябрьский, льно
комбината, судоремонтного завода и завода «Северный 
коммунар»; быстро застраивается заречная часть горо
да. Основные магистральные улицы, ведущие в поселки, 
замощены камнем. Все новые районы имеют автобус
ное сообщение с центром города.

Наиболее благоустроенным является поселок льно
комбината. Здесь имеются водопровод, канализация, 
районная котельная. Ведутся большие работы по бла
гоустройству и озеленению улиц.

В Череповце в течение последних восьми лет возник 
новый центральный район с многоэтажными благо
устроенными домами, магазинами, школами, детскими и 
другими учреждениями. На площади Металлургов в 
этом районе разбит сквер. Улицы заасфальтированы. 
Построены новый кинотеатр с двумя залами на восемь
сот мест и больница на двести мест. Новый жилой рай
он связан с металлургическим заводом автобусным и 
трамвайным сообщением.

Д ля строителей металлургического завода в запад
ной части города построен новый поселок Панькино.

За последние годы образовались в городе и такие 
новые районы, как Заягорбинский, Северный и Запад
ный. Здесь размещены жилые дома рабочих судоре
монтного, фанеротрубного заводов и индивидуальных 
застройщиков. Эти районы также имеют автобусное со
общение с городом.

В городе Соколе Сокольский и Сухонский целлюлоз
но-бумажные комбинаты еще в 1956 году приступили к 
застройке трех- и четырехэтажными жилыми домами 
новых кварталов по улицам Суворова и Советской. Все 
дома будут иметь водопровод, канализацию и централь
ное отопление.

Центральной частью города является жилой район 
Сокольского целлюлозно-бумажного комбината. В нем 
построены здания государственных и общественных ор
ганизаций, новое здание целлюлозно-бумажного техни
кума, школа, больница, клуб, столовая и ряд комму
нальных предприятий.
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В западной части города — жилой район Сухонского 
целлюлозно-бумажного комбината. Здесь построены 
школы, клуб, хлебозавод, строится новая больница.

На правом берегу реки Сухоны раскинулись новые 
поселки лесозавода, лесоперевалочной базы, завода мо
лочных консервов и фанерного комбината.

Рост городов и поселков, строительство новых пред
приятий неизбежно привели к увеличению протяжен
ности улиц и дорог. Появились новые территории, тре
бующие благоустройства, озеленения и прокладки ин
женерных сетей.

Протяженность улиц и дорог в Вологде увеличилась 
за последние 25 лет с 88 до 128 километров, в Черепов
це — с 50 до 114, в Соколе — с 42 до 72 километров. То 
же самое можно сказать и о других городах и поселках.

До революции булыжные мостовые устраивались, 
главным образом, на центральных площадях, на въез
дах в города с трактов, да и то не везде. Часть улиц 
имели деревянные и жердевые настилы. За последние 
двадцать пять лет протяженность замощенных улиц в 
Вологде увеличилась почти вдвое, в Череповце (с 1918 
года) — почти в пять раз, в Соколе (с 1940 года) — в 
два раза.

За годы Советской власти проведена большая рабо
та по озеленению и благоустройству наших городов.

До революции в Вологде на месте площадей Совет
ской, Революции, Вокзальной и Кремлевской были пу* 
стыри, а ширина мощеных проездов не превышала четы
рех метров. Сейчас на этих площадях разбиты скверы, 
заасфальтированы проезды и тротуары.

Новые скверы разбиты на улицах Папанинцев, Ок
тябрьской и Ленинградской, в Заречном районе, на Со
борной горке, у Петровского домика и Дворца культу
ры железнодорожников. Восстановлен бульвар по Ок
тябрьской и Ленинградской улицам.

В городе открыты парки: паровозо-вагоноремонтного 
завода, промкооперации, детский. Построены стадионы 
«Динамо» и «Локомотив». Приступлено к строительству 
нового общегородского парка культуры и отдыха. Р аз
биты бульвары и газоны, расширены, перемощены и по
крыты асфальтом проезды и тротуары на улицах Ленина, 
Сталина и Советском проспекте. Работы по благоустрой
ству проведены на многих других улицах города. На ос
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новных магистралях с большим автомобильным движе
нием, таких, например, как Советский проспект, улицы 
Сталина, Чернышевского, Калинина, в целях улучше
ния санитарных условий и безопасности пешеходов тро
туары расположены ближе к домам и отделены от про
езжей части улицы газонами. Через реку Вологду и 
речку Золотуху построены новые мосты. Значительно 
расширена и реконструирована сеть уличного освеще
ния. Построена новая электростанция на льнокомбина
те и городской водопровод, полностью обеспечивающие 
город электроэнергией и водой. Начинается строитель
ство городской канализации.

В Череповце, помимо работ на площади и улице Ме
таллургов, проведены работы по благоустройству и озе
ленению Советского проспекта, улиц Ленина, Максима 
Горького, Вокзальной площади. Имеется городской парк 
культуры и отдыха, открыт стадион. Построен новый 
мост через реку Ягорбу, новый водопровод и электро
станция, расширена и реконструирована сеть уличного 
освещения. В центральном районе города построена ка
нализация и теплосеть. Начаты работы по строительст
ву телецентра.

Проведены работы по благоустройству города бу
м аж ников— Сокола. Построены магистральные дороги 
с каменным покрытием, соединяющие Сокольский и Су-

13 новом строительном районе гор. Череповца.
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хонский целлюлозно-бумажные комбинаты, а также мо
лочно-консервный завод и фанерный комбинат со стан
цией Сухона. Открыто движение машин и пешеходов по 
бывшему железнодорожному мосту через Сухону, бла
годаря чему улучшилось сообщение левобережной части 
города с правобережной, а также с железнодорожной 
станцией Сухона. Разбиты новые сады у клуба Соколь
ского целлюлозно-бумажного комбината, а такж е сад 
имени Зои Космодемьянской и детский парк вблизи Су
хонского целлюлозно-бумажного комбината. Город обе
спечивается электроэнергией и водой от промышлен
ных электростанций и водопроводов.

В Великом Устюге устроен городской парк культу
ры и отдыха, разбиты новые скверы на Комсомольской 
площади, на Красноармейской улице и в слободе Дым- 
ково. Построена городская электростанция.

Благоустройство и озеленение ведется также в горо
дах районного подчинения и поселках. Особенно следует 
отметить город Устюжну, где произведена посадка де
ревьев по бульварам на набережной реки Мологи, озе
ленена центральная площадь города и берега речки Во
рожи, благоустроены и озеленены многие улицы, разбит 
городской парк и цветники. Сады и скверы закреплены 
для наблюдения за отдельными учреждениями и пред
приятиями. Через реку Мологу выстроен новый мост, 
подъезды к нему замощены. Построена городская элек
тростанция.

Большая работа проведена по строительству и бла
гоустройству поселков лесозаготовителей. Только за две
надцать послевоенных лет за счет государственных ас
сигнований в лесу построено около 530 тысяч квадрат
ных метров жилья, а также много объектов культурно- 
бытового назначения. Лесные поселки имеют школы, 
детские учреждения, больницы, клубы, библиотеки, ма
газины, столовые, электростанции, радиоузлы.

Большое жилищное строительство ведется и в колхо
зах. Например, только в 1956 году колхозниками было 
построено 1274 жилых дома, а в текущем году в колхо
зах будет построено более 1900 домов.

В настоящее время в области организовано строи
тельство жилых домов методом народной стройки. Ини
циативу горьковчан в этом отношении поддержали пер
выми коллективы рабочих Вологодского железнодорож-
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Новые дома для лесозаготовителей в поселке Кадниковский 
Митинского леспромхоза.

ного узла, ВПВРЗ, Вологодского льнокомбината, Су
хонского и Сокольского целлюлозно-бумажнцх комби
натов. К сорокалетию Октября по методу горьковчан 
строилось 225 домов общей площадью свыше 36 тысяч 
квадратных метров.

Центральный Комитет КПСС и Совет Министров 
СССР в своем постановлении от 31 июля 1957 года 
«О развитии жилищного строительства в СССР» выдви
нули историческую задачу — в ближайшие 10— 12 лет 
покончить в стране с недостатком в жилищах для тру
дящихся.

Чтобы успешно решить эту задачу, в нашей области 
надо построить около 3,5 миллиона квадратных метров 
жилой площади, причем 1300 тысяч квадратных метров 
(из них 850 тысяч — по линии государственного строи
тельства) должно быть введено в эксплуатацию в 
1958— 1960 годах.

Трудящиеся области, как и весь советский народ, 
претворяют в жизнь грандиозную программу жилищ
ного строительства в нашей стране.



СПРАВОЧНЫЙ ОТДЕЛ



I. НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

Общеобразовательные школы
(данные на начало учебного года)

1914|15 1927(28 1940|41 1950151 1955156 1956157

Всего школ 2096 1954 2312 2390 2218 2258

В том числе:
начальных 2046 1817 1857 1882 1671 1723
семилетних 27 64 329 428 404 388
средних 23 20 115 69 131 135
прочих — 53 11 11 12 12

Всего учителей (тыс.} 3,1 4,0 10,5 10,4 10,4
Всего учащихся (ты с.| 104.2 127,1 301,6 227,0 * 161,6 * 163,2

В том числе;
в начальных школах 93,4 102,9 130,0 81,1 * 36,6 » 45,1
в семилетних школах. 3,3 14,0 96,4 98,3 53,1 * 44,4 *
в средних школах 7,5 8,7 74,0 46,4 70,7 72,5
из них уч-ся V III—X классов 1,3 15,9 8,5 27,9 28.8
в прочих школах (переростков, 
для детей с физическими недо
статками) 1,5 1,2 1,2 1,2 1,2

*) Уменьшение числа учащихся объясняется тем, что начиная с 1949/50 гг. в школы стали поступать дети, 
родившиеся в годы войны, когда рождаемость резко упала.



Школы рабочей и сельской молодежи, школы взрослых
(на начало учебного года)

1937|38 1950|51 1955|56 1956(57"

Всего школ рабочей и сельской 
молодежи, школ взрослых 67 66 52 56

В них учащихся 3000 6033 7920 7397

в том числе:
в I—IV классах 819 233 185

в V—VII классах 3981 3445 3051

в V III—X классах 1233 4242 4161

Средние специальные учебные заведения
(данные на начало учебного года)

ю . | to* * Tt* (О ю
X t"- о о «ок сч TJ* lO юCD £*0 0 О о> 051

ю
0 5

Число средних специальн. 
учебных заведений 4 15 36 32 33 29

В них учащихся
всего 0,4 2,9 9,7 9.9 12.2 12.3

на стационарах 0,4 2,9 8,5 8,8 11,0 10,7

на заочных отделениях — — 1,2 1,1 1.2 16

Высшие учебные заведения
(данные на начало учебного года);

ю—- Ю ю ю
гг — О о о toю ю юст> О о 05 05' *

Число высших учеб-
ных заведений 1 1 4 5 3 3
В них учащихся

всего 28 102 3107 5175 5291 5364

на стационарах 28 102 1343 2477 2891 2909
на заочн.отделен. — __ 1764 2698 2400 2455
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Подготовка молодых рабочих для промышленности, 
строительства и транспорта в учебных заведениях 

трудовых резервов (в тыс.)

19
41

-1
94

5

19
46

-1
95

0

|

19
51

-1
95

0
1

19
56

1

Всего подготовлено молодых
рабочих в учебных заведениях
трудовых резервов 21,3 13,5 13,4 3,0

В том числе:
в технических училищах — — 0,2 0,6
в ремесленных и ж елез
нодорожных училищах 3.9 3,8 4,3 0,9
в школах ФЗО 17,4 9,7 8,9 1,5

Дошкольное воспитание
(данные на конец года)

1927 1940 1950 195г> 1956

Всего:
детских садов 30 287 397 445 456
детей (тыс.) 
заведующ. и воспит.

В том числе в 
сельской местности: 

детских садов 
детей (тыс.) 
заведующ. и воспит.

1,7
88

11,6
755

180
4,5

353

13,2
1061

243
5,2

449

19,3
1509

270
7,2

601

Школьное строительство

20,8
1633

282
7,9

634

1946— 1 9 5 1 - 1956— 1950 — 1955

Всего построено школ по государ
ственному строительству 16 42 9

В них ученических мест 2490 11822 2200
Кроме того, по инициативе и на средства колхозов построено 

за четвертую пятилетку 69 школ на 8069 мест и за пятую пятилет
ку 16 школ на 1890 мест.
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II. ЧИСЛО СПЕЦИАЛИСТОВ

1950

На
 

1.
V

II
19

55

На
 

1.
X

1I
19

56

С высшим образованием 
Всего специалистов 5272 9492 10885
Из них:

инженеров 787 1492 1873
специалистов сельского и 
лесного хозяйства 517 935 1014
педагогов и
культпросветработников 2818 6174
врачей 884 958 1017

Со средним образованием
Всего специалистов 23429 26546
Из них:

техников 4060 5033
специалистов сельского и 
лесного хозяйства 2961 3124
педагогов и
культпросветработников 
медицинских работников 5734

8730
6667

III. СЕТЬ КУЛЬТПРОСВЕТУЧРЕЖДЕНИИ
(на конец года)

1940 1950 1955 1956

Библиотеки
Всего библиотек 879 1380 1530 1440

в них книг (тыс.) 1677.9 2428,9 4796,4 5095,6
В том числе в сельской 

местности:
библиотек 1274 1335 1297

в них книг (тыс). 1218,6 2850,0 3074,6
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1913 1927 1940 1950 19i5 1956

Клубные учреждения
Всего клубных учрежден. 1068 1133 1208 1188
В том числе в 

сельской местности 1041 1147 1130

Музеи и театры
музеез 1 9 11 10 9 8
театров 1 2 9 3 2 2

Киноустановки
Всего киноустановок 71 310 315 501 538
В т. ч. в сельск. местности 

(государствен.) 252 418 450

IV. РАДИО

(на конец года)

19-10 1950 1955 1956

Радиоузлов 80 109 208 221
в том числе в 
сельской местности 28 76 188 198

Радиоточек 39624 65665 131740 154115
в том числе в 
сельской местности 13962 22729 63708 80938

Радиоприемников 2048 4711 19614 25922
в том числе в 
сельской местности 1448 2798 9567 12325

V. ЗДРА ВОО ХРА НЕН ИЕ

(на конец года)

1913 1940 1950 1955 1956

Сеть медицинских учреждений
Число больничных 

учреждений 74 139 191 212 215
В них коек 2456 5889 7910 9162 9417
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1913 1940 1950 1955 195<

В том числе 
родильных _ 1114 935 1073

Число амбулатор
но-поликлинических 
учреждений 83 223 190 206 209

Число фельдшерско- 
акушерских 
пунктов 142 579 754 862 878

Число женских и
детских
консультаций — 45 67 119

Число постоянных 
детяслей _ 501 394 408 379

В них мест — 10512 9247 9445 9815

Медицинские кадры
Врачей (без зубных) 117 424 963 1022 1006
Зубных врачей 25 124 177 172 160
Среднего медиц. 

персонала 675 3542 5869 6879 7183

Санатории и дома отдыха
Санаториев 14 23 24 24
В них коек 810 1405 1483 1472
Домов отдыха 9 2 3 3
В них коек 831 230 452 420

Аптеки
Всего аптек 17 80
В том числе на селе 5 43
Фармацевтов 55 329
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