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Глава 1. ОЦЕНЩИК ЗА РАБОТОЙ

П
осещение Торгсина начиналось со 

скупки, где оценщики принимали 

ценности у населения. В больших 

магазинах в крупных городах скуп-

ка проходила в специальных комнатах или даже в от-

дельном здании, но в большинстве случаев столы 

оценщиков находились в торговом зале магазина. 

Чем крупнее город, тем больше в нем было торгси-

новских магазинов и скупочных пунктов. В октябре 

1933 года лишь в одном Ленинграде работали более 

20 скупочных пунктов, тогда как во всей Ленинград-

ской области их было только 58.

В крупных городах скупка была специализиро-

ванной. Там имелись и специалисты по драгоценным 

металлам, и специалисты по драгоценным камням, 

работали специальные инвалютные кассиры, а оцен-

щиков поставлял Госбанк *. В глубинке квалифици-

рованных людей не хватало. Где-то вдали от Москвы 

кассир зарисовывал карандашом в тетрадь попавшую 

в руки монету или иностранную купюру, тем и руко-

водствовался. Стоит ли удивляться тому, что он порой 

принимал за настоящие деньги фотографии банкнот, 

* Госбанк должен был обеспечивать скупочные пункты приемщиками-оцен-
щиками и нести ответственность за их работу. Торгсин, в свою очередь, отве-
чал за предоставление помещений, канцелярского имущества, инструментов, 
реактивов и прочего, а также охрану. По правилам, установленным в 1933 году, 
Госбанк сам должен был вывозить ценности со скупочного пункта не позднее 
следующего операционного дня.
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вырезанные из справочных материалов. В провин-

ции штат местного торгсина порой состоял из одно-

го человека, который по совместительству был и ди-

ректором, и приемщиком, и продавцом, и курьером. 

Под свою ответственность он хранил ценности дома 

и раз в месяц за много верст возил их в ближайшее 

отделение Госбанка, откуда их отправляли в Москву.

В торгсиновской скупке, особенно в больших го-

родах, постоянно толпились люди, создавая толчею 

в скупочных помещениях и торговых залах. С нача-

лом обслуживания советских покупателей жалобы 

директоров скупочных пунктов на невозможность 

обслужить всех желающих сдать ценности были рас-

пространенным явлением. Из Ленинграда, например, 

писали: «Золотая касса не может в короткий восьми-

часовой срок пропустить всех желающих сдать золо-

то. Больше 70–80 человек не пропустить, а желаю-

щих 100 человек, приходится их разбивать по дням. 

Многие говорят: „Я больше не приду“». Оценщики 

вынуждены были продлевать часы скупки и рабо-

тать в две смены. 

Индустриализация остро нуждалась в валюте, 

и чтобы заставить скупку работать быстрее, летом 

1933 года оценщиков Торгсина перевели на сдельщи-

ну. Их зарплата стала зависеть от того, сколько кли-

ентов они успели обслужить. Установленные нормы 

были астрономическими. Для того чтобы получить 

максимальную зарплату, оценщик должен был при-

нять не менее 4200 «сдатчиков» в месяц, то есть (ра-

ботая без выходных) более 140 человек в день! Даже 
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обслуживая порядка 80 человек в день (2400 человек 

в месяц), он мог рассчитывать только на минималь-

ную зарплату. Сдельщина больно ударила по работ-

никам мелких магазинов в отдаленных районах, где 

из-за ограниченного числа покупателей план хрони-

чески не выполнялся. В крупных городах в погоне за 

нормой оценщики работали в спешке, что было чре-

вато ошибками. «Как можно перевести пробирера * 

на сдельщину, если его работа зависит от сдатчиков 

ценностей? — возмущался один из директоров. — Есть 

сдатчики — работает, нет — сидит без дела».

С переходом на сдельщину от количества обслу-

женных «сдатчиков» стал зависеть и размер продук-

тового пайка, который получали сотрудники Торг-

сина. Торгсиновский паек называли золотым, и не 

зря. Он состоял из валютных экспортных товаров, 

но платить за них нужно было в простых рублях по 

кооперативным ценам. В голодные годы первых пя-

тилеток золотые пайки являлись одной из главных 

привилегий торгсиновских работников. Пайковые 

нормы были те же, что и при начислении зарплаты: 

наилучший паек в размере 12 золотых рублей пола-

гался оценщикам при обслуживании 4,2 тыс. сдатчи-

ков в месяц. При каждом последующем уменьшении 

нормы на 600 человек стоимость пайка снижалась 

на 2 рубля, так что при обслуживании 2,4 тыс. чело-

век в месяц приемщик получал только половинный 

шести рублевый паек. 

* Пробирер — оценщик, который устанавливал пробу драгоценных металлов.
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