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СТАНОВЛЕНИЕ МЕННОНИТСКОГО 
МАШИНОСТРОЕНИЯ НА ЮГЕ УКРАИНЫ 

(ЗО-е гг. XIX ст. -1900 г.) 

Простежений процес розвитку менонiтського сiльськогосподарського машнно
будуваиня на раннЬ: етапах перетворения даного виду пl,цприемнвцысо'i дlяльвостl з 
ремес..'lа в промвмове виробвицтво. ПроаналЬоваво процеси формувавня регlоиlв 

· економiчиого впливу, а т~tкож Юлысlснl показники долi меиоиiтського машинобуду
ваиия в загальноукраiнському виробництвl. 

ОбiЦИй анализ экономического развития меннонитского общества в 
России позволяет выделить наиболее приоритетные направлеJШЯ пред
принимательства, в которых меннониты добились наибольших успехов. 
Неоспоримым являлся вклад меннонитов в развитие сельскохозяйствен
ного машиностроения в Украине. Находясь в основе формирования дан
ной отрасли промыmленности, меннониты тем самым способствовали 
успешной капиталистической индустриализации и продвижешnо Рос

сийского государства по пути к проrрессу и эмансипации. 
Анализ меннонитского сельскохозяйственного машиностроения по

зволяет выделить несколько этапов его развития: 1830-1850 rт. (доиндус
триальный), 1850-1885 rт. (возникновение промытленного машино
строения), 1885-1900 гг. (становление и признание), 1900-1914 rт. (этап 
регионального экономического доминирования). Наибольшее количество 
информации, которым располагают исследователи, позволяет осветить 
деятельность меннонитских машиностроительных производств на пос

леднем этапе их деятельности. По ранее проведеиным нами подсчетам в 
1911 г. меннонитское машиностроение по двум губерниям, Екатерино
славекой и Таврической, составляло 26% общеукраинского. Эги цифры 
кажутся еще более значительными с учетом того, что, согласно переписи 
1897 г., меннонитское население в Екатеринославской и Таврической 
губерниях составляло соответственно 1,13 и 1,7%1. Что же явилось осно
вой столь яркого коммерческого успеха? Как происходило становление 
меннонитского машиностроения в России на ранних этапах? В представ
ленной статье будет предпринята попытка ответить на данные, сущест-
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вешrые для понимания развития меннониrского предnринимательства в 

целом вопросы. 

ДоиндустрuШiьный период (1830-1850 гг.). Как известно, Россия, 

будучи до второй половины XIX ст. аграрной страной, долгое время экс
портировала сельскохозяйственную технику. Развитие сельского хозяй

ства в условиях крепостного права происходило преимущественно за 

счет увеличения трудеинтенсивности подневольного труда. В тех исто

рических условиях это бьш одШI из возможных, но явно малоперспек

тивных путей экономического созревания. Однако уже в назвашrый пе

риод бьmи сделаны некоторые шаги в направлении прогрессивного раз

вития отечественного производства сельскохозяйственных машШI. В юж

ных rуберниях первые фабрики по производству сельскохозяйствеШ!ЬIХ машин 
были основаны в с.Штейндорф близ Лугаиска (завод Шумана, 1840 г.) и Чер
ниговской губернии (помещика Кандыбы, 1841 г./ С 1840 по 1843 г. 
здесь бьmо произведено 106 машиlf. Если в 1846 г. было зарегистри
ровано 4 такие фабрики, то в 1854 г. их числилось уже 8 (из них 2 мен
нонитских)4. По попятным причинам, первые заводы, возникшие в Рос
сии в первой половине названного столетия, едва ли могли суrцественно 

повлиять на общую картШiу состояния отечественного машШiостроения. 

А между тем, отмечая в целом низкий уровень использования сель

скохозяйственных маШШI в южном регионе, мы забываем о регионах, 

которые выгодно отличались по данному показателю. К их числу отно

сятся зоны меннониrских колоний, расположенных в Таврической и Ека

терШiославской .губерниях: всего 53 поселения. По сведениям на 1851 г., 
на территориях ~олочанских (Гальбштадтской и Гнаденф~1ьдской во

лостей Таврической .губернии) и ХортiЩКих (ЕкатерШiославской .губер

нии) проживало более 22 000 человек меннонитского населения5 . Разви
ваюrциеся в особых экономических условиях компактно расположенные 

поселения уже в первой половШiе XIX в. сформировали «особую эконо
мическую зону>>, атрибутивной особенностью которой являлось ДШiа

мичное развитие товарно-денежных отношений и формирование капита
листической экономической модели со всеми ее составляющими6. Одним 
из результатов развития поселений в условиях данной специфической 

зоны явились ускореШIЫе темпы развития предпрШiимательства на тер

ритории поселений. Занимаясь преимущественно фермерством, менно

ниты остро вуждались в инвентаре и сельскохозяйственных машинах. В 

1840 г. на территории 43 менвонитских селений (995 хозяйств) были за
регистрированы 80 молотильных, 100 веятельных машин, а также 
300 приспособлений- катков для молочения. В 1855 г. в собственности 

молочанских поселенцев находилось 2110 rшугов, 3579 борон и 3795 по
возок7. Журнал ~стерства государственных имуществ сообщал, что 
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техника, находившаяся в пользовании поселенцев, производилась пре

имущественно местными ремесленниками8. Экономическое перераспре
деление в условиях общего более высокого уровня жизни населения ко

лоний обусловило высокий экономический статус ремесленников, что 
позволяло им выделять средства для закупки минимума необходимого 

оборудования, а следовательно выполнять работы самого сложного уров

ня. 

Основными специализациями, чья деятельность была связана с ра

ботой с сельскохозяйственной техникой (машиностроением), являлись 
кузнецы, оловянщики, каретники и ... часовые мастера. Процент предста
вителей данных специальностей в разное время составлял от· 4 до 26%9. 

Даже на первых этапах развития машиностроения и утверждения ремесла в ко

лониях они имели самый высокий доход: каретники получали 1 177 руб., 
жестянщики- 720 руб., кузнецы- 489 руб. 10 По сведениям А.Клауса, в 
1855 г. мастеровыми Молочанского округа бьmо изготовлено машин, 

плугов, повозок на сумму 34 638 руб. 11 В 1854 г. здесь же было произве
дено 625 повозок, 325 плугов, 63 бороны, 28 зерновеятельных уст
ройств12. Меннонитские ремесленники не только ремонтировали и копи
ровали завезенную из Европы технику (известно, например, что они пер

выми популяризировали в России молотилки шведского образца 13). Им 
удавалось весьма удачно модифицировать некоторые изделия, а также 

изобретать собственные модели. Например, плуг колониста Бетхольда 

совершенствовался на протяжении всего XIX ст. Ремесленники множест
ва механических мастерских работали в данном направлевии14 . В 1854 г. 
появился буккер - многолемешный плуг, применявшийся для вспашки 
черноземных земель. Он объединял в себе особенности плуга и бороны. 

Механизм был создан для практикуемой меннонитами системы обработ

ки земли под паром. Считается, что первый буккер бьm изготовлен коло

нистом Бехтольдом из колонии Фрейдентал15 . По другим версиям, он был 
изобретен кузнецом из Лихтенау Исааком Дерксеном16 . Глубокий плуг 
был изготовлен Дирком Диком с Хортицы, за что изобретатель получил 

золотую медаль сельскохозяйственной выставки 1844 г. 17 Среди ранних 
изобретений Дика наиболее значительным является молотильная маши
на, созданная в 1827 г. 18 Изобретение прошло апробацию в Хортицких 
колониях осенью 1842 г. Результат эксперимента был столь убедитель
ным, что местные колонисты приняли решение внедрять механизм. 

По сведениям на 1866 г., в колониях было изготовлено сельскохо
зяйственных орудий на сумму 99 227 руб. 19 Характерно, что большая 
часть изделий (на сумму 61 862 руб.) была продана за пределы колоний 
(русским помещикам и крестьянам, купцам, а также ногайцамi0. Таким 
образом, уже на доиндустриальном этапе развития сельскохозяйственно-
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го машиностроения меннонитские колонии иrрали роль своеобразной 

показательно-пассионарной си.;-rы и, как демонстрируют вышеприведен

ные факты, оказывали прогрессивное влияние на сельскохозяйственное 
развитие, прежде всего, близлежащей периферии, а равно и южноукраин

ского региона в целом. Накопленный за названный период технический 

опыт способствовал тому, что в последующем меннонитские поселения 
стали базовыми территориями для развития отечественного машино

строения. 

1850-1885 гг. (возникновение и расширение меннонитского фабрич
ного люшиностроенuя). До 1853 г. на юге страны в целом появи.'lось око
ло двух десятков механических заводов, которые изготавливали сельско

хозяйственные орудия труда с общей стоимостью оборудования на них 

около 930 тыс. руб. Долгое время в Российской империи производилась 
преимущественно недорогая техника, поскольку ввиду недостатка сырья 

производить машины, при изготовлении которых использовалось железо, 

бьшо фактически невозможным. По этой причине правительство вынуж

дено бьшо поощрять приток иностранной техшши в Россию. По тамо

женному тарифу 1850 г. ввоз машин иностранного производства не обла
гался налогом. Импорт машин непрерывно возрастал вплоть до 70-х гг. 

XIX в. 21 Соотношение между русской и импортной сельскохозяйствен
ной техникой достаточно точно продемонстрировали экспонаты выста

вок 1864 г. и 1870 г. Из 75 представленных в экспозиции плугов только 
33 имели российское происхождение22 . В условиях возрастающих продаж 
многочисленные европейские фирмы основывали на территории России 
склады и мастерские для обслуживания техники. После 1860 г. часть та
ких мастерских приступи.'lа к самостоятельному производству сельскохо

зяйственных машин. Таковым бьш наиболее распространенный путь об

разования отечественных фабрик сельскохозяйственного машинострое
ния23. 

В свою очередь, меннонитские предприниматели демонстрировали 

иной путь эволюции машиностроительного производства. Большинство 

меннонитских фабрик возникли на базе ранее действовавших ремеслен
ных мастерских. Как правИIIо, опыт, накопленный в других производ

ствах, позволял справляться с этой непростой задачей. Так, Питер Лепп, в 

прошлом часовой мастер, приступивший к ремонту сельскохозяйствен

ной техники, впервые стал известен в 1842 г. как изобретатель приспо

собпения для рыхления rрунта24 . Прогрессивное развитие мен.нонитских 
предприятий данного типа прохоДИIIо в направлении от ремесленного к 

домашнему производству и затем к фабрично-заводскому предприятию. 

В этом отношении особенно пеказательными являются воспоминания 

Я.Нибура - основателя фабрики в Ольгофельде Таврической губернии: 
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«В 1882 г. открыл мастерскую. Сначала работал с 2-3 подмастерьями, но, 
благодаря моим стараниям и поощрительному сбыту изделий, мастерская 

преобразилась в маленькую фабрику, где работало около 30-ти человек с 

помощью паравой машины ... Устроил еще и литейное заведение»25 . Фак
тически каждое из меннонитских предприятий прошло подобный эвошо

ционньrй путь. На ранних этапах своего функционирования первые мен

нонятекие машиностроительные предприятия являлись заведениями 

«домашней промышленности», или, как было определено в «Уставе о 

промышленности». (1832 г.), «малыми фабриками и заводами», отличав
шимися от настоящих мануфактурных заведений только меньшим разме

ром, но при этом не имеютими ремесленного характера26 
Дальнейшим толчком ДJIЯ развиrия внуrреннего производста сельско

хозяйственных машин бьmа рефоfма 1861 г. К этому времени страна уже бьт.а на .. 
водиена зарубежной, преимущественно а.I-ПЛИЙской техникой, каrо~ ;щлеко не 
вcerw сооrвеrс1ВО:вала природным особенностям украинской почвь:С . В результате 
зrom многие машины либо простаиваJJИ. либо ломались. В этих условиях опьrr мен
нониrских предпринимателей оказался весьма существенным. 

В числе первых заявивших о себе производств по созданию сельско

хозяйственной техники на территории меннонитских колоний следует 

упомянуть: завод П.Леппа на Хортице (основан в 1850 г,i8, А.Копа (Хор
тица, 1861(63) г,i9 . В 70-х rт. были основаны производства Гильдебранд
та и Присса на Хортице и Шенвизе, а также завод Нойфельда в Софиев
кезо. 

Деятельность местных предприятий некоторое время не приносиJ.rа 

ожидаемых результатов. Темпы производства на заводах сдерживались 

узостью потребительского спроса, который был существенно расширен 

лшпь после появления железнодорожного сообщения. В ЕкатериноСJшв

ской губернии к 1895 г. насчитывалось 12 железнодорожных линий31 

Наличие железнодорожных артерий способствовало ускоренному 

вовлечению губернии в капиталистический рынок и, следовательно, 

стимулировВJ"IО экономический потенциал хортицких поселений. В тече

ние 80-х гг. XIX в. в Екатеринаславекой губернии на Хортице и в пекото
ром радиусе от колоний бьшо образовано 7 новых предприятий: завод 
земледельческих машин ЯЯ.Кригера в Гуляйполе (1882 г.), завод 

Б.В.Ремпеля в Павлавке (1883 г.), завод Шульца (1885 г. в Павлавке ), 
новое производство «Лепп и Вальмаю> в Шеивизе (1888 г.), А.А.Копа в 
Шеивизе (1888 г.), М.Я.Янпена (1888 г., хут.Скелеватый), Иог.Иог.Фрезе 
(1888 г., Зеленополь). 

В свою очередь, отсутствие железнодорожного сообщения замедпя

ло экономическую эмансипацию региона расположения Молочанских 
мешюнитских пос<::ленRW2 Развитие меннонитского сельскохозяйствен-
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ного маiПШiостроения на территории Гальбшrадтской и Гнаденфельд

ской волостей фиксируется с начала 80-х rт. В названное десятилетие 

возникли предприятия Г.Г.ФраfЩа и ПП.Шредера (1880 г., Гальбштадr), 
И.Г.Нибура (1881 г., Ольгофельд), А.Я. и В.Я.Классенов (1886 г., Кизи
яр), «Нейфельд и К0» (1890 г., Вальдгайм, 1893 г., Серrеевка), И.Я.Лан

rемана (1894 г., Спат), И.И.Кригера (1895 г., Бердянск). Всего по данным 
дВух губерний в 70-е rт. XIX в. было основано 4 меннонитских заво,IЩ 
сельскохозяйственного машинОСiроения, а в 80-е rr. их возникло 12. 

В результате быстрого развития машиностроения на юге страны в 
середине 80-х rт. XIX ст. здесь производилось 17% всероссийского вы
пуска машин, сформировалось два района машиностроения всероссийс
кого значения: Херсонско-Екатеринославский (8% производства) и Киев
еко-Харьковский (6,5% производства)33 • Общий анализ развития менно
ниrского предпринимательства в южных губерниях во второй половине 

XIX в. позволяет выделиrь несколько регионов меннонитского экономи
ческого влияния. В целом они соответствовали rеоrрафическим рамкам 

расположения меннонитских колоний (в том числе вновь образованных в 

Бах:мутском уезде Екатеринославской губернии Мемрикских и Нью

Йор:trоких поселений). Машиностроение получило распространение на 
территории ~ух основных регионов: 1) Екатеринослав - А.1Iександ

ровск - Нью-йорк; 2) Таврический регион (Молочанские менвопитекие 
колонии, города Бердянск, Орехов, Симферополь). Характеризуя роль 

Хортицкой волости (Екатеринославская губерния) в процессе развития 

сельскохозяйственного машиностроения империи. В.Черняев писал: <<Кто 

бы мог подумать, что в какой-нибудь немецкой колонии производится 

машин на 300 тыс. руб. Эrа сумма превышает производство в Москве ... 
Почти в каждом дворе мало-мальски зажигочного колониста можно най

ти трехкорпусный плуг, ковные ~абли, жатвенную машину и веялку, а у 

более зажиточного- молотилку» 4• По данным на 1879 г. Хортица явля
лась третьим в России населенным пунктом по производству продуiЩИИ 

сельскохозяйственного машиностроения (после Варшавы (505 284 руб.) и 
Москвы (320 000 руб.))35 . 

Лидирующую позицию на Хортиде занимали заводы фирмы <<Лепп 

и Вальмаю>. Они получили известность как производиrели косилок и 

лобоrреек. В 1882 г. в Москве была проведена очередная художественно
промытленная выставка. В экспозшщи «Сельскохозяйственные машины, 

снаряды, повозки» припяло участие 73 производителя36. Первую премию 
в данном отделе получил завод <<Лепп и Вальмаю>. Характеризуя изделия 

данной фирмы, эксперты отмечали: <<Коллекция не отличается особым 

изяществом отделки, тем не менее, все представленные экземшrяры сви

детельствуют о больших средствах завода, имеющих особо важное зна-
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чение в южной степной России. Гг. Леппу и Вальману многие мастерские 

земледельческих орудий, находящихся в Екатеринославской губернии, 

обязаны своим происхождением»37 . Питер ЛеШI оказал содействие А.Ко
пу и К. Гильдебрандту в создании их фабрик. 

Меннониrские предприятия, расположенные в непосредственной 

близости от потребителя, прошедшие органический путь развития: от кус

тарной мастерской до фабрики, великолепно знали потребности местного 
рынка, создавали удачные модификации изделий, наиболее приспособ

ленных к местным условиям, по своей стоимости ориентированные на 

различные категории покупателеW8 . На предприятии Леппа изготавлива
лись сеялки, конные rрабли, молотилки, конные и паравые мельницы, 
гидравлические прессы и другая продукция. В 1874 г. здесь была выпу
щена первая лобогрейка, которая тут же была названа «чудогрейка»39 . 
Лобогрейка базировалась на зернокосилке фабрики Ву да, но не имела 

самоскидок. Работая с такой жаткой, работник «нагревал лоб от интен
сивности». В 1886 г. предприятием было выпущено уже 2 тыс. лобогре
ек40. Среди многообразного ассортимента продукции, выпускавшейся 
заводом Копа, наиболее востребованными являлись молотилки с само

сбрасывающим механизмом. На предприятии <<Гильдеб]iандт и Присс» 

самыми удачными изделиями были призваны молотилки . 
Однако все машины, которые производились в тот период, были 

рассчитаны преимущественно на силу тяш человека или животного. Па

ровые маmины здесь не производи.'Шсь 42. 

Очередной этап в развитии сельскохозяйственного машинострое

ния датируется 1885-1900 гг. Изменения, происходившие в машино
строительной промышленности, определялись новыми экономическими 

условиями. Импорт машин снизился в результате принятия: нового тари

фа 1885 г. Пошлина на ввоз машин составила 50 коп. золотом с пуда, а с 
1887 г. - до 70 коп. Царское правительство перешло к политике протек
ционизма относительно отечестве:ююй металлургической промышлен

ности, вследствие чего машиностроение переключается на использование 

российского металла. Однако цены на отечественный металл в середине 

80-х гr. XIX в. все еще в 2 раза превышали западные. Сырьевая проблема 
являлась существенным тормозом для развития: машиностроения43 . По
скольку металлургическая база формировалась на юге страны, центр ма

шиностроения переместилея сюда. Эrо подкреШIЯлось и наличием значи

тельного спроса на данный вид товаров. Уже в нач11ле 90-х rт. на долю 

южных губерний приходилось более половины общероссийского маши
ностроительного производства44 . Среди них могут быть выделены 7 но
вых меннониrских предприятий (см. табл.2). 
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И все же рост производства сельскохозяйствеююго машинострое

ния не исключал одновременного увеличения ввоза машин. С 1885 по 
1896 г. ввоз импорmых механизмов возрос в 2 раза (с 2 032 руб. до 4 868 руб.). 
Этому способствовало снижение пошлш1 на сельскохозяйственные ма

шины в 1893-1894 гг., а также стереотип предпочтения импортных ма
шин. Однако дальнейшее развитие сельскохозяйственного производства 

свидетельствовало об увеличении спроса на отечествеЮiуЮ технику. 

Этому способствовало постепенное снижение цен в результате введения 

механизации и удешевления металла (rmyr в 1882 г. СТОИJI 60 руб., в 18% г.-
53 руб.; сеялка соответственно 105 и 70). Стоимость молотилки завода «Лепп 
и Вальмаю> составляла 2/3 стоимости данного вида машин производства 
фирмы «Эккерт» и бьша в 1,8 раза дешевле модели, предлагаемой фабри
кой «Клейтон и Шутлер»45 . Отечественные производители вели борьбу 
не только и не столько за рьmки сбыта, сколько против старых россий

ских представлений о том, что все «заграничное» обязательно лучше и 

качественнее производимого в России. Для того, чтобы утвердиться на 

рынке и найти своего потребителя, на меннонитских предприятиях бьша 

проведена модернизация. Анализ деятельности меююнитских произ

водств свидетельствовал о том, что в период 80-90-х гг. на фабриках ма

шиностроения бьшо введено паровое оснащение. Одним из первых к 
производству паровых двигателей пристуiШЛ завод «Лепп и Вальмаю> 46 

Средства для этого были приобретены пуrем образования менно

нитских произведетвенных объединений: торговых домов и акционерных 

компаний. Так, в 1880 г. соучредителем предприятия Леппов стал круп

ный хортицкий землевладелец Андреас Вальман, а новое производствен

ное объединение стало именоваться «Торговый дом «Лепп и Вальмаю>47 . 
Несколько позднее, в 1903 г., бьшо образовано акционерное торгово

rrромышлеююе общество <<Лепп и Вальмаю>, к участию в деятельности 

которого бьшо привлечено 1 О представителей династии Леппов-ВаJIЬ
манов48. В результате организационных изменений бьши образованы 
компании «Торговый дом «Сыновья Гильдебрандr и Присс», акционер

ное общество «Клейнер и К0» (Б.Токмак), акционерное общество «Ген
рих Шредер» (Гальбштадт), торговый дом «Франц и Шредер» (Гальб
шrадr) и другие49 В 1904 г. было основано акционерное общество «Коп и 
Гелькер»50 . Предприятия не только модернизировали производства, но и 
создавали филиалы своих заводов, как правило, расположенных непода
леку от основного производства. 

Источники позволяют подвести первые итоги развития менно
нитского сельскохозяйственного машиностроения к 1900 г. В таблице 1 
содержатся сведения о развитии меннонитского машиностроения вЕка

теринеславекой и Таврической rуберниях51 . 
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Таблица 1 

Губерния Всего предприятий Меннонитских l 
с/х машиностроения (производительность) . 
( производительность 

(руб.)) 

Екатеринаславекая 26 (1 868 тыс. руб.) 17 (1 087 тыс. руб.) 

(более 58%) 
Таврическая 25 (1 819 тыс. руб.) (по 8 (1895 г.) 

сведениям 1895 r.52) 

Развитие сельскохозяйственного машиностроения в мешюниrской 

традиции прошло самый органичный путь развития от ремесленной мае·· 

терской и предприятия домашней промышлешюсти до крупнейшей н 

России фабрики. Успех данных предприятий обеспечивалея преемствен

ностью в передаче опыта, удачными экономическими условиями на тер

ритории поселений, которые выдвигали своего рода социао1ьный заказ на 

развитие данной отрасли промышленности, а также настойчивым трудом 

нескольких пеколений предпринимателей. Меннонитские машинос1рои

тельные предприятия оказали существенное влияние на характер про

мышлеинего переворота в Украине. Если в Великоросс:~ш промышлен

ный переворот начался в легкой промышленности, то в Украине он бьш 

иющиирован не только перерабатывающей промышле:нностью53 , не и, 
как свидетельствует наше исследование, в машш-юстроении. ПосколЫlу 
сельскохозяйственное машиностроение оказао·ю «тиггерный эффект» на 
развитие российского капитализма в цело:м, прямое влиЯiше меннонит

ского компонента на развитие сельскохозяйственного машиностроения 

не вызывает сомнения. 

Таблица2 

--
Годы Кол-во воз- Меннонитские пред- Меннонитские пред-

никтих мен- приятия в Хортицко- приятия в Тавриче-

нонитских Екатеринославеком ско-Молочанском 

предприятий регионе(производи- регионе (производи-

тельность; кол-вора- тельность; кол-вора-

бочих) бочих) 

1850 2 1. 1850 г. Хортица. 

i 

i 
1 

------

П.Лепп (112 тыс. руб.; 
56 раб .• )54 _j 
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Продолжение табл. 2 

2. 1861(63) г. Хортица. 
А.Я.Коп (50 тыс. руб.; 
60 раб.)* 

1871 4 1. 1875 г. Софиевка. 

Классен и Нойфельд 
(40 тыс. руб.; 25 раб.)• 
2. 1878 г. Хортица. 

«Гильдебрандr и 

Присс» (80 тыс. руб.; 

60 раб.)" 
3. 1878 г. Шенвизе. 

«Гильдебрандт и 

Присс» (300 тыс. руб.; 
90раб.) 

4. Кичкас. А. Фризен 
(впоследствии Коп) 

(110 тыс. руб.; 88 раб.)" 
1881 12 1. 1882 г. Шенвизе. 1. 1880 г. Гальбшrадт. 

Я.Я.Критер и наслед- ГГ.Франц и ППШре-
НИКИ (40 ТЫС. руб.; 25 дер (331 тыс. руб.; 190 
раб.)" раб.в1910г.) 

2. 1882 г. Гуляйполь. 2. 1881 г. Ольгофельд. 

Я.Я.Криrер (40 тыс. · ИГ.Нибур (120 тыс. 

руб.; 56 раб.)" руб.; lООраб.в 1910г.) 

3. 1882 г. Павловка. 3. 1886 г. Кизияр. 
«Завод земледельче- АЯ.Классен и ВЯ.Клас-

ских маШШI Б.В.Рем- сен (343 тыс. руб.; 200 
пель» (30 ты с. руб.; 28 
раб.)" 

раб. в 1910 г.) 

4. 1885 г. Павловка. 

«Завод земледельче-

ских машин Д.В.Шуль-

ца» (72 тыс. руб.; 47 
раб.)* 
5. 1888 г. Шенвизе. 

«Лепп и Вальман» (200 
тыс. руб.; 170раб.)" 
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Окончание табл. 2 

6. 1889 г. Шенвизе. 

Завод земледельческих 

машин А.А.Копа (150 
тыс. руб.; 150 раб.)• 
7. 1888 г. хут. Скелева-
тый. Завод М.Я.Янцена 

(50 тыс. руб.; 40 раб.)• 
8. 1888 г. Зеленополь. 

И.И.Фрезе (33 
руб.; 35 раб.)* 

ты с. 

9. Чугунолитейный 

завод (части машин) 

Г.Г.Ремпель и 

Е.Е.Оливье (80 тыс. 

руб. в сутки; 60 раб.)· 
1891 9 1. 1892 г. Ше:нвизе. 1. 1890 г. Вальдrайм. 

К.Я.Гильдебрандт (80 Акц. об-во <<Нейфелъд и 
тыс. руб.; 60 раб./ К">> (613 374 ThiC. руб.; 

200 раб. в 1910 г.) 
2. 1894 г. Нью-Йорк. 2. 1893 г. Сергеевка. 

Я.Г.Нибур. Чугун о- (190 тыс. руб.; 110 
литейный и механичес- раб. в 1910 г.) 
кий завод (30 тыс. руб.; 
30ра6.)* 
3. 1898 г. Канцеровка. 3. 1894 г. С пат. 

Я.Г.Ремпель. «Завод И.Я.Лангеман (100 
земледельческих ма- ты с. руб.; 55 раб. в 

ШИН» (40 ТЫС. руб.; 36 
раб.)• 

1910г.) 

4. 1900 г. Павлоrрад. 4. 1894 г. Фабрикер-

«Лепп и Вальмаrш (12 визе. Я.И.Реппенинг 
раб.)• (42 тыс. руб.; 50 раб. в 

1910 г.) 
5. 1895 г. Бердянск. 

И.И.Кригер (33 ты с. 

руб.; 52 раб. в 1910 г.) 
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