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Аннотация. Данная статья посвящена организационному становлению и развитию форм управления текстильной про-
мышленности Верхневолжского региона в первые годы советской власти. Акцент сделан на изучении вопросов по-
иска центральными и местными властями наиболее приемлемой формы управления предприятиями отрасли. Рас-
сматриваются основные структурные объединения и органы управления текстильной промышленностью региона 
в указанные годы: от районных и губернских управлений системы «главкизма» до первых текстильных «объеди-
нений» (трестов) периода начала НЭПа в промышленности. В хронологическом порядке прослеживается переход 
от экономики периода «военного коммунизма» до системы «коммерческого расчёта» в текстильной отрасли иссле-
дуемых губерний. Также в статье приводится сравнительный анализ процессов становления и развития различных 
форм управления текстильными предприятиями в Иваново-Вознесенской, Владимирской и Ярославской губерни-
ях и обозначаются их ключевые особенности. Для раскрытия темы статьи были использованы как материалы на-
учных изданий, так и архивные документы, значительная часть из которых вводится в научный оборот впервые.
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Abstract. This article is devoted to the organisational development of the textile industry of the Upper Volga economic region in 
the early years of Soviet power. The emphasis is placed on studying the issues of the search by central and local authorities 
for the most acceptable form of management of enterprises in the industry. The main structural associations and management 
bodies of the textile industry of the region in these years are considered – from the district and provincial administrations of 
the “glavkˮ-ism system to the first textile “associationsˮ (trusts) of the period of the early NEP (the so-called new economic 
policy) in industry. In chronological order, the transition from the economy of the period of “war communismˮ to the system 
of “commercial settlementˮ in the textile industry of the studied provinces is traced. The article also provides a comparative 
analysis of the processes of formation and development of various forms of management of textile enterprises in Ivanovo-
Voznesensk, Vladimir and Yaroslavl provinces and it identifies their key features. To reveal the topic of the article, both 
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Статья рассматривает проблему организационного 
становления и развития форм управления текстильной 
промышленности Верхневолжского региона в первые 
годы советской власти. Именно тогда этот экономиче-
ский район Европейской России становится центром 
текстильной промышленности РСФСР (с 1922 года – 
СССР). В данной работе упор будет сделан на изуче-
нии данного явления применительно к предприяти-
ям хлопчатобумажной отрасли, являвшейся основной 
отраслью всей текстильной промышленности страны. 
В связи с этим объектом изучения станут предприя-
тия Иваново-Вознесенской, Владимирской и Ярослав-
ской губерний, где были сконцентрированы основные 
производственные мощности региона по переработ-
ке хлопка в готовую продукцию. Не привлекались 
материалы по Костромской губернии в силу того, 
что в указанный период, как и в последующие годы, 
данная территория являлась столицей льняного про-
изводства страны.

Хронологические рамки исследования охватывают 
период с 12 августа 1921 г., когда было издано поста-
новление СТО РСФСР1, регламентирующее процесс 
создания первых текстильных объединений (прото-
трестов), до 10 апреля 1923 г., когда был издан пер-
вый декрет СНК СССР о промышленных трестах2. 

В указанный период в системе промышленно-
го управления складывается и развивается система 
«главкизма» – форма организации промышленно-
сти в рамках политики «военного коммунизма». Она 
представляла собой «ряд могущественных верти-
кальных объединений, хозяйственно изолированных 
друг от друга и только на верхушке связанных Выс-
шим советом народного хозяйства» [Бобков: 130].

В те годы центральными органами власти в тек-
стильной отрасли были Центротекстиль и Главтек-
стиль, подчинённые Президиуму ВСНХ РСФСР. 
Непосредственным регулированием текстильной 
промышленности на местах ведали районтекстили, 
а с марта 1919 г. также и губтекстили, в основные 
задачи которых входила торгово-заготовительная 
деятельность, организация и регулирование произ-
водства. Данные структуры создавались как секции 
ГСНХ и были подотчётны Центротекстилю3 и ГСНХ4. 

Организационная основа отрасли была следстви-
ем милитаризации народного хозяйства, обнищания 
производственных, кадровых и оборотных ресур-
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сов, заточенности на текущий результат удовлетворе-
ния минималистских нужд государства и населения, 
не останавливаясь перед саморазрушением базовых 
принципов функционирования текстильных пред-
приятий. Итог был печален: к началу 1921 г. количе-
ство предприятий составляло лишь 24 % от показа-
теля 1913 г., выработка пряжи и тканей сократилась 
в 20–25 раз, в стоимостном выражении (довоенные 
цены) – в 20 раз по сравнению с 1913 г. Производи-
тельность труда на одного работника действовавших 
предприятий лишь за период 1913–1918 гг. состави-
ла: по выработке пряжи – 36,1 % от показателя 1913 г., 
ткани – 25,9 %, в стоимостном выражении (довоен-
ные цены) – 29,7 % по сравнению с 1913 г.5

Однако наряду с процессами увядания текстиль-
ного производства в конце Гражданской войны на ме-
стах наблюдались и явления так называемого «пе-
реходного порядка»: организационная перестройка 
для включения производственного инстинкта выжи-
вания промышленного и кадрового потенциала от-
расли. Одним из таких «переходных объединений» 
был Ударный комитет по пуску текстильных фабрик 
Иваново-Вознесенской губернии, который был ор-
ганизован в августе 1920 г.6 Под «переходным объе-
динением» мы имеем в виду не объединение, рабо-
тающее на принципах «главкизма» эпохи «военного 
коммунизма», а уже несколько иную форму органи-
зации предприятий текстильной отрасли. Ударком 
фактически положил начало перестройке управления 
предприятиями Иваново-Вознесенского региона, так 
как он работал в условиях начала ухода от «главкиз-
ма» и вступления в эпоху НЭПа. Им были запуще-
ны в строй в октябре 1920 г. наиболее подготовлен-
ные в техническом и кадровом отношении, логистике 
снабжения и сбыта фабрики губернии. 

Успех был поразителен: для сравнения, по данным 
на 1 января 1921 г. в РСФСР насчитывалось 209 пред-
приятий хлопчатобумажного профиля, на них было 
произведено 140,84 млн аршин тканей; на предпри-
ятиях Ударкома, составлявших 10 % всех предпри-
ятий страны (до 30 000 человек), – приблизительно 
60 млн аршин (42,6 % тканей). По производительно-
сти труда на 1 работающего: на предприятиях Удар-
кома за октябрь – декабрь 1920 г. было произведено 
1 400 метров ткани (для сравнения, по всей стране 
за весь 1913 г. и 1918 г. соответственно 6 010 мет-
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ров и 1 558 метров7. То есть руководству Ударкома 
и предприятий удалось на пике военного коммуниз-
ма вплотную приблизиться к уровню производитель-
ности труда благополучного 1913 г.

Вышеотмеченные процессы и их результатив-
ность обосновали курс властей на поиск наиболее 
приемлемой режиму формы трансформации орга-
низационных основ функционирования текстиль-
ных предприятий в условиях перехода к мирным 
условиям жизни. Хлопчатобумажный кластер ре-
гиона Верхнего Поволжья был флагманом данных 
перемен. Опираясь на опыт деятельности Ударко-
ма, он форсированно на практике реализовывал ини-
циативу центра, по ходу дополняя и уточняя его 
новый экономический курс. Так, 1 мая 1921 г. Удар-
ный комитет объединился с иваново-вознесенским 
Губтекстилем и стал подчиняться ГСНХ, превра-
тившись в его отдел под названием Губернское прав-
ление текстильных предприятий [Восстановление: 
77]. Здесь необходимо отметить, что это объедине-
ние с Губтекстилем шло уже в соответствии с ду-
хом перестройки промышленности на хозрасчетные 
рельсы. Практические наработки и их анализ со сто-
роны Ударкома и губернского правления текстиль-
ных предприятий позволили центральному аппарату 
управления отраслью выйти на уровень разработки 
и принятия первого ключевого документа, регла-
ментирующего деятельность создаваемых новых 
промышленных «объединений». Им стало поста-
новление СТО РСФСР от 12 августа 1921 г. «Основ-
ные положения о мерах к восстановлению крупной 
промышленности и поднятию и развитию производ-
ства». По нему предполагалось «наиболее крупные, 
технически оборудованные, целесообразно органи-
зованные и соответственно расположенные пред-
приятия в данной отрасли промышленности…» со-
единить в объединения, организованные на началах 
хозяйственного расчёта.

Фактически на основании данного документа нача-
лась первая фаза трестирования текстильной промыш-
ленности региона Верхней Волги. Но пути создания 
новых промышленных «объединений»8 в Иваново-
Вознесенской, Владимирской и Ярославской губер-
ниях несколько отличались друг от друга.

На заседании правления иваново-вознесенского Гу-
ботдела Союза текстильщиков и коллегии Губтексти-
ля, состоявшемся 16 августа 1921 г., по предложению 
председателя Губсоюза текстильщиков П.Н. Пирожко-
ва была сформирована специальная комиссия (тройка), 
которая занялась вопросом создания треста. В конце 
августа 1921 г. «тройка» представила проект организа-
ции единого в губернии текстильного треста, который 
включал бы в себя работающие и намеченные к работе 
хлопчатобумажные и льняные фабрики9. Разработан-
ный проект треста сначала обсуждался на заседании 

правления губернского Союза текстильщиков и колле-
гии Губтекстиля, а затем 26 сентября 1921 г. данный 
вопрос рассмотрел президиум иваново-вознесенского 
ГСНХ, выпустив по итогу постановление об организа-
ции управления текстильной промышленности [Вос-
становление: 84]. В нём был прописан состав фабрик 
будущего треста и порядок утверждения его правле-
ния. После этого проект в отредактированном виде от-
правился в Москву.

На заседании бюро иваново-вознесенского губкома 
РКП(б) 8 октября 1921 г. председатель Губсоюза тек-
стильщиков Н.П. Пирожков сообщил, что «… вопрос 
о создании текстильного треста в Иваново-Вознесен-
ской губернии решён Центром» [Восстановление: 85]. 
Фактически Иваново-Вознесенский государственный 
текстильный трест начал работу с 1 ноября 1921 г., 
но юридическое оформление он получил только 2 ян-
варя 1922 г. на основании постановления Президиума 
ВСНХ [Восстановление: 95]. 

Ивгострест объединял 26 наиболее крупных и луч-
ших по своему оборудованию текстильных пред-
приятий Иваново-Вознесенской губернии: 19 хлоп-
чатобумажных и 7 льняных, располагавшихся 
в Иваново-Вознесенске, Кинешме, Шуе, Вичуге, Сере-
де, Родниках, Тейкове, Кохме и Пучеже. Они охваты-
вали все три ступени изготовления тканей – прядение, 
ткачество и отделку. Ремизо-бердочный, ременно-го-
ночный и химический заводы обеспечивали мануфак-
туры вспомогательными материалами и оборудовани-
ем. Таким образом, предприятия треста формировали 
законченный цикл производства тканей разных сортов. 
Иваново-Вознесенский текстильный трест считался 
одним из самых мощных текстильных объединений 
того времени. Среди хлопчатобумажных фабрик объ-
единения можно отметить мануфактуры: Большую 
Иваново-Вознесенскую, Шуйскую объединенную, Се-
редскую объединенную, Родниковскую, Тейковскую, 
Томненскую и Большую Кохомскую9. Численность ра-
ботающих на предприятиях Ивгостреста, по данным 
на 1 ноября 1921 года, составляла 21 693 человека. 
Ассортимент продукции был весьма разнообразным 
и насчитывал около 250 сортов тканей (от бельевых 
до набивных тканей), что, однако, вызвало постоян-
ную путаницу при планировании производства. По-
этому одной из первоочередных задач для правления 
Ивгостреста стало проведение стандартизации выпу-
скаемых сортов тканей и последующей специализа-
ции своих предприятий.

Несколько иначе шёл процесс трестирования тек-
стильной промышленности в соседней с Иваново-
Вознесенской Владимирской губернии. Здесь первые 
текстильные «объединения» были организованы в пе-
риод с 1 по 17 января 1922 г.10 Базой для их создания 
стали предприятия, входившие в Групповые правле-
ния кустовых объединений, упразднённые в октябре 
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1921 г.: Владимирское, Александровское и Ковров-
ское18. Ключевой особенностью организации пер-
вых текстильных объединений Владимирской губер-
нии стало то, что все они, в отличие от Ивгостреста, 
были исключительно хлопчатобумажными. Также 
практически все предприятия созданных объедине-
ний занимались производством и выпуском в ос-
новном сурового товара (ситце-набивные, бельевые 
ткани и ткани гладкого крашения). Своего мощно-
го выпускного аппарата, то есть отделочных и сит-
цепечатных фабрик, хлопчатобумажные объедине-
ния Владимирской губернии практически не имели. 
В этом вопросе они тяготели к иваново-вознесен-
ским и московским отделочным фабрикам, которым 
либо сдавали своё суровьё на отделку, либо просто 
продавали по цене, фактически равной себестоимо-
сти произведённой ткани. Свои красильно-отделоч-
ные фабрики, которые занимались в основном только 
окрашиванием суровых тканей, но не их полноцен-
ной отделкой, имело лишь Александровское хлопча-
тобумажное объединение11.

Владимирское, Александровское и Ковров-
ское хлопчатобумажные объединения создавались, 
как было указано в положениях об их организации, 
утверждённых уже в январе 1922 г., в целях «предо-
ставления большой свободы маневрирования в усло-
виях товарного обращения»12. Данные объединения 
по своему положению являлись составной частью 
владимирского ГСНХ и были подотчётны ему. Ана-
логичным образом выстраивались взаимосвязи Ив-
гостреста с иваново-вознесенским ГСНХ.

В целом необходимо отметить, что при некоторых 
различиях в организации хлопчатобумажных объеди-
нений в регионе они в ключевых моментах руковод-
ствовались постановлением СТО РСФСР от 12 ав-
густа 1921 г. Помимо положений об организации 
хлопчатобумажных объединений, в своей органи-
зационно-административной работе первые тресты 
региона Верхней Волги опирались на типовые ин-
струкции ВСНХ об утверждении состава правления 
данных объединений и их прав и полномочий. Дан-
ные инструкции высылались аппаратам правлений 
трестов практически сразу же после их организации. 
Согласно данным инструкциям, полномочия правле-
ния объединения устанавливались на 2 года, причём 
в течение этого срока отдельные члены правления 
или всё правление в целом могло быть отстране-
но от исполнения своих обязанностей президиумом 
ВСНХ или по представлению Главтекстиля и ГСНХ 
в случае обнаружения последними злоупотреблений 
или неработоспособности13.

Правление несло полную ответственность за об-
щее ведение дела, а его отдельные члены несли от-
ветственность не только в административном поряд-
ке, но и перед судом. В своей деятельности правление 

объединения руководствовалось директивами Глав-
текстиля, сохраняя, однако, за собой право опроте-
стовывать его указания непосредственно перед Пре-
зидиумом ВСНХ. Правление также предоставляло 
отчёты о своей работе и работе подведомственных 
предприятий Президиуму ВСНХ, ЦК Союза Тек-
стильщиков и ГСНХ14.

Первые текстильные объединения (тресты) конца 
1921 – начала 1922 г. в Иваново-Вознесенской и Вла-
димирской губерниях создавались как объединения, 
находящиеся на полном государственном обеспече-
нии Центра15. Перед началом каждого операционно-
го года трест должен был предоставить в ГСНХ го-
довую смету, в которой должны были быть указаны: 

а) предполагаемая выработка изделий, калькуля-
ция их себестоимости и валовая сумма производства; 

б) остатки материальных и денежных ресурсов 
к началу сметного года;

в) потребность в рабочей силе, топливе, сырье, 
материалах, продфураже и других материальных ре-
сурсах, технически необходимых для выполнения 
производственной программы;

г) расходы на амортизацию, проценты на капитал, 
государственные налоги, страхование;

д) расходы на дополнительное оборудование и рас-
ширение предприятий объединения;

е) денежные и материальные поступления от экс-
плуатации фабричных посёлков, культурно-просве-
тительных и лечебных учреждений, а равно и расхо-
ды по их содержанию;

ж) ожидаемый баланс предприятий объединения.
При утверждении смет ГСНХ назначал объеди-

нению размер гарантированных материальных и де-
нежных ресурсов из государственных источников16.

Однако истощение государственных продоволь-
ственных, материальных и финансовых ресурсов за-
ставило Президиум ВСНХ 6 февраля 1922 г. издать 
приказ за № 29 «О снятии предприятий с госснаб-
жения» и предоставить таким предприятиям право 
полностью реализовывать свою продукцию на рын-
ке. Также по данному приказу предполагалось пере-
ведение на хозяйственный расчёт всех крупных и фи-
нансово устойчивых предприятий и объединений17. 
Единственным текстильным объединением региона 
Верхней Волги, который был способен перейти с го-
сударственного снабжения на самообеспечение, был 
только Ивгострест. Хлопчатобумажные объединения 
Владимирской и Ярославской губерний в силу сво-
ей маломощности были оставлены на государствен-
ном обеспечении.

Таким образом, к началу февраля 1922 г. в тек-
стильной промышленности исследуемых нами гу-
берний Верхней Волги, а равно, как мы можем пред-
положить, и в текстильной промышленности РСФСР 
в целом, сложилась следующая система управления 
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национализированными текстильными предприя-
тиями: ВСНХ – Главтекстиль (общее руководство 
и координирование операций по реализации продук-
ции) – ГСНХ – объединение (трест) – предприятие. 
Здесь необходимо отметить, что уже к началу 1922 г. 
большинство предприятий текстильной отрасли в из-
учаемых нами губерниях были национализирова-
ны, а все крупные предприятия вошли в указанные 
выше текстильные объединения (тресты). Осенью 
1921 г. были окончательно ликвидированы Районтек-
стили, а в ведение такой структуры, как Губтекстиль, 
с ноября 1921 г. сначала в Иваново-Вознесенской, 
а затем во Владимирской и в Ярославской губерни-
ях попадают ликвидированные и законсервирован-
ные предприятия местной промышленности, не во-
шедшие в тресты. Соответственно, сам Губтекстиль 
как бы выпадает из трестовской схемы управления 
текстильной промышленностью, становясь факти-
чески её лишним звеном. 

Структура управления текстильной промышлен-
ностью как изучаемых нами губерний Верхней Вол-
ги, так и всего РСФСР в целом ещё более услож-
нилась в связи с организацией в структуре ВСНХ 
РСФСР 10 февраля 1922 г. Всероссийского текстиль-
ного синдиката (ВТС), в который должны были во-
йти все текстильные объединения (тресты) и авто-
номные, то есть находящиеся вне структур трестов, 
текстильные предприятия18. Также допускалось всту-
пление в ВТС акционерных обществ и государствен-
ных предприятий, связанных по роду своей деятель-
ности с текстильной промышленностью. К таковым 
относились, например, химические заводы. ВТС был 
создан с целью согласования и объединения торго-
вой, заготовительной и финансовой деятельности 
всех его структурных единиц.

Таким образом, уже к концу февраля 1922 г. ВТС 
становится важнейшим звеном в системе управления 
текстильной промышленностью республики. От Глав-
текстиля ему были переданы функции контроля тор-
говой политики объединений, а из ведения ГСНХ 
были изъяты функции по централизованной заготовке 
сырья и топлива для предприятий. Фактически после 
создания синдиката Главтекстиль начинает осущест-
влять лишь общее руководство текстильной отраслью.

В период весны – осени 1922 г. в текстильной 
отрасли изучаемых нами губерний происходит ряд 
важнейших событий. Прежде всего, в марте 1922 г. 
начинается процесс ликвидации такой структуры, 
как Губтекстиль. И если во Владимирской и Ярос-
лавской губерниях данный вопрос был решён уже 
к маю19, то иваново-вознесенский Губтекстиль фак-
тически продолжал свою работу до 1 июля 1922 г.20 
После ликвидации Губтекстилей верхневолжских 
губерний, которые фактически ведали всей местной 
текстильной промышленностью, судьба их предприя-

тий сложилась по-разному. Так, на базе части пред-
приятий ярославского Губтекстиля было основано 
Ярославское хлопчатобумажное объединение (трест) 
в составе двух крупнейших предприятий губернии: 
ярославской прядильно-ткацкой фабрики «Красный 
Перекоп» и норской фабрики «Красный Перевал».21 
Остальные предприятия местной текстильной про-
мышленности Ярославской губернии, как и боль-
шинство предприятий бывшего владимирского Губ-
текстиля, были переподчинены уездным комитетам 
ярославского и владимирского ГСНХ соответствен-
но, то есть они остались, по сути, в прежнем статусе – 
в подчинении ГСНХ, но уже прямом, а не через от-
дел Губтекстиля.

Несколько иной была судьба предприятий ива-
ново-вознесенского Губтекстиля. Практически сразу 
после его окончательной ликвидации в июле 1922 г. 
президиумом иваново-вознесенского ГСНХ было 
принято решение об организации на территории гу-
бернии Правления группой работающих и нерабо-
тающих фабрик текстильной промышленности Ива-
ново-Вознесенской губернии. В его ведение были 
переданы все не вошедшие в Ивгострест работающие 
и неработающие фабрики губернии со всем принад-
лежащим им имуществом. Правление было основа-
но на принципах хозяйственного расчёта и самоснаб-
жения. Во главе Правления ставились директор и его 
заместитель. Правление объединило под своим руко-
водством 32 средних и мелких предприятия хлопчато-
бумажной промышленности губернии, ранее входив-
ших в ведение иваново-вознесенского Губтекстиля. 
На предприятиях Правления, по данным на 8 июля 
1922 года, трудились 37 253 человека (рабочие, слу-
жащие и младший обслуживающий персонал). Пред-
приятия занимались выпуском ситцевых, плательных 
и одёжных видов тканей. Указанное Правление явля-
лось структурной частью ГСНХ и подчинялось ему 
напрямую22.

Однако данная структура просуществовала срав-
нительно недолго, и уже в сентябре 1922 г. на базе 
Правления было образовано Промышленно-торго-
вое правление Иваново-Вознесенского губернского 
совета народного хозяйства (Промторгправление), 
которое фактически взяло на себя ответственность 
как за нетрестированные консервированные предпри-
ятия, так и за всю местную текстильную промышлен-
ность [Якобсон: 32].

Каковы же были практические результаты таких 
организационных перестановок в текстильной отрас-
ли Республики? За 1921–1922 гг. число предприятий 
уменьшилось на 30,5 %, а численность их персонала, 
наоборот, увеличилась на 34,1 %. Производство пря-
жи увеличилось в 3,28 раза, тканей – в 2,3 раза. Доля 
производства текстильной продукции в стране вы-
росла с 5 % до 17 % от уровня 1913 г. Имеются дан-

Текстильная промышленность Верхнего Поволжья в августе 1921 – апреле 1923 г. ...
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ные по производительности труда в целом по про-
мышленности: в конце 1922 г. она составила 70 % 
от 1913 г.23 По исследуемому региону приведем ста-
тистику по Иваново-Вознесенской губернии, ибо она 
располагала основными производственными мощно-
стями по хлопчатобумажной промышленности регио-
на: на июнь 1921 г. на предприятиях губернии насчи-
тывалось 18 % прядильных веретен и 24 % ткацких 
станков Республики. Флагманом данного кластера 
экономики являлся Иваново-Вознесенский государ-
ственный текстильный трест: на его предприятиях 
размещались 20 % прядильных и 25 % ткацких стан-
ков губернии. Именно на данную губернию в июле 
1921 г. было дано до 40 % заказа Республики на хлоп-
чатобумажную продукцию [Восстановление: 203].

Итак, по приблизительным подсчетам, число дей-
ствующих текстильных предприятий в губернии вы-
росло с 24 до 67, а численность персонала соответ-
ственно с 26,5 до 74 тысяч человек. Как это сказалось 
на конкретных предприятиях? На предприятиях Ива-
ново-Вознесенского государственного треста за пери-
од с октябрь 1921 г. по март 1922 г. число работающих 
веретен выросло в 13,25 раз, а ткацких станков – 
в 5,69 раз. Это привело к значительному росту вало-
вой продукции: по губернии за период 1921–1922 гг. 
прирост производства хлопчатобумажной пряжи уве-
личился в 2,1 раза и составил 33 % от уровня 1913 г.; 
по суровью – 2,81 раза и 50 %; по готовому товару – 
в 1,54 раза и 35 % [Некоторые: 27].

К началу 1923 г. текстильной отраслью страны 
были достигнуты несомненные успехи, но в тоже вре-
мя они вскрыли и серьезные проблемы на пути даль-
нейшего продвижения ее по пути восстановления. 
Что мешало выйти на показатели 1913 г. и превзойти 
их? Целый ряд негативных факторов внешнего и вну-
треннего характера. Внешние факторы – неблагопри-
ятная для производителя конъюнктура цен на сырье, 
топливо, комплектующие. Она была следствием сы-
рьевого, топливного, кадрового и продовольственно-
го кризисов, форсированного проведения денежной 
реформы и нехватки новой валюты во взаиморасче-
тах. Другой фактор – нехватка оборотных средств 
не только в силу всеобщей дороговизны и низкой по-
купательной способности населения, но и стремления 
Центра уже весной 1922 г. перевести государствен-
ные тресты на самообеспечение. А ведь администра-
ция предприятий имела и социальные обязательства 
перед рабочими и их семьями (зарплата, пособия, 
продовольствие, содержание социальной инфраструк-
туры), постоянно находилась под прессингом про-
фсоюзных структур. Это вынуждало тресты в по-
исках денежных средств скидывать потребителям 
оптовые и розничные цены ниже уровня себестоимо-
сти. Как правило, таким положением трестов нередко 
пользовались частники, что позволяло им через скид-

ки в свою пользу создавать первоначальный капитал 
и расширять свою сферу деятельности. Третий фак-
тор – чехарда с налогами, таможенными пошлинами. 
Так, к концу 1922 г. только налоги с предприятий вы-
росли до 100 % к фонду заработной платы, не считая 
страховочных и культурно-просветительных взносов.

Среди внутренних факторов можно назвать зна-
чительные расходы на ремонт и амортизацию зданий 
и оборудования, проблемы с выдачей зарплаты, ка-
дровый голод на квалифицированный персонал, сла-
бую мотивированность работников на труд, массо-
вые хищения готовой продукции, рост финансовой 
задолженности перед государственными учрежде-
ниями и поставщиками и т. д.

Одним словом, успехи роста высветили недостат-
ки «ударкомовской» формы вхождения текстильной 
промышленности в нэповский рыночный маневр, тре-
бовались меры, которые бы упорядочивали взаимоот-
ношения производителя и власти на более широкой 
рыночной платформе. На местах уже шла речь о пере-
ходе от группового принципа организации производ-
ства к созданию законченных производств через ком-
бинирование предприятий. Ответом центральных 
ведомств стало принятие декрета СНК СССР «О го-
сударственных промышленных предприятиях, дей-
ствующих на началах коммерческого расчета (тре-
стах)» (10 апреля 1923 г.). Согласно данному декрету, 
предписывалось организовывать государственные 
тресты, которым предоставлялось право действовать 
на началах коммерческого расчёта с целью извле-
чения прибыли2. В этом мы видим коренное отли-
чие данного декрета СНК СССР от постановления 
СТО РСФСР от 12 августа 1921 г.

Примечания
1 Основные положения о мерах к восстановле-

нию крупной промышленности и поднятию и раз-
витию производства: постановление Совета труда 
и обороны РСФСР от 12 августа 1921 г. URL: https://
www.libussr.ru/doc_ussr/ussr_1052.htm (дата обраще-
ния: 20.04.2023). 

2 О государственных промышленных предприя-
тиях, действующих на началах коммерческого расче-
та (трестах): декрет ВЦИК и СНК РСФСР от 10 апре-
ля 1923 года. URL: https://www.libussr.ru/doc_ussr/
ussr_1600.htm (дата обращения: 21.04.2023).

3 До августа 1918 г.
4 С августа 1918 г.
5 РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 2. Д. 31. Л. 5.
6 Далее Ударком.
7 РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 2. Д. 31. Л. 46.
8 Слово «трест» в промышленности было введе-

но в обиход только в апреле 1923 г.
9 ГАИО. Ф. Р-1686. Историческая справка. 
10 ГАВО. Ф. Р-1816. Оп. 1. Д. 1а. Л. 9.



41Вестник КГУ   № 3, 2023 

11 Там же. Д. 19. Л. 14.
12 ГАВО. Ф.Р-1816. Оп. 1. Д. 1а. Л. 9.
13 ГАИО. Ф.Р-1686. Оп. 2. Д. 1. Л. 24.
14 Там же.
15 ГАВО. Ф.Р. 1816. Оп. 1. Д. 1а. Л. 9.
16 Там же. Л. 10–11.
17 Там же Л. 12.
18 ГАИО. Ф.Р-1686. Оп. 2. Д. 1. Л. 166.
19 ГАЯО. Ф.Р-380. Историческая справка.
20 ГАИО. Ф.Р-35. Оп. 1. Д. 994. Л. 25.
21 ГАЯО. Ф.Р-1001. Историческая справка.
22 ГАИО. Ф.Р-35. Оп. 1. Д. 994. Л. 26.
23 РГАЭ. Ф. 7770. Оп. 1. Д. 28. Л. 6–7.
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