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Начало взаимодействию чехословацкого населения с Советской Россией, а именно с территория-
ми, относящимися к региону, было положено в первой половине ХХ в. После событий Октября 1917 г. 
рабочие капиталистических стран выступили в защиту Республики Советов, т. к. на фоне продолжаю- 
щейся Первой Мировой войны, идея мировой социалистической революции была достаточно попу-
лярной [2, с. 63]. Европа «бурлила». На планете появилось первое рабоче-крестьянское государство. 
Над колоннами демонстрантов появились новые лозунги: «Руки прочь от Советской России!» [4, с. 2].

Уже после окончания гражданской войны началось движение за оказание производственной по-
мощи Стране Советов, которое выражалось в стремлении трудящихся других стран переселиться в Со-
ветскую Россию, чтобы внести вклад в восстановление народного хозяйства и строительство социализ-
ма [2, с. 63]. Рабочие других стран откликнулись на призыв В.И. Ленина оказать интернациональную 
помощь трудящимся молодого советского государства. «Одними из первых откликнулись на этот при-
зыв в начале двадцатых годов коммунисты Чехословакии. Они организовали группы из квалифициро-
ванных рабочих для выезда в Советский Союз. Одна из таких групп была направлена во Фроловский 
район» [3].

Правительство Чехословакии  всячески  старалось  затянуть  отъезд,  чтобы  коммунары  приехали  
на  новое место жительства не  в  благоприятную весеннюю пору,  а  в  зиму  [5]. Вместо намеченного  
срока – 4 апреля 1925 г. – коммунары смогли выехать только глубокой осенью. 7–8 ноября 1925 г. 120 се-
мей, 500 человек,  выехали из местечка Годонино  в Царицын  [1]. Только  в  последних  числах 
ноября 1925 г. на станцию Арчеда прибыли 113 семей коммунаров общей численностью 385 чело-
век [2, с. 65].

Несмотря на то, что советское государство и оказывало иммигрантам существенную поддержку, 
обеспечивая им беспошлинный и безакцизный провоз орудий труда и предметов домашнего обихо-
да, льготный провоз груза до места поселения и другие формы помощи, «поезд, на котором молодые 
словаки вместе с семьями уезжали, чтобы помочь неведомой России, напоминал баррикаду. Из бур-
жуазных толп бросали в отъезжающих не только бранные слова, но и многое поувесистей. Пытались 
вырвать из рук детей, повредить лобогрейки и сноповязалки, купленные интернационалистами на по-
жертвования многих тысяч друзей молодой республики Советов» [4, с. 2].

Однако трудности не испугали коммунистов. Коллектив еще больше сплотился и был полон ре-
шимости выполнить напутствия своих товарищей, с которыми они выступили на торжественном ми-
тинге перед  самой отправкой  эшелона  в Россию. Теплая  встреча на фроловской  земле  еще больше 
укрепила в иммигрантах уверенность в успехе своего дела [3].

* Работа выполнена под руководством Орешкиной Т.Н., кандидата исторических наук, доцента кафедры отечественной истории 
и историко-краеведческого образования ФГБОУ ВО «ВГСПУ».
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Всего  чехословацкие  рабочие  создали  семь  таких  коммун  [5]. В  коммуну  принимали  в  основ-
ном  коммунистов  и  комсомольцев.  Каждый  обязан  был  внести  в  кассу  250  крон  вступительного  
и 5000 крон паевого взносов [3]. Во многом эти средства ушли на покупку сельхозмашин, инвентаря 
и оборудования для промышленного и сельскохозяйственного производства. В своих воспоминаниях, 
одна из участников Товарищества, А. Томан писала: «Чехословаки привезли большое количество обо-
рудования, для сельского хозяйства, для разных мастерских, для обувной мастерской, для кожевенного 
завода, для валяльного цеха, передвижную электростанцию и так далее, и даже два трактора» [7, с. 1]. 
По словам А. Томан, чехословацкие коммунары восстановили давно не работающую мельницу, по-
сле чего она стала молоть в сутки 45–50 тонн как крестьянского, так и государственного сортового по-
мола. Одновременно с этим в 1926 г. оставшаяся часть чехов-рабочих объединилась в кооперативно- 
промысловое  товарищество,  получившее  название  «Товарищество  чехословацких  эмигран-
тов»  [2,  с.  67].  В  документах  научно-вспомогательного  фонда  Фроловского  городского  краевед-
ческого  музея  содержится  информация,  раскрывающая  деятельность  Товарищества  за  шесть  лет.  
Так, «Товарищество чехословацких эмигрантов» «принялось за восстановление электростанции, кото-
рая, как и мельница, в прошлом принадлежали местному буржую – Дееву. Пущенные в эксплуатацию 
эти два предприятия принесли не мало пользы нашему Фроловскому району, обслуживая его мельни-
цей и питая электроэнергией» [6].

В 1928  г.  «Товарищество организовало в районе первую хорошо механизированную чувячную 
мастерскую и подсобное предприятие к этой мастерской, небольшой кож-завод. В 1929 г. Товарище- 
ство приступило к постройке более мощного, более механизированного кожевенного завода, осущес- 
твив это дело в 1930 году» [Там же].

В  1930  г.  после  начала  коллективизации  крестьянский  помол  значительно  сократился,  в  связи 
с чем мельница стала нерентабельной. Все оборудование было перевезено в другой район, а здание 
мельницы было реконструировано. К механической части был пристроен новый литейный цех и нала-
жен выпуск кроватей и литой посуды. Одновременно с этим много работали знаменитые мастера обув-
ного дела над созданием обувного производства – братья Козмик, Дворжак Рудольф, Коваржик Влади-
мир и др. [8]. «Кожзавод выпускал ежедневно 300 штук кож. хрома, щеврет и лайки исключительного 
качества, все процессы были механизированы. Также ежедневно выходили из производства 50 штук 
кож крупного рогатого скота – подошвы и 150 овчинных шуб. Кожевенная обувная мастерская выпус- 
кала ежедневно в начале 250 пар мужских и женских сандалий, а в дальнейшем детские ботинки –  
выходные и рабочие сапоги. В последние предвоенные годы мастерская выпускала 500 пар изящной 
обуви ежедневно, а после 1940–1941 гг. военную обувь сапоги и ботинки для красной армии, валяль-
ный цех также был механизирован и выпускал 150 пар валенок в сутки» [7].

Кроме  вышеперечисленных  преобразований,  «Словацкая  коммуна»  пережила  несколько  ре-
организаций. В  1930-е  годы  она  была  воссоединена  с  промышленной  артелью  чехословацких  эми- 
грантов,  которая  также  была  реорганизована.  Из  этой  артели  возникали  два  небольших  предприя-
тия: артель «Красный вагранщик» с литейно-механическим производством и артель имени III Интер-
национала с кожевенно-обувным и валяльным производством. Бывшая коммуна была присоединена  
к этой артели как сельхозцех [8].

В 1931 и 1932 гг. Товарищество занимало первое место в системе «Сталкожпромсоюза» и было 
награждено переходящим Красным знаменем. В товариществе было развернуто социалистическое со-
ревнование. В 1935 г. соревнованием было охвачено 127 человек, из них 98 были ударники [2, с. 67].

Товарищество выполняло и перевыполняло годовые задания. План 1933 г. товарищество выпол-
нило на 117,9%, валовый оборот составил 567974 руб. по промышленному производству и 550689 руб. 
по  сельхозцеху. В  октябре  1934  г.  Сталинградский  крайпромсовет  премировал  товарищество  пере-
ходящим  Красным  знаменем  за  лучшие  показатели  в  выполнении  плана  и  улучшении  быта  рабо- 
чих [Там же, c. 68].
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Таким образом, вклад чехословацких эмигрантов в промышленное развитие г. Фролово был зна-
чительным,  именно  благодаря  упорному  труду  рабочих-чехов  в  городе  была  создана  материально- 
техническая и производственная база, на которой в дальнейшем образовывались и вырастали крупные 
промышленные предприятия. Рост промышленных предприятий в начале ХХ в. во Фролово дал воз-
можность получить работу и приобрести специальность многим сотням фроловских юношей и деву-
шек, которым чехословацкие специалисты с большой охотой передали свой опыт и знания.
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DEVELOPMENT OF FROLOVO OF THE VOLGOGRAD REGION  
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The article deals with the contents of the articles of the local periodicals and the recollections of the direct participants.  
There is given the characteristics of the role of the Czechoslovak emigrants in the industrial development  

of Frolovo in the period under review. There are presented the results of the research characterizing  
the practical help that was carried out in the creation of the material and technical  

and production basis that was used further for the development  
and establishment of huge industrial enterprises.
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