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ресованпости, место для обмена в данной его 
форме. Обычно П. о. сводится к ясестокой экс-
плоатации отсталых туземцев торговцами бо-
лее развитого народа. Совершенно неверное 
толкование даст II. о. буржуазная литера-
тура, изображая его в качестве наиболее ран-
ней формы обмена, что связано со стремлением 
изобразить начальные формы общения чело-
вечества как «органически» враждебные (см. 
Обмен первобытный). 

Лит.: G r l e r s o n P. J. II., The silent trade, Edin-
burgh, 1903. • 

НЕМЦЕВ П О В О Л Ж Ь Я АВТОНОМНАЯ СОВЕТ-
СКАЯ СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ Р Е С П У Б Л И К А 
(Н. П. АССР). С о д о р ж а и и о: 

I . Исторический о ч е р к 5 9 3 
II. Фиаико-географический очерк 5 9 7 

I I I . Население 5 9 8 
I V . Экономический очерк 5 9 8 

Промышленность. — Сельское хозяйство.— 
Транспорт.—-Экономическое районирование. 

V . Народное образование 0 0 ? 
V I . Здравоохранение G0 3 

Немцев Поволжья автономная советская со-
циалистич. республика расположена в Нижнем 
Поволисьи и граничит: на С.-З. , С. и В.с Сара-
товской областью, на Ю.-З . и Ю. с Сталинград-
ской и па Ю.-В. с Казахской ССР. Включает 
22 района (кантона), г. Энгельс и рабочий по-
селок Красный Текстильщик, выделенные в 
самостоятельные административно-хозяйствен-
ные единицы. Территория—28 тыс. км3; насе-
ленно—570 тыс. чел. (1933). Центр—г. Энгельс. 

I . Исторический очерк. 

Территория И. П. АССР была заселена улсо 
в начале новокаменного века. Здесь обитали 
люди, главными занятиями к-рых были охота 
и рыболовство. Они пользовались мелкими 
каменными орудиями, луком и кремневыми 
стрелами. Памятники этого периода найдены 
у г. Энгельса, у с. Зельмана, на р. Еруслан . Но 
особенно ярко на территории республики пред-
ставлен памятниками бронзовый век, за вре-
мя приблизительно 2500—1600 лет до хр . э. 
(у г. Энгельса и в др. местах). Многие памятники 
остались от ранней поры железного века. В 6— 
4 вв. до хр.э . обитали здесь скифы, об этом гово-
рят оставшиеся после них курганы у г.Энгельса, 
Фриденберга, Красного Кута и др. мест. Их 
сменили сарматы. Скифо-сарматская культу-
ра сменилась культурой поздних кочевников 
(6 — 1 2 вв. христианской эры). С 13 по 16 вв. 
территория нынешней II. П. АССР входила 
в состав Золотой Орды, возникшей в результате 
Монголо-татарского нашествия (см.). В сере-
дине 16 в. эта территория включена была в Мо-
сковское государство. Московское государство 
строит города (Саратов, Камышин) и усиленно 
заселяет край . Возникает слобода Покровская , 
теперь г. Энгельс, начало к-рой положили 
поселившиеся здесь возчики соли с Эльтон-
ского озера. 

Во второй половине 18 в. , когда Екатерина I I 
своими манифестами от 4 / X I I 1762 и от 22/V1I 
1763 пригласила иностранцев селиться в сво-
бодных местах, дала им льготы, здесь посе-
лились немцы - колонисты. Колонистов- ино-
странцев обеспечили землей по 30 дес. на семью, 
освободили от рекрутской повинности, разреши-
ли им беспошлинно торговать в течение Юлет, 
дали беспроцентную ссуду на 10 лет и освобо-
дили от земельных налогов. В течение ста лет 
(1764—1864) немецкой колонизации Поволжья 
в б. Самарской и Саратовской губ. было обра-
зовано 190 колонии н отведено 1.461.214 деся-

тин земли. Из этих колоний и образовалась 
H. I I . АССР. Иностранным колонистам-капи-
талистам разрешалось покупать д л я органи-
зованных ими фабрик и заводов крепостных 
крестьян. Переселенцы были выходцами и» 
Вестфалии, Пфальца , Баварии , Саксонии, Шва-
бии, а такжо из Эльзас-Лотарингии и Швей-
царии. На деле переселения немцев нажива-
лись «вызыватели» —дельцы-хищники вроде-
барона Кано де-Борегара , человека с темным 
прошлым, н Ж а н а Кост де-Собревиля—бег-
лого каторжника . Вначале колонисты поль-
зовались собственной юрисдикцией. Им была 
дана видимость самоуправления, выборность 
должностных лиц. По позже эти льготы были 
ликвидированы. Учрежденная в 1766 в г. Са-
ратове Контора опекунства иностранных посе-
ленцев в 1871 была уничтожена и колонисты 
превращены в поселян-собственников. С 1874 
они были привлечены к исполнению воинской 
повинности. В 80-х гг. прошлого века немцы 
Поволжья потеряли свои преимущества, под-
верглись руссификации и, наконец, были под-
чинены на общем основании земским началь-
никам, урядникам и стражникам. 

Прибывшее в Поволжье вместе с беднотой 
в качестве колонистов сельское кулачество, 
а потом промышленная б у р ж у а з и я заняли 
господствующее положение в колониях. Со 
второй половины 19 века, при общем разви-
тии капитализма в России, растет и крепнет 
немецкая бурясуазия в Поволжья . Она исполь-
зует дешевые руки и организует производство 
(кустарное) сарпинки, выделку точильных кам-
ней, корзиноплетение, гончарное производство-
и т. д. Получает также развитие мукомольная 
отрасль промышленности. 

В своей знаменитой работе «Развитие капи-
тализма в России» В. И. Ленин приводит сле-
дующие данные о сарпиночном промысле в Са-
ратовской губернии: «„всем делом заправляют 
несколько лиц , . . . называющихся. . . фабрикан-
тами", на которых . . .работают „кустари", в том 
числе дети 6 — 7 лет за плату 7 — 8 коп. в 
день» ( Л е н и н , Сочинения,т . I I I , стр. 302).— 
В области сельского хозяйства к концу 19 века 
местная немецкая бурясуазия захватила в свои 
руки 36,5% всей посевной площади и со-
средоточила в своих руках основной сель-
ско-хозяйственный инвентарь и машины. Ана-
лизируя развитие капитализма в немецких 
колониях Поволжья , Ленин писал, что «эти 
наиболее свободно развившиеся колонии пока-
зывают нам, какие отношения могли бы и дол-
жны бы были развиться и в остальной Рос-
сии, если бы многочисленные остатки дорефор-
менного быта не сдерживали капитализма» 
( Л е н и и, там же, стр. 197). В частности, он 
указывал , что Повоузенский район «является 
наиболее типичным районом земледельческого 
капитализма в России» ( Л е н и н , там лее). 
Классовое расслоение, а затем и классовая 
борьба еще в 18 в. приводят бедняцкие массы 
немецких колоний к активному участию в кре-
стьянской войне под руководством Пугачева . 
В начало 20 в . , во время революции 1905,. 
здесь были крестьянские восстания в немецких 
колониях Новоузенского и Камышинского уез-
дов. 9 я н в а р я 1905 нашло отклик в слободе По-
кровской (г. Энгельс), где 22/1 (н. с. 4 / I I ) з а б а -
стовали рабочие всех промышленных заведе-
ний (ок. 1.000 человек), 26 (13)/П к забастовке 
присоединились рабочие ж.-д . мастерских, ко-
торые сняли с работы всех грузчиков ж.-д.. 
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ветки. 0*г той же Покровской слободы по кресть-
янской курии Самарской губ. в Гос. думу 
прошел с.-д. Комаре. Столыпинская земель-
н а я политика насаждения отрубов и хуторов 
дала еще большее обострение классовых отно-
шений и привела к новым столкновениям. 
Давала себя знать и русификаторская полити-
ка царизма,особенно сильно в первую мировую 
империалистич. войну. В 1915 советом минист-
ров принимается постановление «о некоторых 
вызываемых военными обстоятельствами мерах 
сокращения иностранного землевладения и зем-
лепользования в государстве Российском». 
П 1916 издается закон против «немецкого за-
силия», действие к-рого было распространено 
и на приволжских немцев. Вскоре после этого 
стало подготовляться изгнание из Поволжья 
всех немцев, намеченное на апрель 1917. Свер-
жение монархии помешало осуществлению это-
го варварского мероприятия. Когда колонисты 
обратились к Временному правительству за 
отменой этого закона, то Керенский согласил-
ся лишь «действие указа приостановить». От-
менила же этот указ лишь Великая Октябрь-
с к а я социалистич. революция, покончившая 
с национальным угнетением и открывшая широ-
кую дорогу для развития национальной куль-
туры, социалистической ио содерлсанию и на-
циональной по форме. 

В февральской бурж.-демократич. револю-
ции нем. буржуазия и кулачество в Поволжьи 
захватили в свои руки власть. Поело победы 
Великой Октябрьской социалистич. революции 

-они пытались обманным путем получить в свои 
руки устройство автономной немецкой области, 
но трудящиеся немцы Новоллсья, свергнувшие 
буржуазную власть в лице «Временного коми-
тета самоуправления» (Саратов), послали от 
себя делегацию в Москву, и нарком по нац. 
делам т. Сталин согласился с их предложением 
•об образовании немецкой автономной области, 
при условии, что этого пожелают немецкие ра-
бочие и крестьяне. Тов. Сталин с самого нача-
ла революции уделял огромное внимание вопро-
сам самоопределения Немцов Новоллсья. Улсе 
весной 1918, по инициативе т. Сталина, декре-
том Совнаркома был образован «Комиссариат 
по делам Немцев Поволжья». Тов. Сталин 
писал наркому внутренних дел т. Петровскому: 
«В интересах утверждения Советской власти на 
территории немецких колоний Саратовской и 
•Самарской губерний.. . и в целях удовлетворе-
ния культурно-национальных нужд трудовых 
масс упомянутого района,Народный Комиссари-
ат Национальностей.. . учрелсдает Поволжский 
Комиссариат по немецким делам». В июне 1918 
состоялся 1-й съезд Советов Немцев Новоллсья. 
•Съезд единогласно принял резолюцию об об-
разовании автономной области Немцев Повол-
ж ь я и избрал первый исполком, к-рому приш-
лось работать но только над административ-
ным и хозяйственным устройством области, 
но и защищать советский строй от поднявшей 
голову буржуазной контрреволюции. Немец-
кая буржуазия и кулачество в союзе с рус-
скими белогвардейцами при поддержке ино-
странных интервентов подняли восстание в 
Привольном и на горной стороне, но были раз-
громлены. 19/Х 1918 Ленин, «в целях укреп-
ления борьбы за социальное освоболсдение 
немецких рабочих и немецкой бедноты Повол-
лсья», подписал декрет об образовании авто-
номной области Немцев Поволжья. Во время 
гражданской войны многие немецкие села были 

разгромлены. С невероятной жестокостью бе-
лые бандиты вырезали и спускали в прорубь 
под лед не только коммунистов, но и беспар-
тийных членов профсоюзов. В одном с. Ровном 
погибло от бандитов около 100 человек, кроме 
убитых в бою. Немецкая беднота, организо-
вав партизанские отряды, дала много приме-
ров мужества, геройства в борьбе за Совет-
скую власть. Немецкие рабочие и крестьянская 
беднота боролись на всех фронтах гралсдан-
ской войны за социалистическую республи-
ку . 1-Й Екатеринштадтский немецкий коммуни-
стический полк боролся с оккупацией Герма-
нии на Украине, 2-й Бальцеровский немецкий 
нолк воевал против Врангеля и Деникина, 
1-й немецкий кавалерийский полк воевал в 
1 - й Конной Будённого с Врангелем, Махно 
и поляками. 

По окончании гралсданской войны и ликви-
дации бандитизма Советская республика Нем-
цев Поволлсья под руководством ВКП(б) при-
ступила к лечению ран и созданию новых со-
циалистических основ хозяйства и культу-
ры. Тялселыми были первые годы Советской 
власти в Поволлсьи. Империалистическая, и 
гражданская войны, бандитизм, а затем голод 
1921—22 подорвали хозяйство области; тре-
бовались гороичоские усилия для сохранения 
населения области, ic-poo, страдая от голода 
и эпидемий, частично уходило из Поволжья. 
Посевная площадь в 1921 уменьшилась по срав-
нению с 1917 на 64%. В итоге—из 452.629 чел. 
населения в 1920 к концу 1921 осталось 
350.400 чел., т . е. уменьшение на 20%, умень-
шилось также на 75% и количество скота и ло-
шадей. В 1922 благодаря помощи центра семе-
нами и пр. посевная площадь значительно воз-
растает, а промышленность Немобласти, полу-
чив поддержку крупной промышленности цен-
тра, начала восстанавливаться и крепнуть, как 
и все хозяйство области. 

6/1 1924 на 11-м Областном Съезде Советов 
Немобласти была провозглашена Автономная 
советская социалистическая республика Нем-
цев Новоллсья, а 31/1 1926 на съезде Советов 
И. П. АССР была принята конституция автоном-
ной республики. В первую и вторую Сталинские 
пятилетки, в период развернуто го социалистич. 
наступления на капиталистич. элементы города 
и деревни, Н. П. АССР оказалась передовой 
по проведению коллективизации в деревне и 
сильно механизировала свое сел. х-во. Разви-
лась и промышленность (см. нилсо). Вместе с 
ростом и изменением народного х-ва республики 
за годы социалистич. революции произошел 
большой подъем культуры (см. нилсо Народное 
образование). Дальнейшее развитие народного 
хозяйства и культуры H. II . АССР, ее быстрое 
продвижение к лучшей, еще более радостной 
жизни, к коммунизму обеспечены Сталинской 
Конституцией, твердым Сталинским руковод-
ством ЦК ВКП(б) и безграничной преданно-
стью делу коммунизма трудящихся Н - И. АССР. 
Партийной организации II. П. с первых дней 
ее организации пришлось вести упорную борь-
бу с националистическим уклоном,с пробрав-
шимися в ее ряды мелкобурлсуазными нацио-
налистическими элементами из обломков раз-
битых пролетарской революцией мелкобур-
жуазных партий. Твердое Сталинское руковод-
ство Ц К ВКП(б) и здоровое основное ядро в 
партийной организации Немцов Поволжья дали 
возмолсность побороть националистический ку-
лацкий уклон. К. Виноградов. 



НЕМЦЕВ ПОВОЛЖЬЯ АССР 

Электротракторы в иоле. Дом правительства n г. Энгельсе. 

Педагогический институт в г. Энгельсе. Разлив Волги. 
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I I . Физико-географический очерк. 

Немцев Поволжья автономная советская со-
циалистич. республика расположена на Вол-
ге мелсду 50° и 52° с. ш. Волга делит II. П. 
АССР на 2 части—бблыную, расположенную в 
низменном Заволзкьи, и меньшую — на При-
волзкской возвышенности; последняя при сред-
них высотах в 200 — 250 JH достигает наиболь-
шей высоты на водоразделе pp. Нловлн и Мед-
ведицы—327 м над ур. м. Поверхность возвы-
шенности сильно рассечена оврагами и балка-
ми, более узкими, но глубокими на крутом скло-
не, обращенном к Волге, и более широкими, но 
плоскими на пологих склонах, обращенных 
к бассейну pp. Нловлн и Медведицы. Высшие 
точки возвышенности приурочены к выходам 
юрских и нижне-меловых песчаников, выдви-
нутых из-под толщи верхие-меловых и палео-
геновых пород тектоническими процессами, 
образовавшими здесь северные отроги Доно-
Медведицкой антиклинали, осложненной сбро-
сами. На поверхности эти породы прикрыты 
плащом элювиальных суглинков. Высокий 
правый берег Волги сильно расчленен овра-
гами на отдельные выступы, получившие на-
звание «столбичей». З а широкой, разбиваю-
щейся на многочисленные рукава Волгой про-
стирается обширная равнина, несколько по-
вышающаяся и всхолмленная в северо-восточ-
ной части. 

15 низменной заволжской части II. П. АССР 
можно выделить три геоморфологических рай-
она: 1) сыртовое плато с холмистыми тектони-
ческими грядами, вытянутыми вдоль Волги 
и достигающими в высших точках (гора Три 
Мара) 158 м абс. высоты; гряды эти слоясепы 
меловыми н третичными породами (пишущий 
мел, опоки и песчаники), прикрытыми плио-
ценовыми сыртовыми глинами; мелкоречная 
и овражно-балочная сеть хорошо развита; 
2) древне-каспийскую плоскоравнинную низи-
ну, высотой до 55 м над ур. м., слолсенпую отло-
жениями Хвалынской трансгрессии, представ-
ленными в пониженных частях глинами, вбли-
зи же сыртов—песками; для равнниы типичны 
мелкие блюдцеобразные понилсення, бол ее круп-
ные впадины—-«лиманы» и заброшенные древ-
ние русла рок; долинная и овралено-балочная 
сеть развита слабо и врезана неглубоко. Гра-
ница между этими двумя районами обычно 
выражена резко; 3) широкую воллсскую пойму, 
лежащую частично низке уровня моря. 

Климат II. П. АССР отличается значитель-
ной континенталыюстыо и сухостью, особен-
но в Заволзкской части. Средние годовые тем-
пературы достигают + 5 ° , + 6 ° , при средних 
январских —11°, -13° и июльских +22 ,+24° . 
Продолзкитольность теплого сезона—ок. 7'/Ï ме-
сяцев. Из общего годового количества осадков 
(ок. 350 мм на Приволзкской возвышенности 
н 275—300 мм в Заволжьп) в теплый сезон 
выпадает ок. 70%. Район отличается сравни-
тельно слабыми ветрами. Относительно влазк-
ные зимние южные и юго-зап. ветры сменяются 
в марте сухими юго-восточными и восточными. 
Распределение ветров обусловливается поло-
жением оси высокого давления зимой несколь-
ко южнее территории Н. П . АССР и низким 
давлением, устанавливающимся летом наЮ.-В. 
Значительный недостаток насыщения воздуха 
влажностью, достигающий в среднем в пост, 
частях в теплый сезон 7,4 мм, вместе с сухими 
туманами и ветрами (суховеями) гибельно 

отразкается на растительности. Приволзкская 
часть и сев. треть заволзкской части Н. П. АССР 
заняты ковыльно-разнотравными степями на 
малогумусных южных черноземах. В средней 
части низменного Заволзкья расположены ко-
выльно-тнпчаковые степи на каштановых поч-
вах, сменяющиеся к югу полынно-злаковой по-
лупустыней на светлокаштановых почвах в 
комплексе с солончаками. Г. Рихтер. 

I I I . Население. 

Средняя плотность населения—20,0 чел. на 
1 км* (сельского—-17,2 чел. на 1 км2). Мень-
шая , правоберезкная часть П. П. АССР, отли-
чающаяся более благоприятными климатич. 
условиями и начавшая заселяться раньше ле-
вобережной, населена гуще: здесь средняя 
плотность населения повышается до 25-—30 чел. 
на 1 км*. В левобережья плотность надает 
по мере удаления от Волги, доходя в нек-рых 
районах до 10 чел. на 1 км* и даэке меньше. 
Городское население составляет 90 тыс. чел., 
т. е. 10,7% всего населения (против 7,0% 
в 1910 и 10,3% в 1920). Рост городского насе-
ления является результатом индустриализа-
ции республики при Советской власти. Все-
го имеется три города: Энгельс, Бальцер и 
Марксштадт и рабочий поселок Красный Текс-
тильщик. Рабочих и слузкащих—-55 тыс. чел. 
(1936). Национальный состав населения: нем-
цев—66,4%, русских—20,4%.украинцев—12%, 
прочих—1,2%. 

IV . Экономический очерк. 

При Советской власти, в результате последо-
вательного проведения в жизнь Ленннско-Ста-
линской национальной политики, Немцов По-
волжья автономная советская социалистич. 
республика получила возмолсность всесторон-
него развития производительных сил и стала 
к концу второй пятилетки передовым и высоко-
развитым с.-х. районом с быстро развивающей-
ся промышленностью. 

Промышленность на территории II. П. АССР 
была в дореволюционном прошлом незначи-
тельная и имела, гл. обр., местное значение. 
Единственной почти отраслью, Дававшей про-
дукцию, выходившую далеко за пределы райо-
на, было производство сарпинки (гл. обр. ку-
старное). Начало промысла было залоэкено 
в селе Сарепте (низке по Волге, вне продолов 
республики). В начале 20 в. работало ок. 12 тыс. 
ткачей-кустарей. В 1901 была построена пер-
вая текстильная фабрика. Коренным образом 
изменилось полозкение после победы Великой 
Октябрьской социалистич. революции. В 1937 
валовая продукция промышленности H. II . 
АССР достигла 145,2 млн. руб. при 16,1 тыс. ра-
б о ч и х ^ 1932 валовая продукция промышленно-
сти составляла ок. 40 млн. руб. в ценах 1926 
1927). Промышленное строительство республи-
ки базируется в основном на использовании 
местного с.-х. сырья. При Советской власти 
построены: овощеконсервный завод (Гуссен-
бах), махорочная фабрика (Марксштадт), кое-
теобрабатывающий завод (Энгельс), выраба-
тывающий клей и костяную муку, бэконная 
фабрика (г. Энгельс) и др. Заново создана мо-
лочная и томатная пром-сть. В 1914 действо-
вали 9 молочных заводов, перерабатывавших 
650 m молока, в 1932—89 заводов, перераба-
тывавших 16 тыс. т . Крупнейшим объектом 
строительства является гигантский мясоком-
бинат (г. Энгельс), начатый в нервом пятиле-
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тии и частично уже работающий. Сырьевая 
база комбината охватывает огромную терри-
торию—далеко за пределами H. I I . АССР. 
Развиваются и отрасли промышленности на 
привозном сырье. Реконструированный (почти 
заново построенный) завод «Коммунист» (Маркс-
штадт) освоил производство нефтяных дви-
гателей д л я сельского х-ва и речного транс-
порта; построены завод токарных станков 

(с. Гримм), трактороремонтный завод (г. Эн-
гельс), кирпичные заводы (гг. Энгельс и Баль -
цер). На правом берегу Волги начата добыча 
извести, трепела и др. Текстильная пром-сть 
подверглась коронной реконструкции. По-
строена фабрика, производящая окраску и на-
мотку п р я ж и . 

Обилие с.-х. сырья на территории республи-
ки, близость к ней Баскунчакского оз. и оз. Эль-
тон с их колоссальными запасами поваренной 
соли, а также Савельевских и общесыртовских 
месторождений сланцев; выгодное положение 
на мощной волжской магистрали на путях дви-
ж е н и я бакинской нефти и на ж. -д . магистра-
ли, связывающей Н. П. АССР с Средне-Ази-
атскими р е с п у б л и к а м и , — в с е это открывает 
широкие перспективы индустриального разви-
тия республики. 

Сельское хозяйство. Огромные успехи до-
стигнуты в социалистической реконструк-
ции с. х-ва . Колхозами охвачено 99,7% кресть-
янских х-в и св. 92% посевных площадей (эти 
и все последующие данные относятся к кон-
цу 1937). В 61 МТС имеется 5.513 тракторов, 
1.585 комбайнов. Организовано 20 совхозов 
(7 молочно-мясных, 6 свиноводческих и др.). 
Сельско - хозяйственные работы механизиро-

ваны на 83%. Большие достижения имеются 
в электрификации с. х-ва . В 1930 на террито-
рии республики была создана первая в Союзе 
электропахотпая станция. Работает 73 моло-
тильных агрегата, создано 50 электроороси-
тельных установок. 15 МТС и ряд совхозов 
электрифицированы. С 1930 по 1937 построено 
247 км высоковольтных линий передач и 2~5 км 
низковольтных. 

По интенсивности внедрения новой агротех-
ники республика занимает одно ир первых 
мест в Советском Союзе. В 193 рядовыми по-
севами была охвачена вся посевная площадь, 
пшеница была вся засояна сортовыми семе-
нами, площадь зяби составила 644,5 тыс. га 
(в 1933—241 тыс. га) и т. д. Снегозадержание, 
имеющее в условиях Н. П. АССР огромное зна-
чение, было проведено на площади в 251,6 ты-
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<;ич га; орошаемая площадь достигла 28 ты-
с я ч га; проводится лесомелиорация (5,3 тыс. га), 
мелиорация песков (1,5 тысячи га), оврагов 
(1,6 тысячи га) и т. д. Быстро внедряются мно-
гопольные севообороты; в 1936 было охвачено 
парозерновымн севооборотами (5 и 6 полей) 
67,9% пашни, паротравопольным (!) и 10 по-
лей)—20,4%. IIa полях Н. П. АССР работает 
"20 тыс. квалифицированных рабочих и тех-
ников, из них до 11 тыс. трактористов, до 
•2,5 тыс. комбайнеров и др. В среднем на кол-
хоз приходится до 50 квалифицированных ра-
ботников. Па основе развития стахановского 
движения значительно выросла производитель-
ность труда. Так , в среднем комбайном в 1933 
скошено'70 га, в 1936 -IIS га. 

Сельское хозяйство II. II . АССР имеет зер-
ново-животноводческое направление с преоб-
ладанием внутри зернового х-ва яровой пшени-
цы и с мясо-молочным и мясо-шерстным напра-
влением лсивотноводства.По развитию молочно-
го хозяйства республика выделяется во всем 
Нижнем Поволжьи. Вся удобная площадь исчи-

сляется в 2.715 тыс. за,из них под пашней нахо-
дится 2.064 тыс. га, иод выгонами—348 тыс. га, 
под лугами—63,8 тыс. га. Наиболее распахана 
правобережная часть республики. На основе 
социалистической реконструкции с. х-ва значи-
тельно вырос объем с.-х. производства. Посев-
ная площадь в 1937 достигла 1.406 тыс. га 
против 1.039 тыс. га в 1916. Зерновые куль -
туры занимают св. 1.168 тыс. га, т. е. около 84% 
посевной площади, в т. ч. яровая пшеница—-
<>43 тыс. га, т. о. ок. 4 6 % . Основными технич. 
культурами являются: подсолнечник (55 тыс. 
га), сарептская горчица (14,8 тыс. га), махорка 
(6 тыс. га против 200 га в 1918). Бахчевые куль-
туры занимают ок. 14 тыс. га. В последние годы 
внедряется культура винограда (гл. обр. в Зо-
лотовском и Добринском районах), под к-рым 
л 1937 было 104 га (против 12 га в 1930). Н. П. 
АССР является рассадником житняка—самой 
засухоустойчивой культуры из многолетних 
трав, прекрасного предшественника яровой 
пшеницы, освоболсдшощего поле от сорняков 
и дающего очень хорошее сено. Создана база 
производства высококачественных овощных 
семян (семеноводческий совхоз). Из года в год 
увеличивается уролсайность (в 1935 она в сред-
нем выросла по сравнению с 1934 на 25%) 
п благосостояние трудящихся (в 1936 колхо-
зами получено на трудодни на 83 тыс. m хлеба 
больше, чем в 1934). Непрерывно возрастает 
стадо. В 1938 было 219,9 тыс. голов крупного 
рогатого скота (в 1934—159 тыс.), 118,6 тыс. 
свиней (84 тыс.), 34тыс. лошадей, в том число 
конского молодняка—4.384 (в 1934—1.132), 
291 тыс. овец и коз (163 тыс.). В дореволю-
ционный период породистый голландский скот 
был только в кулацких хозяйствах; в настоя-
щее время это основная порода крупного ро-
гатого скота по всей республике. 

Основной проблемой сельского хозяйства 
11. II. АССР, как и всего Нижнего Новоллсья, 
является повышение уролсайноети на основе 
борьбы с засухой. Огромное значение в этой 
связи приобретает д л я хозяйства республики 
разрешение проблемы Большой Волги и свя-
занное с ней орошение Заволлсья. Исключи-
тельные успехи сельского х-ва И. П. АССР, 
как и всего народного хозяйства, являются 
блестящим опроверлсепием гнусной клеветы 
фашистов о, якобы, царящем в республике 
«голоде» и о «притеснении немцев». 

Транспорт. Важнейшей транспортной арте-
рией республики является Волга , но к-рой она 
получает нефть из Б а к у , соль с Баскунчак-
ского озера, рыбу из Астрахани, лес, фабрично-
заводские изделия и др. с Верхнего Новоллсья 
и пр. По Волге лее республика отправляет 
избытки своего сельского х-ва: хлеб, мясо, 
махорку и др. Железнодорожный транспорт 
насчитывает 350 км путей. Правоберелсье со-

1 вершенно лишено ж. -д . транспорта. Железно-
I дорожные линии связывают левобереленые 

районы республики с прочими районами Ниж-
него Заволлсья (по линии Урбах—Астрахань) 
п с юго-вост. районами Союза (по линии Эн-
гельс—Урбах—Уральск—Илецк и дальше на 
Актюбинск). 11а территории республики про-
исходит смыкание с Волгой железнодорож-
ных линий, связывающих ее с Западным Ка -
захстаном. Быстро развивается автотранспорт. 
К началу 1937 число грузовых автомашин до-
стигло 652 единиц. 

Э к о н о м и ч е с к о е р а й о н и р о в а н и е . Э к о н о м и ч е -
ски наиболее насыщены полоса, примыкающая 
к Волге, н правобереленая часть республики. 
Здесь наиболее высокая плотность населения, 
здесь лее сосредоточены основные индустри-
альные центры республики. По направлению 
сельского хозяйства — это район пшенично-
подсолнечный с животноводством молочно-
мясного направления . В левобероленой части 
республики, но мере продвижения па юго-
восток, плотность населения понижается, а в 
сельском хозяйстве все большее значение при-
обретает животноводство, принимающее мясо-
молочное направление. IIa юге значительные 
посевы горчицы. Э. Давыдов. 

V. Народное образование. 
В царское время на территории нынешней 

Немцев Новоллсья АССР были школы зем-
ские и церковные. В первых обучение волось 
исключительно на русском языке, в них бо-
лее 50% учителей были русские, совершенно 
не владевшие немецким языком. В церковных 
школах обычно на одного учителя приходилось 
200—300 учащихся , причем обучение ограни-
чивалось почти исключительно чтением по-
немецки в объеме, нообходнмом для изучения 
закона болсия. Тяжелое материальное положе-
ние трудящихся , эксплоатация большого числа 
детей с самого раннего возраста, особенно в 
сарпино-ткацком производстве, р у с и ф и к а т о р -
ская политика царского правительства, вызы-
вавшая ненависть населения к школе,—все 
это имело своим следствием низкую посещае-
мость школ и отсев учащихся до 70—80%. 
Неграмотность среди населения (от школьного 
возраста до 50 лет) доходила до 5 0 % . Библио-
теки были только в волостных центрах, при-
чем в этих библиотеках литература была поч-
ти исключительно русская , на немецком яз . 
книги были, гл. обр. , религиозного и патрио-
тического характера . Кино, театров, изб-чи-
тален, детских садов не было. 

Только Великая Октябрьская социалистич. 
революция дала народному образованию иное 
содержание и широкий размах. В П. И. АССР 
полностью введено всеобщее обязательное обу-
чение на родном языке. Ночти 100% учащих-
ся , окончивших IV класс в 1937, иродоллсают 
обучение в V классе. В 1913 на территории ны-
нешней II . И . АССР было только 68.600 уча-
щихся; с 1922 по 1937 в П. П . АССР число 
всех ппсол увеличилось с 327 до 421, а чн-
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ело учащихся с 41.878 до 103.934 (в среднем 
на одного учителя имеется 32 учащихся) . Сред-
них школ в 1913 было б и в них 600 учащихся , 
а в 1937—171 школа и учащихся в них 22.500. 
В педагогических училищах в 1914 было 114 
учащихся , а к 1938—1.210. Соответственно ро-
сту школ и учащихся растут и кадры учителей 
в начальных и средних школах: в 1922 число 
учителей составляло 771, а в 1938—3.217. 

До Великой Октябрьской социалистической 
революции на территории нынешней Немцев 
Поволжья АССР не было ни одного вуза . Те-
перь в Н .П . АССР есть 5 вузов (Педагогический 
институт 4-годичный, Педагогический институт 
2-годичный, Вечерний педагогический инсти-
тут, Сельско-хозяйственный институт, Высшая 
оельско-хозяйственная школа) , три рабфака 
(педагогический, ссльско-хозяйственный, ме-
дицинский), 11 техникумов, в т . ч. 4 педаго-
гических, один музыкальный, 1 индустриаль-
ный. В 1936/37 в вузах обучалось 1.137 чел. , 
на рабфаках и техникумах — 3.176 чел. Заоч-
ным обучением при педагогических училищах 
охвачено в 1938 1.120 учителей начальных 
школ, а при пединституте—428 учителей не-
полных средних и средних школ. В неполных 
средних и средних школах взрослых обучает-
ся 2.200 учащихся . Кроме того, в Н. П . АССР 
обучается большое количество курсантов на 
различных сел.-хозяйственных, школьных, до-
школьных, медицинских и др. курсах . Боль-
шинству студентов вузов и техникумов обес-
печены государственные стипендии. Так , напр. , 
учащиеся педагогических училищ получают 
в 1938 870.000 руб . стипендии.—Быстрым тем-
пом развивается и школьное строительство. 
В 1937 строилось 18 новых школьных зданий 
на 5.920 учащихся.—Так же неуклонно растет 
и сеть дошкольного воспитания. До револю-
ции дотских садов совершенно но было, а в 
1938 действуют 64 детсада на 1.801 детей. 
Кроме того, летом 1937 было 248 детплощадок 
на 8.377 детей. 

З а эти годы выросла большая сеть изб-
читален (в 1938—266) и библиотек (в 1938— 
93).—Кроме того, в Н . П . АССР есть 172 кол-
хозных клуба , 20 домов культуры, 13 клу-
бов профсоюзов и учреисдений.—В Н . П . АССР 
созданы национальный немецкий театр, дет-
ский театр, 52 кинотеатра, обширная радио-
сеть. Издается 29 газет, из к-рых 21 на нем. 
языке .—Только за три года (1933—35) немец-
кое издательство выпустило 2.861.000 экз . книг 
(555 названий нем. книг), в т . ч . 1.472 тыс. учеб-
ников (176 названий). Соответственно росту на-
родного хозяйства непрерывно растут и ассиг-
нования но местному бюджету республики на 
просвещение. В 1924 было отпущено462,2 тыс. 
руб . , а в 1938 было отпущено 37.127 тыс. руб. 
Немцев Поволжья автономная советская со-
циалистическая республика, в результате по-
следовательного проведения Ленинско-Сталин-
ской национальной политики, стала республи-
кой цветущей социалистической культуры. 

V I . Здравоохранение . 

Только после победы Великой Октябрьской 
социалистич. революции была создана на тер-
ритории Н . П. АССР мощная медико-санитар-
ная организация. Больничная сеть выросла 
к 1936 до 68 больниц на 1.363 койки, против 
27 больниц на 318 коек в 1913; врачебных ам-
булаторий и поликлиник в 1936 было 82, против 
I I B 1923; фельдшерско-акушерских пунктов— 
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43. На 1.000 населения в городах в 1936 прихо-
дилось 7,35 койки, в 1913—1,67 койки; по срав-
нению с 1925 показатель обеспеченности насе-
ления коечной помощью вырос больше чем 
в 2 раза . При Советской власти появился ряд 
специальных учреждений: 8 детских и жен-
ских самостоятельных консультаций, 3 тубер-
кулезных диспансера и пункта, 1 венерический 
диспансер, 2 венерических пункта. Ясельная 
сеть, совершенно отсутствовавшая до Великой 
Октябрьской социалистич. революции, выросла 
до 384 яслей на 9.244 койки. В результате Ле-
нинско-Сталинской национальной политики и, 
в частности, широких оздоровительных меро-
приятий физическое состояние населения Н. П. 
АССР значительно улучшилось, что видно и з 
следующих данных: 
П о к а з а т е л и ф и з и ч. р а з в и т и я м о л о д е ж и 

п р и a u н а 1935 п о с р а в н е н и ю с 1927. 

1927 1935 

Рост в см 107,ЗН 107,9 
Вес в кг . • 00,77 04, И 
Окружность груди в см . . . . 87,07 91,95 

Несмотря на возросшие требования, в 1935 
на 1.000 призываемых признано негодными по 
туберкулезу легких лишь 0,73 чел. против 
11,99 в 1913. Резко снизилась эпидемическая 
заболеваемость населения Н . П . АССР, что 
видно из следующих данных: 
П р о ц е н т с н и ж е н и я э п и д е м и ч е с к и х 
з а б о л е в а н и и в 1935 н о с р а в н е н и ю с 1913. 

Оспа 100 Дифтерия . . . 92,4 
Брюшной тиф . 77,3 Дизентерия . . . 83,7 

НЕМЦОВА, Божена (1820—62), чешская писа-
тельница, представительница жанра! реалисти-
ческой повести из народного быта. Литератур-
ная деятельность Н . началась накануне рево-
люции 1848 года. Увлечение народным творче-
ством, характерное д л я ряда чешских писате-
лей этого поколения, я р к о отразилось в обра-
ботках сюжетов народной сказки. Лучшим про-
изведением Н. является ее автобиографическая 
повесть «Babièka» (1853—55), ставшая классич. 
произведением чешской литературы и переве-
денная на многие языки , в том числе и на 
русский («Бабушка», СГ1В, 1900). Изображение 
быта чешского крестьянина, его взаимоотно-
шения с помещиком [рассказы в сборниках: 
«Четыре эпохи» («Ctyry doby», 1856), «В замке 
и под замком» («V zâmku a podzâm£i», 1857)] в 
значительной мере идеализированы. 

НЕНАПАДЕНИЕ (франц. и англ. non-agres-
sion), как одна из форм последовательной по-
литики мира, проводимой СССР, составляет 
предмет ряда договоров СССР с другими госу-
дарствами. Уже в 1922 на Московской конфе-
ренции по разоружению советская делегация 
выступила с проектом общего договора о Н . 
между Советскими республиками, Прибалтий-
скими государствами и Польшей. В дальней-
шем Советское правительство стало на путь 
двусторонних договоров о Н. , заключенных 
им с Турцией (1925), Литвой (1926), Ираном 
(1927), Афганистаном (1931), Финляндией, 
Латвией, Эстонией, Францией (1932), Италией 
(1933) и Китаем (1937). Первоначально ограни-
ченные сроками в 3—5 лет, эти договоры были 
в дальнейшем частью продлены на новые 
сроки, частью превращены в бессрочные. 
Предложения Советского правительства о за-




