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От редакции

Основная задача журнала «Народное хозяйство СССР» — система
тическое освещение хода выполнения народнохозяйственного плана 
и всесторонняя характеристика социалистической экономики.
Журнал начинает выходить на рубеже второй пятилетки. Выполнив 
план 1932 г., мы тем самым выполним пятилетку в четыре года, укрепим 
завершенный фундамент социалистической экономики. На основании 
директив XVII партийной конференции, на протяжении 193‘2 года 
развертывается работа по построению плана второй пятилетки. 
Подводя ию ги выполнения первой пятилетки, стягивая и организуя 
материал, на который нужно опереть проектировки плана построения 
бесклассового развернутого социалистического общества, журнал 
«Народное хозяйство СССР» включается в обшую работу по подго
товке второго пятилетнего плана. В то же время журнал будет 
уделять внимание и Еопросам текущего выполнения народнохозяй
ственного плана, поскольку систематический учет выполнения является 
основным условием и предпосылкой самого выполнения плана. 
Концентрируя внимание на отдельных важнейших участках хозяй
ственного фронта, «Народное хозяйство СССР» наряду с этими 
вопросами будет уделять особое внимание синтетическому освещению 
хода выполнения плана — балансу народного хозяйства и его элемен
там: народному доходу, балансу труда, материальным балансам и т. д. 
Являясь органом Центрального управления народнохозяйственного 
учета СССР, журнал будет добиваться необходимой точности и пра
вильности цифр, характеризующих социалистическое строительство- 
В связи с имеющей решающее значение для ближайшего периода 
социалистического строительства установкой «догнать и перегнать» 
передовые капиталистические страны в технико-экономическом отно
шении, в журнале будут публиковаться как основные дацные, харак
теризующие выполнение этой задачи, так и данные, освещающие 
развертывание мирового кризиса капиталистического хозяйства. 
Борьба за  план — борьба классовая. На протяжении всего пере
ходного периода классовая борьба меняла свои формы, велась раз
ными методами, усиливаясь и обостряясь на отдельных перегонах. 
На последнем этапе переходного периода, в условиях вступления в



социализм, классовая борьба продолжается, приобретая во второй 
пятилетке своеобразную форму в связи с преодолением пережитков 
капитализма в экономике и сознании людей.
Во вторую пятилетку мы вступаем в условиях, когда остатки 
капиталистических элементов, питаясь поддержкой, получаемой из 
капиталистического окружения, будут продолжать свои попытки со
рвать социалистическое строительство. Эго обязывает наш журнал 
к бдительности и настороженности по отношению к попыткам прота
щить чуждые и враждебные диктатуре пролетариата теории и 
взгляды.
Защита генеральной линии партии, борьба за проведение ее в 
жизнь должна пропитать всю работу журнала. Это тем более необ
ходимо, что мы имеем наибольшее отставание на том участке науч
ного фронта, на котором ведется работа по вопросам теории и мето
дов статистики и учета выполнения народнохозяйственного плана. 
Борьба за внедрение марксистско-ленинского метода против буржу
азных и оппортуни тических взглядов и правой опасности как глав
ной, борьба за построение развернутой системы социалистического 
учета является боевой задачей журнала.
Редакция считает важнейшей задачей журнала организацию широ
кой советской общественности вокруг дела создания всенародного 
учета и контроля.
Редакция считает необходимым создать вокруг журнала актив 
из тех товарищей, которые связаны с работой по анализу выполне
ния народнохозяйственного плана в целом и в отдельных его эле
ментах. Лишь творческое активное участие круга работников, теоре
тически и практически работающих по вопросам выполнения народно
хозяйственного плана, статистики и учета, может обеспечить доста
точную полноту, многосторонность и актуальность вопросов, которые 
будут освещаться на страницах журнала.
Борясь за точную констатацию фактов и классово-правильную трак
товку их, редакция уверена, что журнал «Народное хозяйство СССР» 
станет действенным орудием в борьбе за план и построение социа
листического учета.

Народим и я і і г м  СССР

Я
Что значит учет

В . Осммсиий

Хозрасчет, сдельщина, обезлич
ка и учет
Есть проблема большой важности, ин
терес к которой у  пас зі а время ослабел, 
но которая опять выступает на первый 
план, становится во весь свой рост. 
Э то — проблема учета.
Можно выставить общее положение, что 
судьба вопроса об  учете находилась 
и находится в тесиоііг зависимости от 
положения вопроса о хозрасчете, об 
уравниловке и сдельщине, об обезлич
ке и прикреплении рабочей 'бригады 
к производственному агрегату.
'ідесь не место разбирать, почему мы 
пережили полосу «автоматіпеского фи
нансирования», распространения урав
ниловки л  обезлички Отряду с кр^пь 
нейшнми хозяйственными достижениями 
за тот же период). Фактом является, что 
одновременно ослабело и внимание к 
учету. Хотя именно за это время учет  
также сделал определенные шаги впе
ред (ликвидация статистического раз
нобоя и «потопа», установление взаим
ной согласованности между плановой 
работой и работой учетно-статистиче
ской, установление общности между 
оперативной отчетностью и народнохо
зяйственным учетом, развитие ведом
ственных и отраслевых органов учета, 
становящихся основными звеньями всей 
учетной системы и пр.). Развернутый, 
расчлененный х о з р а с ч е т  предпола
гает (развернутый^расчлененный у ч е т ,  
ибо хозрасчет предполагает точное ис
числение, калькуляцию затрат и резуль
татов (а для этого надо знать, каковы

были фактические затраты и результа
ты в период, предшествовавший соста- 
вленшо промфинплана) и постоянное 
наблюдение с отчетными цифрами в 
руках, как протекает выполнение пром
финплана. Развернутая с д е л ь щ и н а  
предполагает наличие т о ч н ы х  д а н 
н ы х  о составе рабочих но специально
стям и квалификациям: проведение ее 
требует постоянного учета того, сколь
ко кто сделал^ сколько ему за это при
читается получить, каково влияние дан
ной системы тарификации на произво
дительность груда, выраѣотку продукта, 
его качество и т. п. Нетрудно показать, 
что ликвидация о б е з л и ч к и  также 
предполагает проведение точного уче
та как орудий производства', так и ра
бочей силы.
К оротко говоря, положение дел  в об-» 
ласти хозрасчета, сдельщины, обезлич
ки прямо воздействует на удельный нес, 
размах, углубленность учета. Вместе 
с этими вопросами и вопрос об  учете 
выдвигается ныне на первый план.

Социалистическая индустриали
зация и учет

ІІо  к Проблеме учстаі можно до дойти ве 
только от  этих •щ’.ех важнейших, узло
вых хозяйственно-организационных за
дач переживаемого периода. Ей мо
жно дать и более общую «остановку. 
Мы занимаемся в настоящее время 
классовым освоением и приспособлением 
к социалистическим условиям высших 
достижений техники буржуазных стран. 
Мы начинаем уже частично дострап-
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вать и перерабатывать ее в социали
стическую технику. Овладение техни
к о й — задача огромной, первостепенной 
важности. Н о буквально по пятам за 
нею идет вопрос о построении соот
ветствующей системы учета. Осваивае
мая и приспособляемая нами техника 
есть техника массового, в значительной 
мере автоматизированного и механизи
рованного производства; достройка и 
переработка этой техники в социали
стическую только усиливает этот ее 
основной характер. 'Уже в буржуазных 
условиях работа непрерывным потоком 
вызывает неизбежную потребность длія 
отдельного предприятия или треста в 
отчетливом, точном и гибком, непре
рывном учете всех операций — техниче
ском1 и экономическом. Н а основах, ха
рактерных для современного массового 
производства — принципах нормализации 
и стандартизации, принципе непрерывно
сти,— возникают соответствующие им 
методы учета: т. и. «стандарт-кост» (учет 
себестоимости па основе заданных 
норм и отклонений от них) и графиче
ский учет. \Этметим мимоходом, что эти 
методы, приспособив их к социалистиче
ским условиям, мы должны будем вве
сти в употребление и у  нас. Принципы 
нормализации и стандартизации, а так
же непрерывности влекут за собой ме
ханизацию учета в Широчайших мас
штабах: не только вооружение каждого 
данного учетного аппарата целым «пар
ком» различного рода счетных машин 
и превращение учетно-производствен
ных органов в учетные цехи соответст
вующих производственных единиц, но и 
введение механического учета совершае
мых операций установкой на орудиях 
производства счетных самопишущих; 
приборов.
Рост социалистической индустриализа
ции неизбежнб требует поэтому поста
новки учета в наиболее современных его 
формах, причем задача овладеть этихйг 
формами учета представляет особые 
трудности. П ри  пуске в ход нового за 
вода проблема организации производ
ств а— правильного  ̂ взанмосочетания 
операции, правильной расстановки и 
таимоподчиігепия работников — пред
ставляет для нас одно из основных за 
труднений. ГГо в этом случае заимст
вуемая система машин и связанный с 
нею технологический процесс дают ма
териальную основу для организацион
ной работы. Постановка же учета есть 
ь л е р  в у  ю  очередь задача м е т о д о л о 

г и ч е с к а я  и о р г а н и з а ц и о н н а я ,  
здесь на первом пілане стоит вопрос о 
содержании и форме учета примени
тельно к социалистической экономике,
о функциях и расстановке работников. 
Оснащение же учетной системы машин
ным вооружением и пуск его в ход 
представляют значительно меньшіпо 
трудности. 1 '
Flo дело не только в том, что мы про
водим индустриализацию, а й в  том, 
что это — с о ц и а л и с т и ч е с к а я  ин
дустриализация, что мы строим социали
стическую экономику и социалистиче
ское общество. Уже в буржуазных 
условиях современное крупное пред
приятие требует высоко развитой по
станови! учета- Н о ведь об’ясняется 
это тем, что уже в недрах крупных 
буржуазных предприятий развивается 
общественная форма труда, подготовля
ется обобществление процесса произ
водства. При переходе же к социализ
му учет должен охватить все сферы 
хозяйственной и общественной жизни, 
внедриться во все мельчайшие их со
ставные звенья. Недаром утверждал 
Ленин, что социализм есть учет! Ибо со
циализм есть общественный строй, при 
котором люди сознательно руководят 
процессом воспроизводства своей общ е
ственной жизни. А сознательное руко
водство предполагает точное и полное 
з н а н и е  этих элементов, т. е. правиль
ный их у ч е т .  Сознательное руководст
во есть п л а н о м е р н о е  руководство. 
Для правильного п о с т р о е н и я  плана 
нужен правильный и всеохватывающий 
учет; и  не меньше нужен учет для 
практического [ п р о в е д е н и я  плана т
ЖИЗНЬ. I !
Движение к развернутому социализму 
поэтому неизбежно должно быть одно
временно движением к всеохватывающе
му, расчлененному и точному учету эко
номических и  общественных процессов. 
И  если у нас по этой линии «замечалось 
известное отставание, то тем более на
стоятельным является теперь ускорение 
темпов.

Всенародный учет и лозунг 
верной учетной цифры
Н о есть и ещ е одна весьма сущест- 
веннэд сторона дела. Ленин настаивал 
на том, что «мы должны понести ее 
(статистику) в массы, популяризировать 
ое, чтобы трудящиеся постепенно учи
лись сами понимать и видеть, как и
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сколько надо работать, как и сколько 
отдыхать, чтобы сравнение деловых 
итогов хозяйства отдельных коммун 
стало предметом общего интереса и изу
чения, чтобы выдающиеся коммуны 
вознаграждались немедленно». В связи 
с  этим стоит и лозунг Ленина о «все
народном учете и контроле». Все охва
тывающий учет необходим потому, что 
в «государстве^коммуне» сами трудящ и
еся строят социализм, и только та 
кой учет дает им возможность в каж 
дый момент и па каждом участке знать, 
за что, как и против чего бороться. 
Если (для первой, низшей, фазы ком
мунизма (социализма) характерно р а
спределение индивидуально потребляе
мой доли общественного продукта «по 
труду» и если, с другой стороны, уже 
на этой ступени развития получает ши
рокое развитие социалистическое соре
внование (проявление коммунистиче
ского отношения к труду), то для дви
жения обоих этих рычагов, поднимаю
щих производительность труда, квали
фикацию и общую культурность, су 
щественной предпосылкой является 
«всенародный учет». Он-Ткл и доказы
вает, «как и сколько надо работать, 
как и сколько отдыхать», он-то и обна
руживает во всеобщее сведение «дело
вые итоги хозяйства выдающихся ком
мун».
Э то в равной степени означает, что 
такой учет точно раскрывает, ставит 
под всенародный контроль проявления 
мелкобуржуазного шкурничества, рва
чества, лодырничества, пренебрежения 
к общественным интересам, неумелости 
и головотяпства, не. говоря уже о по
пытках затормозить успехи социали
стического строительства со стороны 
обломков ликвидированных классов. 
Учет есть предпосылка и орудие клас
совой борьбы пролетарских масс за 
построение развернутой социалистиче
ской экономики, за построение бесклас
сового общества. Он есть предпосылка 
и Орудие борьбы за  преодоление пере
житков капитализма в экономике и с о 
з н а н и и  л ю д е й ,  за выкорчевывание 
мелкобуржуазных стремлений и привы
чек в их психологии.
Он в  то же вреіми ость и об’ект клас
совой борьбы: извращение учетных
цифр, учетно-статистическое очковтира
тельство является не чем иным, как 
выражением мелкобуржуазного и бур
жуазного сопротивления социалистиче
скому строительству. Б о р ь б а  з а  в е р 

н у ю  ц и ф р у  становится поэтому ос
новным лозунгом цереживаемого пери
ода в области учета.
При такой постановке вопроса по
строение социалистической системы у ч е
та оказывается задачей более широкой, 
чем круг ведения одного какого-нибудь 
органа советской власти, в том числе 
if специального управления народнохо
зяйственного учета. Э то — дело всех 
инстанций и организаций, всего рабо
чего класса, всех трудящихся, всей 
партии рабочего класса, а  также и 
юношеской ее организации.

Научиться считать и рассчиты
вать
Постановка всеохватывающего и все
народного учета есть в частности ог
ромная общественно-культурная задача. 
О тсталость нашей страны, ныне на
ми преодолеваемая, выражается между 
прочим' в том, что мы очень плохо уме
ем считать как в узком, так и в более 
широком /смысле слова. Д аж е наиболее 
культурные люди у нас имеют наклон
ность рассуждать о предметах «вооб
ще», без точных данных, без «цифр в 
руках», они но имеют привычки точно 
балансировать доходы и  расходы (в Том 
числе свои собственные), не имеют 
привычки считать и рассчитывать вре
мя— свое и чужое, ь  йтом отражается 
влияние экономической культурной от
сталости нашей д е р е в н и  ещеі столь 
недавно занимавшей преобладающее ме
сто ів нашей экономике и в недрах сво - 
их сохранявшей элементы патриархаль
ного крестьянского хозяйства и мелко
го товарного производства как элемен
ты преобладающие.
Ііам  всем нужно усиленно учиться 
считать и рассчитывать. Этому нужно 
учить широчайшие массы трудящихся, 
нуж но формировать обширные кадры 
учетчиков, подкрепляемых в своей р а
боте бригадами трудящихся. Вслед' за 
овладением техникой, это, без преувели
чения,— одна из наиболее настоя^ 
тельных наших задач;. Ибо это важ
нейшая предпосылка для внедрения хоз
расчета и сдельщины, хозяйственно-орга
низационного укрепления колхозов и т. п. 
11а происходившем недавно всесоюз
ном совещании учетно-статистических 
работников цитировалось заявление од
ного работника Госплана. Этому това
рищу «угрожал» переход на работу в 
систему учета в порядке плановой пе-
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реброегаі.. «Если яі Госплану не нужен,— 
писал этот товарищ, — прошу сокра
тить меня и разрешить получить 
трудовой список, и я пойду за  напра
влением на работу по себе. Д ело в 
том, что в Центральное управление на
роднохозяйственного учета решительно 
отказываюсь перейти х о т я  б ы  н а  
о д и н  д е и ь и  переключаться н а у ч е т ,  
а  ф а к т и ч е с к и  н а  с ч е т  твердо не 
намерен... Все время работаю над во
просами плана, содержания и организа
ции плана... Обезьшициативиться, перей
ти на т и х у ю  П ір и с та іи ь  у ч е т а  и пи
сать статейки совершенно неспособен». 
Психология, здесь проступающая, весь
ма характерна. Человек проявляет ор
ганическое о т в р а щ е н и е  к с ч е т у ,  
хочет заниматься только вопросами «с о- 
д е р ж а н и я  и о р г а н и з а ц и и  плана», 
т. с, ішенно расейско-іпггеш т гентской 
работой «воопче». Учет он презрительно 
характеризует, как тихую пристань и 
писание статеек, здесь  вместе с тем про
является характерное извращенке на
ших установок по линии планирования. 
Когда мы выше говорили о  том, что 
нам нужно учиться считать и р а с с ч и- 
т ы в а  т ь, то имели в виду правильный 
плановый расчет, основанный на точ
ных учетных данных и проверяемый 
учетом. П лан  и учет — две вещи, не
разрывно связанные в социалистиче
ском обществе. План именно должен 
быть точным расчетом1, а! никак не пла
ном «воопче», А *у некоторых наших 
работников имеется наклонность п р о -  
т н в о п о с т о в д я т ь  п л ан у  чету и даже 
«счету». Эта тенденция весьма распро
странена и приводит к весьма вредным 
практическим установкам. С  одной сто
роны, некоторые плановые работники 
получают стремление «конструировать» 
недостающие им статистические предпо
сылки при составлении планов вместо 
того, чтобы добиваться фактического из
влечения их из жизни путем презрен
ного «счета». С  другой стороны, опе
ративные работники, «спустив в низы» 
план и опираясь на лозунг «план дол
жен быть выполнен безусловно», не 
интересуются получением фактических 
результативных цифр и в своих отче
тах заменяют у  четные цифры плановы
ми цифрами, заменяют «сущее» «долж- 
tibim. А  в результате создаются пря
мые предпосылки для аллилуйщины и 
даже очковтирательства, которые не
замедлительно и появляются на сцену. 
Возвышенней психология презрения

к «счету» оказывается не чем иным, 
как проявлением мелкобуржуазных 
стремлений и мелкобуржуазной отста
лости. И  потому с этой возвышенной 
психологией, включающей также нема
лую долю барства, надо вести реши
тельную борьбу. Нужно учиться счи
тать и рассчитывать, нужно работать с 
цифрами в руках, нужно повсеместно 
добиваться верной цифры, нужно осу
ществить всенародный учет и контроль 
так же, как мы в значительной мере 
осуществили всенародное составление 
плана в форме встречных планов.

Статистика и учет
Переход к социалистическим формам 
хозяйства и общественной ЖйЭіад не
избежно влечет за собой изменение п 
самом х а р а к т е р е  учета. Мы уже от
мечали раньше, что развитие массового 
автоматизированного и механизирован
ного производства внедряет в учет на
чала стандартизации, непрерывности, 
механизации, что учет и планирование 
взаимно соподчиняются, что учет ста
новится массовым, всенародным. Н о мы 
не только это имеем здесь п виду. 
Вместе с изживанием остатков капита
лизма в экономике и сознании людей 
с т а т и с т и к а  все больше отступает на 
второй план перед п р я м ы м  " н а р о д 
н о х о з я й с т в е н н ы м  у ч е т о м .  
Недаром поэтому место прежнего 
Центрального статистического управле
ния заняло теперь Центральное упра
вление народнохозяйственного учета. 
Это переименование не случайно и ха
рактеризует перемену в направлении 
деятельности целой системы орган ов1. 
Под с т а т и с т н  к о й  мы понимаем сово
купность методов и операций поЗво 
ляющих учитывать массовые стихийные 
явления: статистика^ прнмеігяется 'Не 
только к изучению общественных яв»ле 
нИй, но  и явлений природы (Например 
в астрономии, rtprt изучении явлений 
Iгаследствеіін осТи, (При выведении сор
тов растений и т. п.).
В основании статистики лежит так 
называемый «закон больших чисел». 
Этот закон устанавливает, что толь
ко при введении в кругозор наблю
дения и учета достаточно большо
го колігчества обектов могут взаим
но погасить друг друга случайные

1 Надо впрочем отмстить, что термин «і ародник* « й с ів ен -  
ный учет» охватывает только и а ж и « а ш у »  задачу ч т с Л  
системы. Последняя занимается также учетом народонасе
ления, просвещения, культуры и т. д ., т. е. всеми видами го
сударственного учета вообще.
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отклонения от основной стихийно 
складывающейся тенденции, и эту 
тенденцию можно точно определить и 
измерить. Теория вероятностей и ее 
статистические применения дают кон
кретные правила построения «устой
чивых рядов», определения и измерения 
таких тенденций.
Совершенно ясно, что подобного ро
да способы учета общественных явле- 
щ<й должны Преобладать при таком 
строе, где, по выражению Энгельса, 
«законы их (людей) собственной об
щественной деятельности противостоят 
нм, как чуждые, господствующие над 
ними законы природы».
Д о тех пор, пока найти не было за
кончено построение фундамента социа
листического хозяйства, до тех пор, 
пока обобществленное хозяйство» не пю- 
лучило полного перевеса над «частным 
сектором», до тех пор, пока этим не 
был нанесен решающий удар элемен
там стихийности в нашем народном 
хозяйстве,— до тех пор и у  нас с т а 
т и с т и к а  играла преобладающую роль. 
В новейшее же время на первый план 
начинает выдвигаться н а р о д н о  х о- 
з я й с т в е н н ы й  у ч е т .  Под «учетом» 
мы в этом случае понимаем качествен- 
но-ікоіличественньгй охват сознательна 
намечаемых нами самими действий и их 
результатов. Ибо, продолжая пользо
ваться формулировками Энгельса, мы 
теперь начали «сами вполне сознатель
но творить свою историю»: «обектив- 
иые и чуждые силы, царившие до сих 
ітоц в истории, поступили под контроль 
самих людей». Выдвинувшийся на 
первое место учет оказывается поня
тием, неразрывно связанным с поня
тием п л а н а ;  оба они суть с п о с о б ы  
«сознательно творить свою историю».

Статистика при переходе  
к коммунизму
Однако то, что на первый план вы
двигается учет, еще вовсе не означает 
полного вытеснения, умирания стати
стики. Н е говоря уже о том, что <в 
сфере изучения стихийных явлений 
п р и р о д ы  завоеванное статистикой ме
сто должно за ней сохраниться, стати
стический метод и операции статисти
ческого характера сохраняют свое зна
чение и для о  б щ е с т в е н н о Й ,жизни — 
отчасти на время перехода от низшёіі 
фазы коммунизма к высшей, отчасти 
и при коммунизме вообще.

В последнем случае материалом для 
применения статистических приемов- 
оказываются такие явления «обществен
ного производства человеческой жиз
ни», которые общество может регули
ровать лишь косвенно — это явления» 
связанные с факторами биологически
ми, природными. Т ак например толь
ко карикатурой на коммунизм можно 
признать утверждение, что в нем б у 
дет сознательно и непосредственно ре
гулироваться и планироваться заклю
чение браков и воспроизводство населе
ния. Брачные отношения при комму
низме, наоборот, становятся действи

тельно свободными.. поскольку низвер
гается иго капитала, тяготеющее над. 
трудящимися. Это разумеется вовсе не 
исключает того, что в порядке общест
венного воспитания, в порядке взаим
ного воздействия коллективного разума, 
и воли на отдельных членов оощ ества 
последние будут соблюдать определен
ные правила поведения в этой области,, 
наиболее целесообразные с биологиче
ской и /общественной точки зрения. Н о
не будет конечно прямого регулирова
ния и планирования в данной сфере; пла
нируемые цифры народонаселения по- 
прежнему будут оставаться и с ч и с л е 
н и я м и ,  а не плановыми «заданиями» 
или «лимитами». «Закон народонаселе
ния» в коммунистическом обществе 'бу
дет проще и яснее, чем в капиталистиче
ском, но он в значительной мере оста
нется «об’ективиым законом». И  это та к 
ж е потому, что какие бы мы ни прини
мали меры к сокращению с м е р т н о 
с т и  и какую Съ( степень вмешательств»: 
человека в биологические процессы мы 
ни предположили, стихийный, при
родный момент в любом масштабе сох
раняется, а вместе с тем сохраняется 
и материал для статистических прие
мов в области демографического учета. 
Все сказанное относится к временам 
достаточно отдаленным и проблемам от
части гадательным. ІГо и в ближайшем 
будущем мы не можем освободиться от 
весьма обширного применения стати
стических методов (особенно при р а з 
р а б о т к е  учетных материалов) по 
двум основным причинам.
Во-первых, если мы говорим, что  
завершение постройки фундамента со
циализма нанесло решающий удар  эле
ментам стихийности в нашем народ
ном хозяйстве, то это не значит: —лик
видировало их окончательно. Пережит
ки капитализма в экономіше и созпа-
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вши людей суть пе что иное, как имен
но эти элементы стихийности. А ведь 
мы вряд ли ликвидируем их оконча
тельно в течение одной предстоящей 
пятилетки. Классовая 6öpb6ä сохраняет
ся  в ходе движения к ’бесклассовому 
общ еству; об'ектом этой борьбы  явля
ются пережитки капитализма в эконо
мите (или только в сознании людей; 
•они и  составляют элемент стихийности» 
преодолеваемый йтой борьбой, в част
ности борьбой за план. "Этот элемент 
постоянно суживается в своем значе
нии, но не малое время сохраняет серь
езн ое значение. Сбросить его со сче
тов мы не можем: это было бы (П е
рескакиванием через определенную сту
пень развития.
Во-вторых, мы строим социалистиче
скую экономику и социалистическое 
общ ество не по каким-либо готовым об
разцам и моделям. Мы не воспроизво
дим их механически, не копируем, мы 
•строим их з а н о в о ,  впервые в исто
рии человечества, в процессе активной 
творческой классовой деятельности. Ос
новные черты здания социализма 
и вытекающие отсюда основные на
правления нашей борьбы нам ясны. 
Мы имеем теоретические установки, 
■выработанные основоположниками марк
сизма-ленинизма, имеем генеральную 
.линию борьбы, имеем наконец план. Но 
■ыы не можем предвидеть, никто не мо
жет предвидеть все конкретные частно

сти  (а они подчас играют огромную 
роль), точно знать относительный вес 
■и значение каждого момента. Только 
ход самой борьбы, только диалекти
ка революции, преображающей жизнь, 

Преображающей нас самих выявляют 
резервы, даваемые нам! повой фор
мой производства, вскрывают степень 
мощности нас самих, как класса-побе- 
дцтеля, помогают выковывать методы ра- 
•боты, соответствующие поставленным 
задачам. Знаменитые шесть условий т. 

'Сталина ныне сделались основными ме
тодами нашего хозяйственного строи
тельства, и не приходится сомневаться 
в том, что они и являются главными 

-организационными предпосылками по
строения социализма. А ведь они выко
ваны только к лету 1931 г. и раньше 
но могли быть выкованы, они выяви
лись в опыте классовой борьбы, сами 
построены так же, как строится в борь
бе социализм.
Гіз этого следует, что есть некото
рый элемент неизвестного в нашей

j 0  И ар?дим  хозяйство СССР

творческой, строящей новое общество 
работе. Отсюда вытекает возможность 
частных (не принципиальных) недоче
тов в построении и в выполнении пла
нов, в частности например недоучет 
наших возможностей: в ряде случаев мы 
не смогли предусмотреть те темпы и 
масштабы, которые позволили реализо- 
зовать резервы мощности социалистп- 
чоского (производства и новая1 социали
стическая психология рабочего класса. 
А из этого, далее, вытекает, что даже 
учет, действующий в пределах обобще
ствленного сектора, отнюдь не может 
сводиться к простому подсчету итогов 
ш,шо;ш.ешш ртлана, к простой сверке 
плана и результатов, к контролю ис
полнения. Учет должен содействовать 
проверке деталей самого плана, откры
тию новых ресурсов, намечению новых 
направлений в ра’боте. Учет должен не 
только подсчитывать осуществление 
известного, но также о п р е д е л я т ь  и 
и з м е р я т ь  у п о м я н у т ы й  в ы ш е  
« э л е м е н т  н е и з в е с  т н о г о». А это 
означает, что в р а з р а б о т к е  данных 
рационального общественного учета 
должны быть применяемы статистичес
кие методы (как методы выявления но
вых, (непредвиденных обстоятельств^, 
правда, видоизмененные-до сравнению с 
теми, которые употребляются при и с
следовании стихийных процессов. 
Таким образом в период борьбы за 
развернутый социализм пе только со
хранение некоторых элемеи’гов стихий
ности, пережитков старого, но и борь
ба за новое требуют применения; в учет
ной работе с т а т и с т и ч е с к и х  ме
тодов, по крайней мере в р а з р а б о т 
к е  материалов.

Статистическое «собирание ма
териалов» и оперативная отчет
ность. Унификация учета
Н о различие между статистикой и 
учетом проявляется также по линии 
с о б и р а н и я  материала. /Тля статисти
ки, учитывающей массовые стихийные 
явления, характерно наблюдение за  ни
ми извне, со стороны. Поскольку люди 
пе управляют сами сознательно своими 
общественными действиями, и законы 
их деятельности противостоят им по
добно законам природы, оказывается не
возможным народнохозяйственный учет, 
внедренный в самую хозяйственную де
ятельность и осуществляемый самими

участниками народнохозяйственного 
процесса. В отдельных предприятиях 
•существует (но отнюдь не во всех!) ча
стнохозяйственный учет, но задачи и 
формы его столь же мало соответству
ют тому, что потребно для учета обще
ственного целого, сколько частнохо
зяйственная анархия соответствует пла
новому общественному хозяйству. П оэ
тому старая статистика признавала наи
более надежным способом собираний 
учетных материалов так называемый э к- 
с п е д и ц и о н н ы й  способ, т. е. отправ
ление на место действия, в обследуемый 
район, отрасль хозяйства и т. п. «экспе
диции» статистиков профессионалов, по
добно экспедициям географическим, эт
нографическим и пр. Между прочим это 
означало, что наиболее надёжный вид 
материала добывался в порядке разо
вом, па один только «критический мо
мент», и в лучшем случае обследование 
повторялось через более или менее дли
тельный промежуток. 'Для текущих же 
надобностей пользовались анкетами, со
общениями корреспондентов и т. п.' ви
дами все того же наблюдения извне. 
Пока в нашем хозяйстве еще играл 
крупную роль частный его сектор, пока 
в сельском хозяйстве преобладало мел
кое и мельчайшее крестьянское хозяй
ство, и для нас такие способы со
бирания учетного материала представ
ляли об'ективную необходимость. Н а
оборот, после того как частный капи
тал ликвидирован не только в промы
шленности, но и в торговле, коллекти
визация крестьянского хозяйства при
няла массовый, а в зерновых районах 
сплошной характер, совершенно оче» 
видно, что становятся возможными и 
необходимыми другие способы получе
ния учетного материала. В обобще
ствленном, работающем но единому пла
ну, хозяйстве народнохозяйственный 
учет внедряется в самую оперативную 
хозяйственную деятельность, становит
ся такой же необходимой ее предпосыл
кой, как и план. " Учет  н а ч и н а е т 
с л и в а т ь с я  с о п е р а т и в н о й  о т 
ч е т н о с т ь ю .  Ц ентр тяжести «собира
ния материалов» (если только можно 
применить здесь это выражение) пе
реносится в учетные ячейки самих хо
зяйственных единиц. Деятельность ны
нешней системы органов народнохозяй
ственного учета отличается от дея
тельности старого ЦСУ тем, что по
следнее старалось самостоятельно «со
бирать» свой материал, рассматривало

так паз. «ведомственную статистику» как 
вспомогательный источник и не могло 
считать учетной б а з о й оперативную 
отчетность. “В настоящее время управ
ление народнохозяйственного учета яв
ляется прежде всего органом, о б ’еди- 
пяющим, регулирующим и контроли
рующим учетную работу всех видов 
хозяйственных организаций, «ведомст
венный» учет все более становится ос
новным источником данных; базой уче
та все более становится оперативная 
отчетность.
И  іво времена старого ЦСУ существо
вала конечно отчетность государствен
ных предприятий. ІІЪ характерным пе
режитком капиталистических традиций 
было то, что ни статистика еще не 
научилась приспособлять свои форму
ляры к формам оперативной отчетности, 
ни составители оперативных отчетов — 
свои формы к потребностям народно
хозяйственного учета. Э то расхождение 
ныне изживается благодаря переходу в 
новую полосу хозяйственного и обще
ственного развития. Народнохозяйствен
ный учет (б. «статистика») сливается 
е оперативной отчетностью в единое 
русло. Ставится даже вопрос о с л и я н и и  
в одном и с х о д н о м  русле всех видов 
учета вообще: учета народнохозяйст
венного, .учета бухгалтерского и учета 
технического. Единый первичный учет
ный документ, заполняемый для каждого 
рабочего места в смену, должен оТГе- 
дипять в себе все данные, которые 
затем разойдутся по трем различным 
руслам; такой документ должен быть 
столь же прост и краток, как личный 
листок переписи населения, но из не
го могут быть сделаны столь же много
образные выводы, как из такого лист
ка. «Радикалы» в о’бласти учета го
ворят даже и об еще большем' об'е- 
динении, унификации учета — именно о 
слиянии учета народнохозяйственного 
и бухгалтерского, вернее, о ликвида
ции бухгалтерии. Подобное предложе
ние представляет собой однако такой 
же «левый загиб», как и предложение
о полном замещении «статистики» «уче
том». / ,

Основные задачи учетно-стати
стической работы
Нельзя полностью заместить стати
стику учетом такж е и в смысле отказа 
теперь же от «статистического» спосо
ба собирания учетных материалов «из
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вне», дополнительно к материалам опе
ративной отчетности. Мы1 никак не мо
жем еще отказаться от проведения по
дписей , от проведения анкет и обсле
дований, а также от деятельности корре
спондентов (например при регистра
ции цен),, ибо основная база народ
нохозяйственного учета — оперативная 
отчетность — отнюдь еще не сложи
лась в крепкую, сплошную, единую, 
правильно действующую систему. Ведь 
мы еще только с т р о и м  социализм, 
а  следовательно и всенародный учет. 
Ведь пока-что состояние учета в кол
хозах, совхозах, торговых предприя
тиях, на стройках, даже в действую
щих промышленных предприятиях весь
ма неудовлетворительно. Ведь мы на
ходимся в разгаре 'борьбы с пережит
ками капитализма в экономике и соз
нании  людей, al вместе с т ем — с неуме- 
неим и нежеланием считать очковти
рательством и искажением отчетных 
данных. Ведь наше продвижение вперед 
настолько быстро, сопровождающие его 
качественные и количественные сдви
ги, изменении в расстановке хозяйст
венных элементов настолько серьезны, 
что регулярные отчетные материалы 
оказываются не в состоянии уловить 
все происходящие перемены. Неизбеж
ной остается некоторая и притом кру
пная доля «наблюдения извне», а так
же разового собирания материала. I l  
столь же неизбежным остается приме
нение ряда к о н т р о л ь н ы х  ме р ,  ко
торые в общем означают постановку 
учетных операций, протекающих па
раллельно оперативному учету.
В итоге надо сказать, что деятель
ность системы нашего народнохозяй
ственного учета на нынешнем этапе 
является деятельностью у ч е т н о - с т а 
т и с т и ч е с к о й .  Н е только с т а  т и с -  
т и  ч е с  к о й ,  как пять лет назад, но 
и не только у ч е т н о й ,  как того хоте
лось бы товарищам, 'которые склошгы 
лсреугрыгивать через ступени развитий 
и вообще упрощ ать постановку, во
проса.
Задачи этой деятельности в общем 
сводятся к тому, чтобы развернуть и 
укрепить—при поддержке всего со
ветского государственного и хозяйст
венного ашіарата и всей советской 
общественности — основную базу народ
нохозяйственного учета и вместе с тем 
«всенародного учета» — в н у т р и х  о  • 
з я й с т в е и н ы й о п е р а  т и в н ы й у  ч е т  
во всех областях и звеньях нашего

хозяйства; построить его по линиям 
методологической, организационной и 
технической на основе новейших дос
тижений учетной техники, приспособив 
и переработав их соответственно со
циалистическим условиям; сохранить и 
использовать в полном об’еме все те- 
элементы с т а т и с т и ч е с к о й  а п п а 
р а т у р ы ,  которые продолжают играть 
роль па нынешнем этапе развития или 
вообще подлежат сохранению; поста
вить учетно-статистическую работу в 
правильное соподчинение с работой 
п л а н о в о й ;  у с и л е н н о  б о р о т ь с я  
з а  в е р н у ю  у ч е т н у ю  ц и ф р у ,  что 
является основным лозунгом полити
ческого значения; добиться также, т о 
го, чтобы учетная цифра стала цифрой 
а к т у а л ь н о й ,  идущей по пятам за 
нашей борьбой н а хозяйственном и об
щественном фронтах, отражала та себе 
эту борьбу, как в зеркале, и в от
личие от «казенной», как выражался 
Ленин, статистической цифры могла 
служить помощью и орудием в этой 
борьбе; наконец добиться того, чтобы 
система учетных цифр увязывалась в 
едином б а л а н с е ,  соответствующем 
увязке всей нашей хозяйственной ра
боты в едином народнохозяйственноц 
плане.
Добіггься всего этого можно не сра
зу и лишь в результате многостороп- 
ішх, длительшлх усилий. І Го всего этого 
можно, должно и неизбежно добиться, 
так как это будет одной из сторон 
построения социалистического хозяйст
ва и социалистического общ ества — ос
новной задачи предстоящего пятнлетпе- 
іч> периода.

Укрепление основной базы 
социалистического учета

Конкретизируем с большей опреде
ленностью задачи по линии народно
хозяйственного учета в ближайшем бу
дущем.
Самая основная и самая обширная 
задача падает, как уж е отмечено^ на 
весь советский государственный и хо
зяйственный аппарат, иа всю совет
скую общественность, а не только ira од
ну специальную систему органов народ
нохозяйственного учета. Это — задача» 
укрепления и развития (а 'посколь
ку речь іидст о  нюовых точках — 
во многих случаях и построения 
вновь) основной базы — о п е р а т и в  -

■jr) иармим* >• яйпт»» ceci*

л о г о  в н у т р и х о з я й с т в е н н о г о  
у ч е т а .  Фабрики и заводы, ново
стройки и торговые предприятия, сов
хозы и колхозы должны быть прони
заны учетными ячейками. Каждое про
мышленное предприятие должно до
биться того, чтобы оно — подобно наи
более ударным и передовым заводам — 
обладало е ж е д н е в н о й  о т ч е т н о 
с т ь ю  об итогах производства, как в 
виде завершенного продукта, так и в 
виде продукции цехов. Каждый совхоз 
и колхоз должен добіггься постановки 
т о ч н о г о  у ч е т а  посевов, урожая и 
сбора, движения стада и продукцші 
животноводства, а  также затраты р а 
бочего времени членами колхозов. "По
добного рода задача является одновре- 
меішо и организационно-хозяйственной^ 
и культурно-просветительной, и обще
ственно-политической, и технико-мето

дологической. Это одновременно — it  
>юпрос юб укреплении руководяще
го хозяйственными единицами а/туіа- 
рага, и о  подготовке целой армии 
грамотных учетчиков и о  подкреплении 
их ячейками содействия и контроля 
самих трудящихся, и в то же время
о  придании самому учету простой, ме- 
тодологическн-правильнои удобной фор
мы, а также об обеспечении его та
кими техническими средствами, как хогя 
бы только бланки, бумага, письмен
ные принадлежности, примитивные сче
ты, но также — все больше — и самые 
современные средства механизированно
го счета. Ибо вслед за  трактором, ком
байном, доильной машиной, силосной 
установкой в совхоз и колхоз должна 
войти и современная с ч е т н а я  M a 
in  и н а.
И з всего этого видно, как велика и 
сложна эта задача, насколько она тре
бует для своего разрешения комбини
рованных усилий всех трудящихся. 
Роль специальной организации /на
роднохозяйственного учета здесь не мо
жет заключаться в том, чтобы пытаться 
разрешить ее своими ведомственными 
силами: это было бы безнадежным бю
рократическим утопизмом. Организация 
народнохозяйственного учета должна 
толкать, форсировать этот процесс, тех- 
ннколмегодологическн об'единять его и 
руководиіъ им, но ошітъ-таки ру
ководить через посредство ведомств 
и хозяйственных организаций, а  не 
через их голову. Весьма желатель
но было бы созвать специальный 
всееоюзный с'езд по низовому уче

ту с пшрокидг представительством 
именно самих низовых точек; еще целе
сообразнее созвать два с езда: один по 
индустриально-торговому учету, дру
гой — по сельскохозяйственному. На 
этих |с’ездах мог бы быть подытожен 
опыт низовых звеньев, проверены и 
проработаны формы учета, его орга
низационное построение, формы участия 
ь нем масс, обсуждены вопросы о при
менении новейших методов учета в 
низах, о подготовке кадров учетчиков 
и пр.

Единая система народнохозяй
ственного учета. «ЦУНХУ прк 
Госплане»
К  вопросу об укреплении учетной 
базы примыкает вопрос об укреплении 
перерабатывающего учетное «сырье», 
превращающего его в сводки народ
нохозяйственного значения и руково
дящего всей учетной работой вообще 
аппарата. Мы здесь имеем в виду как 
ведомственные и учрежденческие учет
ные органіл, так и в особенности спе
циальную систему управления народно
хозяйственного учета. Что Касается пер
вых, то только H K TI1 и Н КП С имеют 
давно существующий и более или ме
нее налаженный промежуточный и цен
тральный учетный Іадпарат. Нарком- 
снаб ін НІаіркомзегм) ещ е значительно 
отстают; другие вновь организован
ные хозяйственные ведомства имеют 
учетные органы весьма слабые. Учет 
капитального строігтельства всюду не
удовлетворителен. Все соответствующие 
звенья надо энергично усиливать.
Н о если не усилить особенно срочно п 
энергично органов управления народ
нохозяйственного учета — центральной, 
руководящей системы,— все намеченные 
выше и намечаемые ниже задачи оста
нутся лини» благими пожеланиями. Быв
шая система ЦСУ в период слияния 
ее с Госпланом (1930—1931 гг.) значи
тельно ослабел^. IÎ этот период, когда 
вся страна переживала бурный исторн- 
ческші перелом, наряду с бесспорными 
іюложктелыіыми сдвигами в области 
учетно-статистической работы (ликвида
ция так называемого «статистического 
потопа», возникновение сети «ведомст
венных» учетных звеньев, установление 
соподчиі іелности их с государственной 
статистикой и т. п.) обстановка вообще 
была мало благоприятна для регулярной 
учетной работы. С точки зрения орга
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низационной нахождение в Госплане 
наряду с положительным* результатом 
(координирование плановой работы и 
работы учетной) дало отрицательный 
эффект. Плановые органы считали учег 
работой подчиненной и служебной; си
лы и средства влитых в плановые ор
ганы учетных аппаратов были в зна
чительном масштабе переброшены на 
то, что считалось главной задачёй. Вдо
бавок, если для плановых органов вы
теснение частного хозяйства обобщест
вленным означало только углубление и 
расширение принципиально уже разре
шенной задачи планирования, то для 
бывших статистических органов и осо
бенно для их старых квалифицирован
ных кадров оно означало постановку 
принципиально новой задачи, к которой 
они не были достаточно подготовлены. 
Вот почему мы выступаем в поход за 
«верную цифру» и  «всенародный з’ічет» 
с о с л а б л е н н о й  основной системой 
государственного учета.
У же принят ряд мер к срочному ук
реплению этой системы. По постано
влению СНГ\ бывшие статистики дол
жны быть переброшены Госпланами об
ратно в управления народнохозяйствен
ного учета. Особый декретом уста
новлена регистрация и возвращение 
обратно на учетно-статистическую ра
боту прежних работников ЦСУ, вы
бывших за пределы плановой систе
мы в период слияния плановой и учет
ной работу; стцтистики со специальным 
образованием или надлежащим стажем 
приравниваются к инженерно-техниче
ским работникам, дабы стимулировать 
возвращение их на учетную работу и 
предотвратить текучесть в дальнейшем'. 
Все это подкрепляется новым «Положе
нием о Центральном управлении народ
нохозяйственного учета», первый па
раграф которого признает ЦУГТХУ «са
мостоятельным; общесоюзным органом!* 
централизовано руководящим всем де
лом учета и статистики в Союзе ССР». 
Органы 'ЦУНХУ в целях координации 
работ находятся п р и  соответствующих 
плановых комиссиях *, и начальники 
этих органов являются заместителями 
председателей этих комиссий. Но на
чальники учетных органов назначают
ся непосредственно вышестоящими учет
ными инстанциями, по согласованию с 
соответствующими местными правитель
ствами и исполкомами. Они подчине

1 3» *г*гпчеииг»  paloiio* и г:ц>о*о», г*« о т  ь&ю дятгл ішн
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ны непосредственно вышестоящим ин
станциям своей системы. ЦУНХУ сос
тоит при Госплане в том же смысле, 
как Госбанк при Наркомфине. И сис
тема ЦУНХУ4является столь же жестко 
централизованной единой системой, как 
сеть Госбанка!. Ибо как Госбанк дол
жен неумолимо, невзирая на лица, вне
дрять хозрасчет, так ЦУНХУ должно 
всюду, невзирая на лица, внедрять пра
вильный счет и добиваться верной ци
фры.

Механическая б а з а  учетной 
работы
Обрисованные выше меры создают 
благоприятные предпосылки для укреп
ления и развития (на базе разрешения 
вопроса о подготовке новых кадров,
о чем ниже) системы органов народ
нохозяйственного учета. Н а такой ос
нове можно строить. И  хотя ,полное 
построение такой ’системы стоит осу
ществления не одного гиганта, требует 
затраты такого же времени и сил, та
кого же внимания к нему советской 
общественности, но и эта задача так 
же разрешима, как постройка С Т З или 
Магнитогорска.
Раз уж мы упомянули о  промышлен
ных гигантах, следует остановиться на 
механической базе учетной работы и, 
логически продолжая,— на ее промыш- 
леіпіой подоснове. Мы должны широко 
механизировать паши счетные работы , 
механизировать также и первичную ре
гистрацию производственных операций 
применением самопишущих приборов.
В течение предстоящего пятилетия меха
низация счетного дела доляша быть в 
основном закончена. Это означает мас
совое внедрение целого ассортимента 
счетных . машин, начиная от счетно- 
аналитических и бухгалтерских — про
изводящих операции, группировки и 
сводки данных — и кончая комптометра
ми и арифмометрами, т. е. машинами, 
которые в своей работе подобны сче
там, но только в такой же мере, (как 
автомобиль подобен телеге. Гіетилсг
ний план механизации счетного дела 
разрабатывается как одно из звеньев 
общего пятилетнего плана. Но предпо
сылкой его осуществления должно быть 
развертывание соответствующей отрас
ли машиностроения.
С этой целью СНК утвердил не
давно образование специального Об'е- 
динения счетных машин. Необходимо
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возможно энергичнее форсировать раз
вертывание его работы, в частности за 
вершить постройку Лиговского завода 
в Ленинграде (будущий центр производ
ства счетно-аналитических машин). Н е
обходимо усилить и реконструировать 
московские заводы, производящие более 
простые модели, а также обеспечить 
О б’едипение соответствующим м е т а л 
л и ч е с к и м  с ы р ь е м .  Вопрос о пос
леднем здесь не менее важен, чем в 
автостроении. Правда, здесь металла 
нужно немного, и металл здесь в по
давляющей массе не относится к типу 
высококачественного. Н о здесь нужен 
материал, т о ч н о  п р о к а т а н н ы й  и 
п р о т я н у т ы й .  Если мы не хотим вы
писывать его из-за границы, необхо
димо срочно поставить у  нас соответ
ствующее производство,, о  чем Н І(Т П  
пока не проявляет надлежащей заботы. 
Между тем счетно-машинное про
изводство требует быстрого разверты
вания не только в перспективе пяти
летнего плана, но и тотчас же, сегодня 
же: гиганты у  нас растут, как грибы, а 
счетных цехов на них нет, учетное дело 
остается на кустарной базе.

Учет и пятилетний план. Система 
показателей учета и первичный 
учет
Перейдем теперь от организационных и 
материальных предпосылок к конкрет
ным задачам, касающимся самого со
держания и формы учета. Т аких за
дач очень много, и остановиться мы мо
жем только на наиболее настоятельных. 
Здесь надо прежде всего отметить, что 
завершение первой пятилетки и пере
ход ко второй дают свое отражение 
и No линии учетных работ. Необходимо, 
с одной стороны, подытожить в ы и о л- 
н е н и е п е р в о г о  п я т и л е т н е г о  
п л а н а .  В первом подходе это надо 
сделать уже теперь, на основе дан
ных о выполнении за первые 3>Д года 
и плановых данных за последний те
кущий год. Такая работа послужит 

» базой для итогового обзора, долженст
вующего появиться позже, одновремен
но со вторым пятилетним планом. Если 
бы учетно-статистическая организация 
была Ісильнее^ чем она шока является; 
и если бы перед ней не стоял ряд 
Других весьма настоятельных задач, сле
довало бы ознаменовать завершение пер
вой пятилетки монументальным так ска

зать, статистическим трудом. В о всяко.« 
случае, правильно поставленный и до
статочно исчерпывающий заключитель
ный обзор должен быть дан в руки, 
пашей советской общественности.
С другой стороны, учетно-статистиче
ская организация должна принять и, 
уже принимает участие в р а з р а б о т- 
к е  в т о р о й  п я т и л е т  к и, помогал 
плановым органам предоставлением ис
ходного материала и вырабатывая вме
сте с ними для этой пятилетки сис
тему и  формы показателей. Такая ра
бота имеет существеннейшее значение 
и для учетной системы. Она дает воз
можность достичь далнейшего ,согла> 
сования плановых и учетных ((юры, тол
кает на выработку стройной единой 
с и с т е м ы  п о к а з а т е л е й  у ч е т а ,  что 
само по себе является одной из суще
ственных очередных задач.
Г\ вопросу о системе показателей при
мыкает вопрос о п е р в и ч н о м  у ч е т е ,
о выработке наиболее единообразной* 
дроелой, сведеішой к наименьшему об ’- 
ему '(п0 числу заполняемых докумен
тов; и (позиций в этих документах*) фор
ме низовой отчетности. Предельной по
становкой вопроса здесь является упо
минавшийся уже выше «единый nép- 
вичный документ». Разрешение этого 
вопроса есть дело не одного года, 
оно предполагает большую методоло
гическую работу, оно связано с усвое
нием и (переработкой заграничного опы
та, с длительной организационно!! ра
ботой и т. п. По этот вопрос остается 
тем не менее существенной очередной 
задачей, хотя бы и более долгосроч
ной по выполнению.

Оперативная отчетность. Теку
щий учет и баланс в системе 
народнохозяйственного учета
Зато  задачей, подлежащей выполнению 
уже теперь, является освоение разра
ботки о п е р а т и в н о й  о т ч е т н о с т и  
предприятий как главной разновидности 
учетного «сырья». Г одовые отчеты п ром- 
предириягий и совхозов впервые пойдут 
в разработку в текущем году '(отчеты 
за 1931 г.). Начнется также разработка 
отчетов за более короткие периоды.
С этим связан вопрос об упорядочении 
дела у т в е р ж д е н и я  ф о р м  в е д о м 
с т в е н н о й  о т ч е т н о с т и .  Статисти
ческий «потоп» был в свое время при
остановлен введением утверждения всех
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учетно-отчетных формуляров в одном 
месте. Такой инстанцией сейчас яв
ляется ЦУНХУ. 'Однако «пропускная 
способность» соответствующего аппара
та недостаточна, решения его не пуб
ликуются, медленно доходят на места. 
Необходимо эти дефекты устранить и 
-сделать соответствующую работу бо
лее гибкой.
Отсюда — естественный переход к  во
просу о  наиболее слабых пунктах в 
т е к у щ е м  о п е р а т и в н о м  х о з я й с т -  
и е н н о  м у ч е т е ,  подлежащих усиле
нию уі улучшению.
Как уже отмечено, состояние учет
ного аппарата во всех вновь образо
ванных хозяйствеашых наркоматах и уп
равлениях весьма слабо: таково же в 
«их и состояние учета; здесь требуется 
не только организаціюнное усиление, но 
и методолопгческая помощь. В частнос
ти, очень слаб учет в н а р  к о м х о  з а х, 
л  между тем вопросы коммунального хо
зяйства являются одними из самых зло
бодневных. Т о  же относится в обоих 
смыслах к учету т о р г о в л и  и к уче
т у  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т 
ва .  По линии у ч е т а  т р у д а  надо 
перестроить работу, усилив освещение 
относящихся к труду шести условіій 
т. Сталина.
Но и по линии учета текущего п р о 
м ы ш л е н н о г о  п р о и з в о д с т в а  де
ло обстоит не совсем удовлетворитель
но, и дритом даже в Н К ТП , где .поло
жение лучше всего. Здесь придется вес- 
т ц  с одной стороны, борьбу за верную 
цифіру* отклонения о т  которой об’яс- 
няются частью методологическими и 
организационными недочетами, частью— 
стремлением некоторых хозяйственни
ков так или иначе подправить данные. 
Отклонения от  действительности выра
жаются, правда, суммарно в незначи
тельных величинах («закон больших чи
сел» продолжает действовать), но и эти 
отклонения надо ликвидировать полно
стью. С другой стороны, надо вести 
борьбу за постановку учета качествен
ных показателей, внимание к которому 
некоторое время по масштабу было 
сходно с вниманием к самим качествен
ным показателям.
Н о особый упор надо сделать на улуч
шении текущего учета с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а .
Наркомзем пока еще не распола
гает ни таким центральным учетным 
аппаратом, как НІѵТП, ни такой «ни
зовкой», как крупные индустриальные

предприятия, являющиеся одновременно 
и культурными очагами. М елкобуржуаз
ные и буржуазные влияния на его пе
риферии особенно сильны, как пока
зали широко опубликованные случаи 
очковтіфателъства в сахарных ісовхозздс*. 
зерновых совхозах, ряде колхозов и т. д. 
Вместе -а Тем) некоторые работники 
Наіркомзема обнаруживают стремлеіпге 
заменять учетные данные плановыми, 
«сущее — должным», а  также вносить ме
тодологически неподкованные поправ
ки в учетный материал. В общем и .здесь 
«закон больших чисел» уравновешивает 
отклонения в ту и другую сторону от 
действительной цйфры. Однако нам не
обходимо совершенно точно знать по
ложение дел на к а ж д о м  участке фрон
та, и правильная постановка учета во 
всех звеньях сельскохозяйственного про
изводства есть одна из предпосылок 
его организационно-хозяйствеішого ук
репления. Вот почему не только надо 
обратить сугубое внимание на усиле
ние и улучшение текущего сельскохо
зяйственного учета. Н о на данной 
ступени (развития нельзя, до на
шему мнению, обойтись без системы 
учетно-контрольных совещаний в рай
онах, областях и республиках, каковые 
совещания должны просматривать и про
верять данные о ходе посевов, о  видах 
на урожай, о  намечающемся валовом 
сборе, организуя также н различного 
рода контрольные операции.

Предыдущее показывает, что в систе
ме органов народнохозяйственного уче
та придется в ближайшем будущем об
ратить большую долю внимания на во
просы т е к у щ е г о  у ч е т а .  Отсюда ви 
дно, насколько было бы неправильно 
передать в ведение плановых органов 
«группы контроля исполнения плана» 
[(!или,. по-стаірому,. кон'юнктурные груп
пы), как о том поставил вопрос Гос
план в самый момент образования 
ЦУНХУ. Группы сводного текущего 
учета («группы контроля исполнения») 
нужны лучепю-статистической системе 
как основные точки, в которых сосре
доточивается наблюдение за всем ходом 
цел в сфере текущего народнохозяй
ственного учета. При этом первостепен
ное значение вопросов текущ его уче
та отнюдь не ослабляет значения ра
боты по линии б а л а н с а  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а ,  осотовый дает закончен* | 
ную и цельную картину всего процесса 
воспроизводства.

Народим ім аВ стіо  СССР

О предстоящих переписях. Вто
рая пэрепиСо населения
Если работы по динамике народного 
хозяйства не исключают работ по его 
балансу, то на данной ступени разви- 
тия усиленная забота об укреплении 
оперативного внутрихозяйственного 
учета не исключает заботы о правиль
ном проведении п е р е п и с е й .  Таких 
переписных операций нам в ближайшем 
будущем придется провести целых пять, 
считая уже проведенную и ныне раз
рабатываемую перепись с к о т а .  З а  ней 
следуют проводящаяся ныне перепись 
п р о м ы ш л е н н о г о  о б о р у д о в а н и я  
(первая в истории статистики подобная 
операция, обещающая дать исключи
тельно богатый и ценный материал, ка
ким не располагает ни одно буржуаз
ное государство), перепись состава ра
бочих по их к в а л-и ф и к а  ц и и, да
лее, перепись к о м м  у  и а л ь н ы х п р е fl- 
п р и  я т и й и наконец в более отде
ленном будущем — вторая советская 
в с е о б щ а я  п е р е п и с ь  н а с е л е н и я .  
Все эти переписи необходимы, с одной 
стороны, как опорные точки п л а н о в ы х  
построений, и, с другой стороны, как 
исходные точки для динамического уче
та, в-третьих, как м атери ал  для п ер в о 
очередных практических мероприятий. 
1 ем самым обосновывается практиче
ская их важность и обнаруживается 
неосновательность рассуждений о том, 
что при социализме следует отказаться 
от переписей..
Что касается переписи населения, то 
по вопросу о сроке ее существовали 
различные суждения. Б ы ло предложе
ние о производстве ее уже зимой 
1932/1933 г., которое обосновывалось 
устарелостью данных 1926 г., важным 
значением данных о народонаселении, 
его составе и размещении при соста
влении всех текущих планов и нако
нец желательностью производства пере
писи одновременно с началом второй 
пятилетки. С другой стороны, высказы
валось опасение, что при нынешнем 
состоянии учетно-статистической систе
мы. большом количестве других под
лежащих разрешению существенных за
дач и краткости срока (обычно пере
писи подготовляются за полтора-два го- 
ДЛ) перепись к будущей зиме будет 
плохо подготовлена. "Кроме того сильно 
втян ется  ее разработка, так как про
изводство счетных машин еще не раз
вернуто, в работниках же мы имеем су

губый недостаток. В силу последних 
соображений, перепись признано целе
сообразным провести зимой 1933/34 г., 
но однако не позже.

Научно-исследовательская рабо
та и кадры

Перечень важнейших очередных задач
мы должны закончить двумя вопроса
ми, из которых один является вопро
сом теоретического порядка, другой 
же — сугубо практическим, но которые 
в то же время тесно связаны между 
собой.
Первый из них — это развертывание м е- 
т о  д о л  о г ич е с к о й и н а у ч н о - и с 
с л е д о в а т е л ь с к о  й работы. В этом 
ощущается сейчас острая потребность. 
Старая статистическая методология в 
значительной мере потеряла свое зна
чение. Нужна разработка методологии 
социалистического народнохозяйствен
ного учета. Выше мы смогли только в 
самых общих чертах наметить вехи, по 
которым она должна направиться. Н е
обходима усиленная коллективная ра
бота, построенная на базе марксистско- 
ленинской диалектики и опирающаяся 
почти исключительно на опыт социали
стической стройки в СССР, Дабы раз
решить эту задачу. Заграничный опыт 
дает указания к постановке учета на 
базе высокосовременных счетно-техни
ческих средств в крупных предприятиях 
с значительно автоматизированным н 
механизированным производством, но 
только в отдельных п р е д п р и я т и я х  
и в условиях к а п и т  а л и з м а. З т о т  за 
граничный опыт надо тщательно изучить 
и использовать. Но он не может дать 
ответа на вопрос о том, как построить 
единую систему учета в целых отраслях 
и сферах народного хозяйства, в усло
виях планового хозяйства, диференци- 
рованного социалистического хозрасче
та и всенародного учета. Он не даст 
ответа на вопрос о структуре социа
листической оперативной отчетности, 
системе ее показателей и ее первичном 
учете. ,
Кроме того даже и для перенесения 
к нам и использования у нас в .соответ
ствующих пределах и в соответствую
щей переработке учетно-технического 
опыта высокоразвитых в техническом 
и экономическом отношении бурж уаз
ных стран —нужно гораздо более близ
кое и конкретное знакомство с этим

liaP''*noe ïoanSi'tKB СССР
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опытом, чем то, которое мы имеем. 
Нужно следовательно и по этой линии 
развернуть усиленную работу, послать 
за границу ряд наших работников, при
влечь из-за границы ряд консультан
тов. В то же время жизнь не ждет, она 
требует разрешения целого ряда мето
дологических вопросов на ходу, каждый 
день, ибо каждый день 'мы практиче
ски продвигаемся по пути к разверну
тому социализму.
Из этого ясно, насколько важно ско
рейшее создание крепкой методологиче
ской научно-исследовательской органи
зации, в равной степени способной те
оретически освещать вопросы и давать 
нм конкретное практическое разреш е
ние. Основание центрального учетно
статистического и с с л е д о в а т е л ь 
с к о г о  и н с т и т у т  а является поэтому 
острой необходимостью.
Но с этим связан второй вопрос — о 
подготовке и переподготовке учетно
статистических к а д р о в .  Этот вопрос 
стоит не менее остро, если только не 
гораздо более остро. При нынешнем по
ложении вещей он является о д н и м  из  
р е ш а ю щ и х  з в е н ь е в .  Приходится 
констатировать, что наряду с «физи
ческим и моральным износом» старых 
статистических кадров (каковые разу
меется нужно использовать на все сто 
процентов наличия) за  последние годы 
почти вовсе отсутствовала подготовка 
новых кадров. Мы не имеем ни учетно
статистической академии, ни учетно
статистических вузов (вместо них — 
лишь немногие статистические факуль
теты с ограниченным количеством уча
щихся и небольшое?, число техникумов). 
Не лучше обстоит дело и с. перепод
готовкой кадровых статистиков. Нам 
нужны тысячи специалистов учетд с 
высшим образованием, а мы имеем их 
десятки и сотни; нужны десятки тысяч 
<средішх техников» учета, а их согни 
и тысячи; нужны сотни тысяч грамотных 
учетчиков, а потребность в них не «по
крывается и в десяти процентах.

В этом направлении мы упустили мно
го времени и сильно отстали от на
стоятельной потребности. Постараемся 
же поскорее выйти из положения вре
менными приемами — в особенности пе
реподготовкой и деквалификацией на
личных кадров и вновь привлекаемых 
работников. В то же время развернем в 
самом срочном порядке целую сеть спе- . 
циального технического образования от 
учетно-статистической академии и ву
зов до курсов переподготовки и курсов 
подготовки низовых учетчиков. Что ка
сается последних, то это — дело не толь
ко ЦУНХУ и его хозрасчетного объеди
нения «Со,юзоргучет:>, но и в первую 
голову — задача самих хозяйственных 
ведомств и организаций.
Методология и кадры — штаб н команд
ный состав учетной армии будут р 
крупнейшей доле решать вопрос, об ус
пехе борьбы за -всенародный учет.

Что значит учет

Итак, учет —это значит точное зна
ние предпосылок и результатов обще- 
ственного производства. У чет — это зна
чит основа, на которую опирается план. 
Учет — это база всенародного контроля 
над производством и распределением. 
Учет — важное орудие борьбы против 
остатков капитализма, за ликвидащш 
буржуазных и мелкобуржуазных влия
ний и тенденций, за искоренение шкур
ничества, лодырничества, бесхозяйствен
ности, пренебрежения общественным^ 
интересами. У чет — предпосылка хозрао 
чета, прогрессивной сдельщины, пра
вильного использования оборудования, 
соцсоревнования.
Правильно поставленный всенародный 
учет образует новый источник эко\ 
номии для общественного хозяйства,, eff 
ставляет новый резгрв, облегчающий 
движение вперед.
Ленин учил, что социализм — это зв«*' 
чит учет.

• J g  Народце юмметлв СССР

Выполнение плана I нвартала 1932 г,

Я- М ен дел ьсо н

Народнохозяйственный план на 1932 
10Д — план завершения пятилетки в че
тыре года. Под знаком решения этой за 
дачи запроектированы задания по от
дельным отраслям. В системе заданніг, 
охватывающих ,все народное хозяйство, 
выделены решающие ведущие звенья — 
металл, уголь, машиностроение, тран
спорт, на которых должно быгь осо
бенно сосредоточено внимание на про
тяжении года.
Решение задачи, поставленной в народ
нохозяйственном плане 1932 г., имеет 
огромное политическое значение. Капи
талистические страны бьются в тисках 
кризиса; показатели хозяйственной де
ятельности у  них катастрофически сни
жаются; классовая борьба повсюду обо
стряется. Н а фоке кризиса капитали
стического хозяйства ярче выступает 
продвижение вперед СССР. Учащают
ся попытки сорвать социалистическое 
строительство. В этих условиях выпол
нение плана 1932 года (наперекор бур
жуазным, социал-фашистским и оппор
тунистическим предсказаниям) будет 
означать дальнейшее значительное про
движение на путях социалистического 
строительства. Выполнение плана зна
чительно укрепит позиции СССР в 
борьбе, которую ведет против Союза 
капиталистический мир, в борьбе, ко
торая в любой момент может превра
титься в открытую интервенцию. З а 
крепление и дальнейшее расширение 
социалистических Позиций, дальнейшее 
повышение материального благосостоя
ния рабочего класса, колхозников и ши
роких трудящихся масс является для 
пролетариата (капиталистических стран 
Дополнительным подтверждением того, 
что лишь на путях социальной револю
ции может быть найден выход из сов
ременного кризиса капиталистивеской 
системы.
борьба за выполнение народнохозяйст
венного плана в современных услови
ях — политическая борьба, имеющая 
свою стратегию и тактику. Разверты
вание борьбы за выполнение плана во 
времени диктует необходимость уделить 
Особое внимание I кварталу, поскольку 
в этом квартале берется разгон. Оценка

итогов работы в I квартале должна 
указать сильные и слабые участки. О т
сюда выводы о  соответствующем пере
распределении енл и внимания. 
Следующие основные моменты характе
ризуют выполнение народнохозяйствен
ного плана в первом квартале текуще
го года.

На протяжений; I квартала промышлен
ность, транспорт и строительство раз
вертывались на уровне, значительно 
превышающем уровень п}>ошлого года. 
В то  же время плановые задания оказа
лись недовыполненными. Это имело ме
сто и но линии четырех ведущих звеньев 
плана 1932 г.—по углю, металлу, маши
ностроению и транспорту.
Ввод в эксплоатацию и работа круп
нейших предприятий на протяжении 
I квартала—Магнитогорск, Кузнецк, 
Харьковский тракторный, завод им. Ста
лина (б. АМО) и др.— свидетельствуют
о  больших успехах, достигнутых в орга
низации и овладении производственным 
процессом ноьых предприятий.
Н а протяжении квартала обозначилось 
ослабление напряжения с рабочей си
лой. При о б ’яснении причин невыполне
ния Плана нехватка рабочей силы не 
фигурирует в числе причин. В отчетах
о  ходе выполнения плана нет указаний, 
за исключением отдельных отраслей, на 
недостаток рабочей силы (кроме квали
фицированной), в то время как прежде 
это было лейт-мотивом всех донесе
ний с самых различных участков хо
зяйственного фронта.
В плане 1932 г. сделана большая став
ка на улучшение качественных показа
телей. Первый квартал не дал сколько- 
нибудь значительных сдвигов в этой 
области. (
Отставание от  плановых заданий име
ется также и в области заготовок про
дуктов животноводства.
В дальнейшем мы дадим характеристику 
и оценку показателей выполнения пла
на, в своей совокупности отражающих 
народнохозяйственный план в целом.
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Работа промышленности в 1 квартале 
текущего года характеризуется следую
щими данными:

1. Валовзя п лду^ц ия  промышленное ги 
по 4 наркоматам
(в тыо руб. по ценам 1928/27 Г.)

Вир&вотса 
■и 1 квартал

ч^8 й•Ott“
s i - a“S-  X- 5 « ï

Вся промышленность: 
(НКТяжпром, НКЛеспром,

7  7 1 8 ,3 1 2 0 ,3ІЮ нгиром и Н&Снаб).
4  3 5 6 ,5 1 2 5 ,6

» Б ...................................... 3 361,8 114,1

В том числа*.
3 404,1 134, o;

Н О е с п р о м ...................................... 882,3 102,3

Н КЛѳгнром...................................... 2 101,7 117,3

НКСнаб.............................................. 1 327,2 109,2

Темп роста валовой продукции промыш
ленности четырех наркоматов в 1 кв. 
текущ его года по сравнению с I кв. 
прошлого года составил 20,3%, при 
росте продукции НКТяжпрома на 
34,0%, НКЛегпрома — на 17,8%,НКСна- 
ба —на (Л2°/о и НКЛеспрома — на 2,3%. 
Наибольший прирост дает тяжелая про
мышленность. Этот прирост является 
также максимальным на протяжении ше
сти лет, начиная) с 1927 г., кроме 1930 г., 
когда соответствующий показатель сос
тавил 45,5%. \
Рос г продукции тяжчлій промышленности
(I квартал в лроцентаі к I кварталу предшествующего года)

1027 r. 1928 r 1929 r. 1910 r. 1931 r. 193! r.

2 4 , 3 2 3 , 5 1 9 ,2 4 5 , 5 1 8 ,9 3 4 , 4

При этом квартальный план недовыпол
нен по четырем наркоматам на 12,6% 
План недовыполнен почти всеми отрас
лями кроме некоторых видов малшност- 
роения и отдельных отраслей пищевой 
промышленности. Значительно недовы
полнен план по ведущим отраслям: по 
каменноугольной промышленности на 
13,2%» по чугуну на 20,4%  и по маши
ностроению в целом на 12,4%. Лучше 
обстоит дело с выработкой электро
энергии: за квартал выработка соста
вила 1 962 млн. квт-ч при плане в 2 050 
млн. квт-ч, или 9,57%  плана.
С точки зрения реализации заданий 
но технической реконструкции решаю
щее значение имеет темп развертывания 
машиностроения и выработки электро
энергии. При некотором отставании от 
плана эти отрасли дали в первом квар
тале огромный рост — выше чем на 
54%  каждая по сравнению с 1 № . прош 
лого года.
По разным отраслям имеются свои 
специфические причины недовыполнения 
плана, но основной и общей для всех 
отраслей причиной остается недоста
точная реализация шести условий 
т. Сталина. Так но каменноугольной 
промышленности причинами недовыпол
нения плана являются плохая органи
зация труда, излишки рабочих в одних 
рудоуправлениях, при Недостатке их в 
других, усилившаяся текучесть и невы
ход на работу и особенно — низкое ис
пользование механизмов (см. табл. 2). 
По отдельным бассейнам процент ис
пользования резко колеблется: по тяж е
лым врубовым машшіам от 40%  по Мо- 
сквуглю до 81%  по Севкавуглю, по от
бойным молоткам от 15%  по Дальуглю 
до 57%  по Уралутлю и т. д. Н а работе 
черной металлургии (чугун) сказалось 
нарушение сроков ввода новых агрега
тов и невыполнение намеченного в пла
не улучшения коэфнциентов использова
ния старых агрегатов. Недовыполнение 
плана машиностроения об’ясняется как 
состоянием организации труда, так н

И:польованне механизмов в камзнноугольноЯ промышленности
(в среднем по СССР)

Тяжелые npyduJiwe -tu шины ..le г к .  врубов. » и і і п и п ы Отбойпые молотки К 0 н В 0 Іі 1» м с к р е п  е » Ы

нали

чие

» рабсь 

”

«% ИС- 
Ь80- 
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■ал и- 

ч«е

п рабо

те

%  ис
пользо
вания

нали

чие

в рабо

те
%  «О 
пользо
вания
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чие

в рабо

те
•/о » »  
пользо
вания

нали
чие

в рабо

те

в/ ис
пользо
ван ня

1 3 2 1 9 0 7 ,8 6 8 , 7 3 3 4 1 6 7 ,9 5 0 , 3 6 ,5 7 2 3  0 2 3 ,4 4 6 , 0 2 0 6 2 1 4 2 8 6 9 , 3 7 1 6 48 1 6 7 , 2
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недостаточным снабжением металлом и 
некомплектностью этого снабжения. На 
выполнении плана лесной промышленно
сти сказались кроме общих причин, ука
занных выше, также нехватка рабочей 
силы, особенно конной, и сліабое выпол
нение плана механизированной и ра
ционализированной ВЫВОЗІШ.
Для оценки масштаба усилий, которые 
нужно употребить, чтобы в остающие
ся три квартала выполнить задания 
плана 1932 г., известное значение имеет 
сопоставление доли выполнения плана 
текущего года с удельным весом I квар
тала в годовом итоге за прошлые годы. 
Ь  го время как по нефтедобывающей, 
нефтеперерабатывающей, резиновой, 
шерстяной и некоторым другим отра
слям эти показатели примерно совпада
ют, по ведущим отраслям— каменно
угольной и металлургии -черных метал
лов— мы имее'м резкий разрыв; по ка
менноугольной доля выполнения годо
вого плана в 1 кв. 1932 г. составляет 
19,4%, удельный же вес( в годовом итоге 
1 кв. 1931 г. составляет 23,0%, а в
1929 г.—24,8% ; по металлургии черных 
металлов имеем соответственно: в
1932 г .-1 7 ,5 % , в 1931 г . - 22,5% и 
и 1928 г . -  24,9%.
ГІо качественным показателям материа
лы неполны и не дают представления
о квартале в целом. Данные за  два 
месяца говорят об отсутствии сдвигов 
в этой области. Выработка на одного 
рабочего по четырем наркоматам по 
сопоставимому кругу отраслей стабиль
на по сравнению! с среднегодовой 1931 г.
В феврале по сравнению с январем вы
работка повышается на 4,3%. 
Недовыполнение производственных про
грамм, недовыполнение заданий по про

изводительности труда и улучшению 
технических коэфнциентов привели к по
вышению себестоимости вместо наме
ченного по плшіу снижения ее. Себе
стоимость за два месяца по І-ЩТГІ и 
НКЛегпрому повысилась на 3,2%  по 
сравнению с среднегодовой 1931 г., 
колеблясь по отдельным отраслям от 
-f-25,2%  (по асбестовой) до — 26,5%  
(по ВА ТО ). По отношению к IV кв. 
прошлого года большинство отраслей 
дает снижение себестоимости.
Недовыполнение плана снижения себе
стоимости привело к невыполнению за
дания по накоплению и к повышенным, 
требованиям промышленности к фшпш- 
совой системе.
Ход выполнения плана в 1 кв. лишний 
раз иллюстрирует связанность отраслей 
промышленности между собой и про
мышленности как комплекса с другими 
отраслями народного хозяйства. Недо
выполнение задания по топливу, низкое 
качество его, особенно в отдельных слу
чаях (торф), сыграло значительную роль 
в недовыполнении задания но выработке 
электроэнергии; при напряженности ба- 
ланса электроэнергии даже незначитель
ное отставание в выполнении плана ска
залось в недовыполнении заданий отрас
лями, питающимися электрической энер
гией (ряд текстильных предприятий и 
др.). Отставание черной металлургии 
получило свое отражение п снабжении 
металлом машиностроения и сыграло 
большую роль в недовыполнении 
граммы последним.
Некоторое представление о  выполне
нии промышленностью своих обяза
тельств по отношению к сельскому хо
зяйству дают следующие данные:

нро-

3 .  Производство тракторов, с.-і. машин и минеральных удобрений в I квартале 1832 г

І рактор л .......................................................
Запасные части к ним...........................
комбайны ......................... ....................
плуги тракторные.................’ ..................
Ьороны тракторны е........................... . .
^вялки трлкторны п......................................
^еядки конны«, сошникопые и дисковые
^еялки специалышѳ к ои н ы о.....................
о&пасныѳ части к с.-х. машинам . . • • 
Минеральные удобрения

а) фосфоритная м у к а ........................
б) калийные удобрения..............................

Единица

измерения

План на 
I кв. 

1932 г.

Ü

за I «я. 
1032 г.

■1 U 0  л

к IV кв 
1931 г.

н « п 0

j к I кв. 
1 1931 г.

К к в .  

плену

1
Отгружена

штук 17 275 14 970 101,5 323,1 86,6 13044
тыс. руб. 640 992,1 172,0 2 3,7 155,0

штук 3 825 721 57,9 490,5 18,8
> 32 Ѵ81 29 068 109,1 183,2 90,4 23 556
» 7 500 7 739 110,5 52,4 103,2 5 130
» 8 900 13(103 Ь5,9 — 152,8 0 978
» 14 000 14 013 73,1 96,1 1(0 9 4 966
» 19 300 8 8.*:! — _ -15,9

тыс. руб. 3 907 3 446,2 106,5 123,7 88,2 —

тонн 110400 55 016 .г , 196,8 50,4 107 51Ö
» 54 000 28834 35,6 133,6 53,4 35 509

2 *



При перевыполнении плана по ряду о<>'- 
ектов отставание от квартального зада
ния имеет место по комбайнам, мине
ральным удобрениям и некоторым дру
гим. * й
Выполнение промышленностью обяза
тельств по отношению к ж.-д. транспор
т у  характеризуется выполнением зада
ния по рельсам и недовыполнением по 
ряду других показателей.

4. Поставка подвижного состава и топлива
( I  лрОЦвИТМ)

П о к а з а т е л я

I квартал

выполнение
■ 0/„ к 1 кв. 

1931 г.

0/0 ВЫПОД-
неа. кварт* 

плана

141,9 92,4

Вагоны товари. парка . . . 127,3 67,1

Вагоны пассаж, парка • .  . 116,7 60,0

--- 8 1 , 6

С точки зрения обеспечения плана ка
питального строительства должно бы п» 
обращено внимание на недовыполнение 
промышленностью задании по строитель
ным материалам и лесу.
Темн развертывания отдельных отрас
лей народного хозяйства предопределяет 
пропорции и соотношения между отрас
лями народного хозяйства1 как единой 
системы. Отклонения от намеченной 
планом структуры, вызванные недовы
полнением плановых заданий, должны 
быть выправлены подтягиванием на от
стающих участках.

Основное содержание плана I квартала 
в области сельского хозяйства — подго
товка к  весенней посевной кампании. 
С точки зрения решения этой ц ен тр ал ь
ной задачи и должны быть рассмотрены 
данные текущего учета.
В 1 квартале продолжалось техническое 
перевооружение сельского хозяйства по 
линии насыщения его тракторами 
(-f 12 996 шт., или - f -184 900 IIP, с 1/1 
по 1 /IV ), комбайнами (-(-804 шт.) и 
с.-х. машинами.
Ь области колхозного строительства ос
новное внимание было сосредоточено 
на оргапизационно-хозяйствеіпгрм ^ук

реплении колхозов. Правильное и свое
временное распределение колхозных до
ходов должно сыграть в этом отношешш 
большего роль. Данные на 1/ІѴ говорят 
однако о том, что кампания затянулась. 
По всему СССР к этому сроку доходы 
были распределены лишь в 77,4%  всех 
колхозов, в том числе по УССР — 
67,3°/о, Ср. Волга — 6 8 , 3 ° / Н.  В олга—, 
76,3°/о и т. д. В самом распределении 
был ряд недочетов и извращений. Вве
дение сдельщины также проходит не
достаточно интенсивно: на 1 /IV число 
колхозов, установивших нормы сдель
щины, составило по СССР 55,1 °/0 все
го числа колхозов. Лучше обстоит дело 
с проведением ряда мероприятий в 
районах деятельности МТС. Так, из 
1 461 МТС, давших сведения, 1 432 ор
ганизовали производственные участки 
(7163) H  1 215 .организовали 9 589 трак
торных отрядов. План весеннего сева 
на 1/1V составлен только 73,3% кол 
хозов, а  но индивидуальному сектору 
план весеннего сева доведен лишь до 
60%  единоличных крестьянских дворов. 
Решающее значение для проведения по
севной кампании имеют два момента: се
мена и тяговая сила. Н а 1ДѴ должна 
была быть закончена засыпка семенных 
и страховых фондов. Между тем к этому 
сроку по  СССР было собрано лишь 
76,5%  плана семенных фондов и 30,4% 
страховых. Подготовка к весенней кам
пании в этой части явно недостаточна. 
Недостаточна также обеспеченность жи
вотноводческих совхозов семенами трав, 
корне-и клубнеплодов. Чрезвычайно мед
ленно наконец идет засыпка фуражных 
фондов.
Второй момент — тяговая сила. Баланс 
тяговой силы по районам не составлен. 
Но данные о количестве лошадей и тгх 
состоянии, а также о насыщенности 
сельского хозяйства тракторами гово
рят о том, что нужно проявить боль
шую гибкость в маневрировании ресур
сами и уделить огромное внимание во
просу об использовании конной и трак
торной тяги, чтобы выполнить план вс- 
сенней кампании.
Проведенная в 'феврале перепись скота 
подтвердила имевшиеся сведения о со
кращении поголовья. Размер сокраще
ния стада и состояние наличного по
головья на фоне сокращения, имевше
го уже место на протяжении последних 
лет, остро ставят вопрос о мероприя
тиях для прекращения убоя скота и раз- 
верті .тваі 11 ія животіюводства.

Н ародим іеэяО сгяэ СССР

Центральным комитетом и правительст
вом пршіяти на протяжении истекших 

( нцев решения «о принудительном 
ооооществлении скота», «о плане ското- 
заготовок по мясной торговле колхозов, 
колхозников и единоличных трудящих- 
‘ я крестьян», которые значительно по
вышают стимулы к увеличению стада 
и несомненно являются решающим фак
тором в развитии животноводства.

6

^ак же, как и промышленность, транс
порт в 1 квартале дает значительное 
повышение всех показателей по сравне
нию с уровнем I кв. прошлого ,года, 
но в fro же время почти по всем „пока
зателям задания плана 1932 г. недовы
полнены.
Среднесуточная погрузка в целом за 
квартал показала прирост по сравне
нию; о тем же периодом прошлого года 
на 20 ,5% ,. снизившись против уровня 

Кв. 1931 г. на 3% . Степень выпол
нения квартального плана равна 83% , 
причем максимум был достигнут в ян
варе, минимум — в феврале.

уммарные размеры перевозок соста
вили 67 млн. т  с общим • пробегом 
•10,6 млрд. тонно-км. 1'рузован работа 
дала превышение соответственных ито
гов прошлого года на 30—35% . П ас
сажирские перевозки дали рост почти 
на 45%  и превысили плановые задания. 
Показатели недогруженного остатка, 
недогруза по товарам ответственного 
планирования и  состояния выгрузки 
Улучшаются как по сравнению с прош- 
льгм годом, так и из месяца' в месяц на 
протяжении квартала.
-остояние подвижного состава харак

теризуется увеличением рабочего парка 
Паровозов на 20,5%  и снижением про
цента больных паровозов по сравнению 
с первым кварталом прошлого года. 
Задания по поставкам подвижного со- 
^ а в а  выполнены промышленностью по 
паровозам; в размере 94% . по товарным 
агонам— 67,1%  и по пассажирским ва

гонам— 60% ; заводами Н КП С задания 
,9 ‘ Товарным1 вагонам выполнены на 
rj /о и по пассажирским на 44,1%.
і0 поставке рельсов план промышлен

ностью выполнен. Недовыполнение пла- 
а по пассажирским вагонам значитель

но* ОСложияет решение задачи улучше
ния обслуживания пассажирских пере-

Гіо измерителям использования подвиж
ного состава1 1 кв. 1931 г. значительно 
превзошел* 1 кв. прошлого года, но был 
ниже IV кв., кроме средней динами
ческой нагрузки на 1 ось груженого 
вагона. Плановые задания по измери
телям не достигнуты, кроме одного — 
процента пробега порожняка. Наихуд
шим было выполнение плана по средне
суточному пробег^ вагона товарного 
движения: план недовыполнен на 1 8_,.6%. 
Недовыполнение заданий по измерите
лям, неудовлетворительное качество ре
монта и состояния подвижного состава, 
значительное число срывов спаренной 
езды, излишки рабочей силы прибли
зительно на 80 тьгс. чел. по сравнению 
с планом привели к недовыполнению 
заданий по качественным показателям — 
производительности труда и себестои
мости.
Обслуживание ж.-д. транспортом других 
отраслей проходило на уровне, значи
тельно превышающем прошлогодний. 
Среднесуточная погрузка составила 
50 060 вагонов против 39 688 в прошлом 
году. Н о квартальный план все же не
довыполнен на 17%. Вина за недогруз 
ложится в основном на транспорт — 
70%  непогружено по вине железных 
дорог.

Установка плана первого квартала по 
строительству 'была взята 1) на увели
чение доли первого квартала в годовом 
итоге в- целях выравнивания сезонно
сти и 2) на интенсивную подготовку 
іс развертыванию работ во втором и 
третьем кварталах.
Состояние отчетности по .строительству 
пе позволяет с достаточной полнотой 
Проанализировать выполнение плана на 
этом ответственнейшем участке. Имею
щиеся данные лишь частично освещают 
положение дела.
I ак же, как и в других отраслях, в 
строительстве при недовыполнении пла
новых заданий имеет место значительное 
превышение уровня прошлого года по 
ряду показателей. Общие ассигнования 
по тяжелой промышленности достига
ют 2380 млн. руб. против 803 в 1 кв. 
прошлого года; по сельскому хозяйству 
соответственно имеем 882 млн. и 737 
млн. руб*, и т. д.
Финансирование строительства в I квар
тале производилось в основном с боль-



иіим приближением к плановым задани
ям, чем в прошлом году, и даже в от
дельных случаях с перевыполнением: по 
районным! электростанциям план вы
полнен в размере 103% против 76°/0 
в прошлом году, по тяжелоіі промыш
ленности соответственно — 90,6°/о и 89°/0, 
по сельскохозяйственному строитель
ству— 8 6 %  и 73,7°/!о и  т . д .  П о ,прц 
этом совершенно явственно обозначился 
значительный разрыв между размером 
финансирования и фактическими затра
тами: по тяжелой промышленности го
довой план финансирования выполнен 
в І кв. в размере 25°/0, фактические же 
затраты составили 14,5%. Основными 
причинами отставания темпа разверты
вания фактических затрат являются 
1) запоздание спуска планов на места 
и 2) неподготовленность местных ор
ганизаций к  развертыванию намечен
ных планом работ.
Гіа протяжении І квартала не замечался 
дефицит рабочей силы, который так 
остро давал себя знать в 1 кв. прошлого 
i-ода.
Общее число всех строительных ра
бочих возросло на 23°/о по сравнению с 
! кв. прошлого года. Процент обеспе
ченности строек рабочей силой по 12 
крупным стройкам, а  также но данным 
отдельных об'единепий и наркоматов 
колеблется от 90 до 105°/> По линии 
Главжелдорстроя отдельными трестами 
в феврале выявлено 30 тыс. лишних р а 
бочих.
Недостаток ощущается по линии инже- 
нерно.технического персонала.
Лто положение с рабсилой об’ясняется: 
1) притоком из деревни новых пополне
ний, 2) перераспределением рабочей си
лы между отраслями и стройками, 3) уве
личением мощности парка стройме- 
чализмами на 50%  против! I кв. і1931 г. 
и 4) недостаточным развертыванием ра
бот.
Выработка промышленностью строи
тельных материалов шла на уровне, зна
чительно превышающем прошлогодний, 
но все же по отдельным изделиям, как 
показывает таблица 5, значительно от
ставала от плана.
Весьма слабо прошла заготовка .чест
ных стройматериалов. Отпуск фондируе
мых стройматериалов значительно от
стает от плана. Некомплектность снаб
жения попрежнему в ряде случаев не 
изжита.
Обеспеченность проектами приблизи
тельно равна прошлогодне»}.

5 .  Выработка ст р іи твл ь н ы і материалов
(I квартал 1932 г.)

I U  я м о о о в а  и к в и в д в л 1  и
» %  К I » .

1031 г.

о/о выпол
нен. кварт, 

пл ан а

Цемент (перемолотый) . . . 1 5 4 , 6 7 8 , 5

1 1 0 , 1 8 8 , 4

1 6 9 , 9 7 8 , 3

Ф

Численность рабочих в 1 квартале те
кущего года по сравнению с тем же 
кварталом 1931 г. возросла по промыш
ленности на 16,3°/', по ж.-д. транспорту 
на 7,5°/с, по строительству, как отмечено 
выше, на 23°/0; но лесозаготовкам же 
численность рабочих с н и з и л а с ь  на 
27% . Г1о сравнению с IV кв, прошлого 
года снижение произошло почти но 
всем отраслям: по промышленности на 
3% , ж.-д. транспорту — на 4% , но стро
ительству— на '16,5°/о и по лесозаго
товкам— на 30% .
Причиной снижения числеішости р а б о 
чей силы в промышленности является 
приведение числа рабочих на предприя
тиях в соответствие с плановыми за
даниями; в строительстве сказалось вли
яние сокращения о б ’ема строительных 
работ в зимние месяцы. Н а протяжении 
квартала число рабочих на лесозаготов
ках из месяца в месяц нарастало: в ян
варе было 792 тыс. чел., в ф еврале-- 
1 097 тыс. в м арте— 1 177 тыс. Комплек
тование рабочей силы проходит в основ
ном самотеком; число принятых в поряд
ке самотекіаі в !ряде случаев как на строй
ках, так и на предприятиях больше чем 
в два раза превышает число завербован
ных.
Текучесть (прием и увольнение) рабо
чей си^ьг по промышленности в целом 
в январе 1932 г. по сравнению с октяб
рем 1931 г. сократилась на 25% . П о 21S 
предприятиям, охватывающим свыше 
миллиона рабочих, оборот в феврале 
сократился по сравнению с январем 
на 15%, причем сокращение оборота 
происходит почти по всем отраслям, 
кроме сезонных и каменноугольной. 
Сдвиги в области организации труда 
характеризуются данными об охва-

2 4  Н вр ад ім  ію яй егв»  СССР

тс ударничеством и соцсоревнованием соцсоревнования и ударничества го 6?
и о распределении рабочих iw  видам предприятиям (см. таблицы 6 и 7) ■

Охват ударничеством и еоцсо^евнсвгкием рабочих и ИТР 1 
"О данным ВЦСПС)

Число 
предвр. вкл. 

в сводку

о/о рабочих
охвач. соц- 

сор. и удар
ничество-!

°/о ударников

Д а т а
Всего

рабочих

Из них о/о 

ударником

ИТР еоисо- 
р«*ВН0Н. и 
ударнич.

имеют., 
карт, врв- 

мм) щ.  оиаб.

лишен, 
ударн. ам ь  

имя

,!а 1/VII 1931 Г................................ 64 275 179 67,4 70,1 57,7 нет св. 0 , 7

s 1/111 1932 » .............................. 6 4 293 464 76,5 82,0 67,5 36,8 М -

Чо 04 а р о * и р - і » т и я н

Распрздвпвнив рабочих по видам есцсоревиоваикя и ударничества 1 
<#а Данным ВЦСПС)

Число 
иродир. 
в шел. 

и сводку

Хозрасчетные 6pm адм Ударп. и сор! в. в бриг. О/о ИВДИНИ?
ударн. 

к общ.числ 
уд^4>и.

Д а т л
В них

рабочих

Из них

уд»рынков

о/о вреди р. 
имеющ. X а- 
расч тыые 

бригады

КОЛИЧ. XÜ3- 
расч. бригад

%  рабочих
ОіЯііЧ. Х‘ 0"

расчет.

КОЛПЧ.
бриг.

о/о раб. в 
них к общ. 
члелу \дар- 

НII ко в

Н а 1 / V I I 19 3 1  г. 64 275 179 185 636 14,1 295 10,4 14 6 3 3 80,1 13,9

» 1ДП1932 » 64 293 461 224 1 2 8 87,5 10 775 42,5 19 620 82,9 15,5

б і Црюдіірііятв 1Л

Данные об использовании рабочего 
пРемени по цензовой промышленности 
р СФСР говорят о повышении исполь
зования; в январе 1932 г. на 2 % -но 
сРавнениюі о февралем. В основном эго 
Повышение происходит за счет сокра
щения отпусков по болезни и пропусков 
11:{-за выполнения общественной работы, 
внедрение сдолыцины характеризуется 
*>7% охвата по всей цензовой ппо- 

'» іщленности (РСФСР, УССР и БССР) 
u январе 1932 г. с большой диференци- 
:іІІиеГі но отраслям: 25,2%  но электро
л и н и я м , 67,1% по электротехнической,
о >3°/о но всему строительству и 
? З Д о  по жилищному строительству, 
^работная плата возросла в среднем 

всей промышленности в январе на 
>6% и в (феврале на 24%  по сравне

нии* с (соответствующим периодом прош
лого года. Максимум возрастания прихо- 

Одится на каменноугольную промыш- 
ЛеНность (41,0%  в феврале 1932 г. 
“Ретив февраля 1931 г.) и на черную 
Р^таллургию (42,1%  за тот же срок).

росте заработной платы в январе 
у^2 г. по сравнение с январем 1931 г. 
'Римерно на 20%> весь доход рабочей

семьи (по материалам рабочих бюдже
тов) возрос на 30,3%, составляя в сред
нем 188 руб. Среднемесячная зарплата 
за январь 1932 г. оставалась примерно 
ка уровне декабря 1931 г.
Индекс физического об’ема приобрете
ния продуктов питания (с учетом об
щественного питания) повышаете^ на 
3,2% . Резко возрастает приобретение 
промтоваров! в январе по сравнению как 
с январем, так и декабрем 1931 г. 
Роль частников в снабжении рабочих 
в январе 1932 г. несколько снижается 
по сравнению с январем 1931 г., со
ставляя по физическому об’еыу 16,5% 
вместо 18,9%.

•
Основным; моментом в заготовках, оп
ределяющих ресурсы снабжения и тор
говли, является в первом квартале ела» 
бый ход заготовок продуктов животно
водства. Это было обусловлено цельш 
комплексом причин: 1) затянувшейся 
реорганизацией заготовительного аппа
рата; 2) демобилизационными настрое
ниями на местах после успешных заго-
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ѵовок IV квартала; 3) недостаточным 
темпом развертывания контрактации; 
4) хищническим забоем скота и сбытом 
мяса на частном рынке, либо потребле
нием] в  собственном хозяйстве, что под
тверждается и ходом заготовок по 
крупны« кожам, по которым план пере
выполнен; 5) недостатком промтовар
ного стимулирования и его дефектами. 
13 совокупности своей основные при
чины сводятся; к неумению наладить пра
вильный товарооборот. Ход заготовок 
нашел также свое отражение в кредит
ной системе по линии недовыполнения 
кассового плана Госбанка. 
Развертывание городской розничной се
ти шло по линии потребкооперации 
удовлетворительно по магазинам и сла
бо по мелкой сети; по коммерческой 
сети план недовыполнен на 10—200/о; 
совершенно неудовлетворительно раз
вертывается сеть по линии колхозных 
палаток.
План розничного товарооборота в цен
ностном выражении несколько недовы
полнен (--5%).

•
Выполнение плана различными отрасля- 
*сі народного хозяйства получило свое 
■отражение в финансовой системе. 
Недовыполнение промышленностью за
даний по развертыванию производства 
и улучшению качественных показателей 
привело к недовыполнению заданий но 
накоплению. В связи с зтим тяжелая про
мышленность снизила отчисления от 
прибылей. Недовыполнение заданий фіш- 
іглана имеется и по легкой промышлен
ности.
Доходы ж.-д. транспорта превысили 
плановые наметки, несмотря на недо
выполнение задания но снижению себе
стоимости. Причина этого в резком 
превышении задания по пассажирским 
перевозкам.
По линии сельского хозяйства оказал
ся разрыв между намеченным финанси
рованием и использованием этого фи
нансирования рядом трестов и органи
заций.
ß  связи с ходом выполнения фииилана 
в ряде отраслей имело место недовьг- 
полнение задания по основной статье 
доходов бюджета — налогу с оборота 
обобществленного сектора. Точно так 
же должно быть отмечено недовыполне
ние задания но отчислениям от прибы
лей. Из статей дохода должны быть

отмечены доходы от транспорта, дав
шие перевыполнение задания, и осо
бый товарный фонд. Из расходных ста
тей значительное превышение задания 
имеет место по> расходам на капитальное 
строительство в сгвяізи; с установкой на 
форсированное развертывание капиталь
ных работ в і кв., а также ,в связи 
с покрытием задолженности по капи
тальному строительству 1931 г. 
Вследствие недовыполнения _оядс>м от
раслей плановых заданий оказался не
довыполненным план краткосрочного 
кредитования по линии Тосбанка, и 
намеченные ссуды не были использова
ны. "Некоторый перелом по этой линии 
наметился лишь в марте.
В связи) о развертыванием капитального 
строительства на протяжении 1 кв. зна
чительный рост имел место по долго
срочному финансированию почти по 
всем отраслям.
По бюджету имело место дополнитель
ное ассигнование для нужд долгосроч
ного кредитования промышленности. 
При полном почти выполнении обяза
тельств по долгосрочному финансиро
ванию капитального строительства со 
стороны финансовой системы собствен
ные вложения промышленности отста
ли от намеченной планом суммы в связи 
с недовыполнением заданий по накоп
лению прибылей. П о ряду других отра
слей нужно отметить недоиспользова
ние намеченного финансирования.
По линии денежного обращения за
I квартал было из’ято 223,8 млн. руб. 
(впервые с 1929 г.).

Ф

Итоги выполнения в январе — марте 
производственной программы плана те
кущего года, программы строительной, 
финансовой и т. д. позволяют подвести 
баланс первого квартала. В него входят 
со знаком плюс высокий темп разверты
вания производства1, и строительства, 
большие успехи в освоении новых пред
приятий, значительное увеличение мощ
ности действующего производственного 
аппарата, рассасывание напряжения, да
вавшего себя знать на протяжений по
следних лет в связи с нехваткой рабо
чей силы. К минусам итогов первого 
квартала относится недовыполнение ря
да заданий, заверстанных в плане. 
Условием преодоления отставания на 
отдельных участках является настойчи
вое проведение и жизнь шести условий

ров. Сталина, проверка исполнения, вы
явление конкретных причин недовыиол- 
Іисния того или иного задания,, моби
лизация творческой инициативы рабо
ч его  класса! и широких трудящихся масс 
Іна борьбу за план иод руководством
партии.
Итоги первого квартала диктуют не
обходимость сосредоточить внимание в 
ближайшее время на следующих воп
росах: подтягивании темпов разверты-

I «ания тяжелой промышленности, осо
б ен н о  угля и металла; преодолении от

ставания в выполнении заданий но ка
чественным показателям; выполнении 

! полностью весенней посевной кампании ; 
систематическом осуществлении уста
новки на организационно-хозяйственное 
Укрепление колхозов; поднятии живот-

\ новодства.
^932 г. непосредственно примыкает к

началу второй пятилетки. Н а резуль
таты выполнения народнохозяйственно
го плана текущего года будут опираться 
работы по построению бесклассового 
развернутого социалистического обще
ства. Недовыполнение плана не может 
быть терпимо. Н а протяжении остаю
щихся трех кварталов все силы долж
ны быть мобилизованы на подтягивалі>е 
отстающих участков.
План 1932 г. обсуждался (в порядке 
встречного) миллионами трудящихся, 
миллионы принимают участие в выпол
нении заданий его. Выполнимость за 
даний проверена на опыте работы I квар
тала.
Воля миллионов сумеет преодолеть 
стоящие на пути трудности. Во вто
рую пятилетку мы должны войти ct> 
стопроцентным выполнением народно
хозяйственного плана 1932 года.

Q Q  Народное із ія й е т м  СССР



Прошлое и настоящее
сельскохозяйственного машиностроения С С С Р

Я. Ф иш ер

Социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства сопровождается ко
ренным изменением техники земледелия. 
Техническое строение производства в 
сельском хозяйстве приближается к 
производству промышленному. 
Основным признаком механизации сель
ского хозяйства становится создание из
вестной системы взаимно связанных в 
производственном процессе машин и 
орудий, определяемой социально-эконо
мическими и организационно-производ- 
ствеішыми условиями крупного хозяй
ства.
Увязка этой системы машин с энергети
ческой базой, применяемой в хозяйст
ве, высокий коэфициенг использования 
рабочего времени, борьба с потерями в 
производстве, сгремление к равномер
ному распределению рабочей нагрузки 
в течение года, представляющему ис
ключительные трудности в условиях 
резко выраженной сезонности сельско
хозяйственных процессов,—  все это вме
сте взятое составляет характерные при
знаки крупного механизированного хо
зяйства — совхоза, колхоза.
В соответствии с социалистической ре
конструкцией сельского хозяйства, со
ветское сельскохозяйственное машино
строение переживает коренную ломку, 
сопровождающуюся глубоким качест
венным изменением ассортимента .произ
водимых с.-х. машин и орудий и 
значительным количественным ростом 
об ’ема выпускаемой продукции.

В наших условиях с.-х. техника впервые 
освобождается от пут, налагаемых на 
нее частной собственностью на землю. 
Границы частных владений мешают рен
табельно использовать крупные сельско- 
зяйствешгые агрегаты. В связи с этим 
органический состав капитала в зем
леделии ниже, чем в промышленности. 
Техническая мысль стеснена необходи
мостью приспособляться к ограничен
ным размерам с.-х. участков. Капита
лизм не мог перешагнуть через межи, 
разделяющие владения, и в результате 
западная с.-х. машина по мощности и 
степени совершенства далеко отстает 
от машины промышленной.
Только социалистические формы земле
делия могут дать полный размах меха
низации селькохозяйствениого труда. 
Не размеры земельных участков будут 
определять у нас тип с.-х. машин, а то 
и другое будет подчинено требованию 
максимальной эффективности затрачен - 
ных трудовых усилий.

Сельскохозяйственное машино
строение довоенной России.
Сельскохозяйственное машиностроение 
довоенной России характеризуется дан
ными, приведенными в таблице 1.
Хотя абсолютной достоверности (осо
бенно до 1910 г.) приведенные цифры не 
имеют вследствие разнородности си
стем собирания материалов и неточ-
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1 Внутреннее піоизвздства с.-х. машин 
в дччоенней Рл сии
(в ЮЯН. рув.)

Годи Производство Годи Про*»мхот»о

1R79 3,9 1910 44,0
18 9̂ 4,2 1911 50,3
1900 12,0 1912 52,6
1906 20,0 1913 60,3

ся в период советского с.-х. машино
строения, а по более низким ценам1. 
Если произвести соответствующую по
правку на цены, то можно считать, что

Н0("ги оценки продукции, но тендешши 
Р°ста внутреннего с.-х. машиностроения 
определяются довольно ясно. З а  пер- 
ВЬіс 13 лет XX века внутреннее с.-х. 
МаШино строение увеличилось по об’ему 
в 0 Раз, достигнув в 1913 г. рекорд- 
Р?го размера выпуска в 60,5 млн. руб. 
|°  отдельным районам расположения 

вводов указанная продукция распре
делялась следующим образом:
о
*• “ всп ц в ц и п ьн и *  ІІЮмуиЦИИ
д_уии. рус.)_______________________

ПО Р ЙЭгіВМ

р  а  в о я ы
Ст нмость 

вь іаусі. 
продук ми

В %  шо «ее#
продукции

■драйва,.....................• • ■ •
прибалтийские губернии (Ла.т-
п ,ви ”) ..............................................
иР"висленские »
„'Польша) ........................
п л° р у с и я ..................................
Проч 'г у б е р н и и  (н ы н е Р С Ф С Р )  

И т о г о . .  •

32,1
0 , 8 5

2,7

4 , 6
0 , 6 5

1 9 ,6

6 0 , 5

5 3 , 5
1 . 5

4 . 5

7.5  
1,0

3 2 , 0

100

f _ — -и образом отошедшие от СССР 
'""ласти (Литва, Латвия, ГІолыи:') да- 
;Гг ,ч 13.5°/0 общего выпуска с.-х. ма- 
§«и И орудий.

Чьінешних границах СССР с.-х. ма- 
_ Изюстроение в довоенное время по 
еЭДіоцам распределялось в процентах 

''Луюшим образом :

^ Houu Г а  й о и ы

й*Р1ина. . 
1оРуесин .

1’С Ф С Р: 
ЧвіІГп .

61,3
I *> 1, -

28,0

Урал .
Кавказ'
Сибирь

Итого

і  V
в довоенное время в нынешних границах 
С С С Р выпускалось .продукции с.-х. ма-

оценкешиностроения по современной 
на сумму около 70 млн. руб. 
Сельскохозяйственное машиностроение 
в довоенное время мало привлекало к 
себе внимание со стороны крупного ка
питала. Тесная зависимость спроса на 
с.-х. машины от результатов урожая, 
резко выраженные сезонные колебания 
производства и сбыта представляли из
вестные неудобства для эксдліоатацнн 
предприятий.
Большинство предприятий сельскохозяй
ственного машиностроения (S8,ô% от 
общего числа) были мелкими и полу
кустарными мастерскими и заводами с 
годовым выпуском от нескольких тысяч 
до 100 тыс. руб., из которых с течени
ем времени выростали более крупные 
предприятия. Заводы a годовым выпус
ком свыше 100 тыс. до 1 Млн. руб. со
ставляли 10,4% общего количества пред
приятии, а е выпуском свыше 1 млн. руб. 
было девять заводов, т. е. всего 
1% . Обороты крупнейших заводов этой 
группы достигли 6 млн. руб. в год. 
Составляя всего 11,4% от общего ко
личества, средние и крупные заводы 
с.-х. машиностроения выпускали 83,6% 
всей годовой продукции с.-х. машино
строения.
Производство с.-х. машин и орудий 
в  1913 г. по отдельным группам распре
делялось следующим образом (в процен
тах) : почвообрабатывающие - 20 Д  се
ялки — 11,8, сеноуборочные — 2,3, хлебо
уборочные— 18,0. молотилки- 23,7,зер 
ноочистительные — 4,1, машины д а  цо.і 
готовки кормов— 2.3, механические дви
гатели — 5,5, прочие с.-х. машины, ору
дия и запасные части — 11,4.

4 .0  
4 ,5
1.0

100

Импорт с. 
России

■X. машин в довоенной

^'-обходимо иметь в виду, что в данных 
°поенной статистики оценка машин н 
РУдиіі производилась не по ценам до- 
°°1Шых прейскурантов, как это делает-

Более сложный с.тх. инвентарь, при
менявшийся в наиболее крупных и пе
редовых хозяйствах, выписывался в зна
чительных размерах из-за границы.
З а  пять лет, предшествовавших им
периалистической войне (1909— 1913 гг) 
ежегодно ввозилось с.-х. машші и ору-

« См. Я. Ф и ш е р ,  Uoupocu с.-х. »ищимооДОммим и мм^іимо- 
выйбяюнкя, журих* «Металл* № S йл 1V2T г.
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дни б  среднем на 51 млн. р у б ., или до 
несу 9 млн. нудов. Максимальный ввоз 
был в 1912 г. (63,5 млн. руб.) и мини
мальный в 1909 г. (40,2 млн).
По отдельным: группам с.-х. машин
и орудий среднегодовой импорт в про
центах выражался следующим образом: 
почвообрабатывающие — 10,2, сеялки — 
4,1, уборочные — 38,2, молотилки — 12.0, 
зерноочистительные — 1,7, машины для 
подготовки кормов — O.S. механические 
двигатели — 13,0, прочие с.-х. машины — 
20. Первое место в довоенном импорте 
занимает уборочный инвентарь. Сюда 
входили сноповязалки, самосброски, се
нокосилки, конные грабли, косы и сер
пы. В довоенной России производство 
этого инвентаря было развито слабо. 
Так, b ,1913 г. было произведено 15 
сноповязалок, 14 981 самосброска, 12 200 
сенокосилок, 588 конных граблей.
1 134469 кос и 2 520890 серпов. Боль
ших успехов внутреннее с.-х. машино
строение достигло лишь в производст
ве лобоі-роек, которых было выпушено 
п 1913 г. $3901 1.
Второе Место в импорте занимает 
Группа «прочих машин»: машины для 
молочного хозяйства (сливкоотделите
ли, маслобойки), плодоовощного хозяй
ства (виноградные прессы, дробилки 
для винограда, пульверизаторы и ин
жекторы для борьбы с вредителями), 
для животноводства (ножницы для 
стрижки овец), прессы для сена, соломы, 
вновь изобретенные машины и орудия, 
запасные части, сноповязальный ’.шпа
гат, мелкий инвентарь (вилы;. 
Огромно*' большинство об ’ектов этой 
группы в довоенной России совершен
но іге производилось.
Следующее место в импорте занимают 
механические двигатели — п а р о в ы е
л о к о м о б и л и  и двигатели внутрен
него сгорания.
В довоенной России производство дви
гателей для сельского хозяйства дает 
такие показатели: в 1913 г. выпущено 
396 'локомобилей на сумму » 1,2 мліг. 
руб. и 1 795 шп\ двигателей внутрен
него сгорания на сумму 2.1 млн. руб. 
Внесено лее было в том же году дви
гателей для сельского хозяйства на 7,3 
млн. руб.
Четвертое место в импорте принадлежа
ло молотилкам. Ввозились главным об-

* В. А. Т р м ф о а о і ,  Внутреннее производство с . - х .  машин м
• грудй в 19і ' г. я вргвиа их  н Россию. Труды оатнстич. отд. 
*і<оро в.-з. механика ври учвіи. комитет« департ »цмдед.,ІЬтре-
*т*Д» г.

разом сложные шаровые» молотилки 
(в среднем на 4,6 млн. руб. в год). В 
довоенной России производство слож
ных молотилок началось только в 
1913 г. (было выпущено 180 шт.).
Н а пятом месте стояли орудия по обра
ботке почвы. В этой области внутрен
нее производство успешно копкуриро- 
ровало с импортом. Ввозились главных 
образом так называемые «культурные- 
плуги.
Наконец незначительное место в импор
те занимали сеялки, зерноочиститель
ные машины и машины для подготовки 
кормов.
Приводим сопоставление в ценностной 
выражении с.-х- машин и орудий, посту
пивших в 1913 г. из внутреннего про
изводства; и из импорта1:

3 .  Внутреннее производства и импорт 
с.-х машин В 1913 г.
(в или. руб.)

Внутр
пропав. И иаорт Всего

Орудия но обработке почвы 12,7 5,7 18,4
( вилки . . . . . . . . . . 7, 1 3, 5 1 0 , 6  

27,1УЛорочвыв машины . . . . 1 2 . 3 1 4 , 8
М олотилки.............................. 14,3 6 , 5 20,8
Зерноочист. машины . . . . 2 , 5 0, 9 3 , 4
Машины для подготовки 

КО рМ пВ 1,4 0, 5 1,9
Механич. двигатели . . . 3,3 7, 3 10,6
Прочие с.-х. машины н за

пасные части...................... 6 , 9 11,9 1 8 , 8

И т о г о . . . 60,5 51,1 1 1 1 , 6

Удельный вес отдельных групп с.-х- 
инвентаря как во внутреннем производ
стве, так и в импорте указывает’ на 
стремление к машинизации наиболее 
трудоемких процессов в сельском хозяй
стве: обработка почвы, уборка и обмо
лот зерновых культур.
Н о такие отрасли сельского хозяйства, 
как весьма трудоемкие специальные и 
технические культуры (кукуруза, кар
тофель, свекла, лен, хлопок) и живот
новодство в мелких н средних хозяйст
вах, не имели никакого специального 
оборудования- Оно встречалось лишь » 
крупнейших передовых хозяйствах тогі> 
времени в виде новинок иностранного 
происхождения. Исключение составлял)1 
мелкие машины для подгоювкн кормов 
встречавшиеся в помещичьих и отчасти 
в крестьянских хозяйствах.
* В. А.  Т р и ф в н о и, Врутрвниее производство с.>х. мьшки
•  рудиП в 1913 г. и привоз их в Росѵ вю, Петроград ,  Ш в  v .

Сельскохозяйственное машино
строение в реконструктивный 
период
Во время империалистической войны 
с--х- машиностроение стало быстро па- 
дать и к концу гражданской войны 
пришло в состояние крайнего упадка. 
В 1920 г. производство с.-х. машин и 
орудий снизилось на 2,8 млн. руб. 
большинство заводов оказалось в по
ложении почти полного бездействия. 
Особенно пострадали крупнейшие за- 
в°ды с.-х. машиностроения Украины, на
ходившиеся в  районе, наиболее постра
давшем от гражданской войны. 
Советская власть обратила особое вни
мание на с.-х. машиностроение. Начиная 
с 1921 г . , когда выпуск с.-х. машин и 
орудий выразился в 3,2 млн. р у б ., пре- 
ньісив на 14°/о выпуск 1920 г ., продол
жается неуклонный и быстрый рост 
советского с.-х. машиностроения.
К концу восстановительного периода 
(1925/26 г . )  советское с.-х. машино
строение поднялось до довоенного 
Уровня в 70 млн. руб. Восстановление 
с.-х. машиностроения шло за счет рас
ширения рационализации и специали
зации наиболее крупных заводов с.-х. 
машиностроения того времени.
Как на этом этапе, так и в первые годы 
Реконструктивного периода с.-х. маши
ностроительная промышленность бази- 
Ровалась на производстве конного ин
вентаря, имевшего в то время почти 
Исключительное распространение. 
Ассортимент с.-ос. машин и орудий, про
изводившихся нашими заводами, пре
емственно перешел от довоенного вре
мени, и в новых условиях производст
ва подвергся лишь значительной ра
ционализации : сокращение многомароч. 
Ности, унификация типов, стандартиза
ция деталей. Были приняты также меры 
,с специализации заводов и б>лее пра
вильному районированию производства 
иутегі усиления роли заводов РСФСР
11 окраин, которые по размерам выпус- 

сильно отставали от украинских.

коренной перетом в с.-х. маши- 
ч°строении С С С Р

1927/28 г .  основной характер со
тско го  с.-х. машиностроения в смыс- 

ассортимента изделий по существу 
f -ло отличался от довоенного, что яв
и лось следствием преобладания мелких 
^иііоличных крестьянских хозяйств.

Но уже с 1927/28 г. намечается и за
тем быстрыми темпами завершается ко
ренной перелом в с.-х. машиностроении 
в направлении,перехода на производство 
сложных машин и орудий м< ханичс.сков 
тяги.
Наше с.-х. машиностроение не было 
подготовлено к новым требованиям. В 
течение первого десятилетия после О к
тябрьской революции преобладал спрос: 
мелкого единоличного хозяйства 
Практика совхозов и первых колхозов 
выдвинула спрос на крупную машину 
механической тяги. С своей стороны, 
с.-х. машиностроение, учитывая измене
ние системы сельского хозяйства, выс
тупило инициатором в производстве 
тракторного инвентаря, и с 1927,28 г. 
машины механической тяги уже неиз
менно значатся в производствилой про
грамме.
Однако еще и в этом году подавляю
щая масса выпускающихся у  нас машин 
качественно мало отличалась от довоен
ных. Получая большие задания на ма
шины, идущие на пополнение крестьян
ского машинного парка, с.-х. машино
строение не имело возможности вести 
широкие подготовительные работы по 
переходу на машины новейшего типа, 
переходу на сельскохозяйственные «а-, 
шины новейшего типа.
Начавшийся с 1929 г. бурный рост 
коллективизации и .проводившееся од
новременно крупное совхозное строи
тельство застали с.-х. машинопромыш-- 
лепніость неподготовленной для новых 
задач. Сельскохозяйственные хаішшы и 
орудия механической тяги с производст
венной точки зрения имеют мало Обще
го с одноименными конными машина
ми, поэтому переход на инвентарь меха
нической тяги потребовал глубочайшей 
реконструкции заводов, осуществляв-« 
шейся находу и в жесткие сроки. 
Новая история нашего с.-х. Машино 
строения начинается именно с этого 
времени, когда был сдан в архив уста
релый ассортимент с.-х. машин. З аво 
ды вступили в полосу коренной ломки 
номенклатуры своих изделий, отказа о 
прежних традиций, в полосу смелых нов
шеств как в построении производст
венного процесса, так и в конструкции 
машин. Этот переход отражает: я в сле
дующих цифрах, доказывающих, с |од, о.» 
стороны, темпы количественного роста, 
а с другой— процесс замены конного 
инвентаря машинами механической гяп>ѵ.
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4. Общий выпуск ааводав с.-х. машиностроения
•la млн. руб.)

Г  « К и

à»
IMи и
0  О

О  И

« Ви и т » я er *1 и
Ï S -
СО Я 9

Я .
5 9 а я
ев М* св и

4) к о а  »4

1Я27/28 ...................................... 153,5 3,9 2,6
1 *28/29 ...................................... .'15,0 9,5 4,4
1929/30...................................... 345,1 73.8 21,5
Особый квартал..................... 90,0 35,8 3 t , 8
1 9 3 1 .......................................... 440,0 280,0 60,0
1932 .......................................... 9401 7и0,0 75,0

'* Программа с.-х. машиностроения на 1932 г.

Таким образом приспособление с.-х. 
машиностроения к нуждам крупного об
обществленного сельского хозяйства 
развивается весьма быстрыми темпами, 
и машины механической тяги получают 
в производстве преобладающее .значе
ние .

Приспособление ассортимента 
с.-х. машин к задачам соц. зем 
леделия

Процесс изменения ассортимента с.-х. 
машин и орудий за 1931 и 1932 гг. /яв
ляется особенно интересным и знаме
нательным.
По заданиям, вытекавшим из заказа 
социалистического земледелия, в прог
рамму с.-х. машиностроения па 1931 г.

было введено 76 новых марок машин. 
В том же году с производства снима
ется 46 марок машин, которые еще в 
1929/30 г. составляли около 19%  годо
вой программы.
Среди новых машин, введенных в 1931 г . , 
необходимо отметить: плуги трактор
ные (отвальные и пшеничные), бороны 
дисковые тракторные, культиваторы п о 
левые, навозоразбрасыватели, сноповя
залки тракторные^ '-комбайны -15-фут., 
виндроуэры 15-фут., сложные молотил
ки американского и европейского ти 
пов; сеноуборочный инвентарь: сеноко
силки тракторные, грабли боковые, 
грабли толкающие, сенонагрузчики, 
стогометатели; машины для .подготовки 
кормов: силосорезки, соломорезки ме
ханические, жмыходробилки, корнерез
ки, картофеломойки. кормозад рники, 
картофельные мялки; доильные агре
гаты; культиваторы для междурядной 
обработки пропашных культур; свек
лоуборочные машины, хлопкоуСорочные 
машины, картофелесажалки, картофеле
копатели, кар гафеле оутцро.жи. кукуру
зоуборочные машины, ль .о/борочные 
машины, льноочистительные машины, 
ішкубаторы, брудер, корчевальные ма
шины, луговые бороны.
Исключаются из производства с 1931 г. 
ряд конных плугов, борон, буккера, 
сеялки 7- и 9-рядиые, конные мо
лотилки, веялки и ручные соломорезки. 
Процесс обновления ассортимента с.-х. 
инвентаря на 1932 г. продолжается в

1 3 2 7 -2 8  г 1 9 2 8 -2 9  г
•) Но предварительным дамкам
**\ Программа с.-х. м л ш и и і к і ; на 1032 г.

Общий выпуск заходов с.-х. машин ̂ строения 
в млн. р?б.

ВСЕГО

В ТОМ ЧИСЛЕ МЕХАНИЧ. ТЯГИ

МАШИН МЕХАНИЧ. ТЯГИ

3 2  Ив радио« іозм йстм  CCÎf*

"■‘Х же темпах. С.-х. машиностроение 
Должно освоить в 1932 г. около 75 но
вых наименований машші и приспособ
лений к ним, расширяющих сферу при
менения машин. Вводятся новые марки 
факторных плугов, штанговые культи
ваторы. комбайны 20-фут. и виндроуэры 
-О-фут., зерноочистительные установки, 
і;°садочные машины для хлопка п рас
сады огородных растений, сеялки для 
; ІЬиа, свеклоуборочные комбайны, трак- 
^рные картофелекопатели и т. д. 
Особенно интересной является поста

новка производства системы приспособ
лений к отдельным машинам, зиачи- 
гельно расширяющих сферу использо
вания и повышающих эффективность м!а- 
Щіщ. Сюда относятся: приспособления 
к зерновым молотилкам для обмолота 
тРав, бобовых, подсолнуха, риса; при
способления к зерновым комбайнам для 
сборки подсолнуха, сои, риса; приспо
собление к полевому культиватору, пре- 
вРащающему его в многорядный окуч
ник — отвальный или дисковый; приспо
собление к силосорезке, превращающее 
'_ е в универсальную машину для выпол- 
иещщ работ по дроблению концентри
рованных, солоМистых и веточных кор- 
41°в; приспособление к сеялкам для вы- 
Сева махорки и др.
Обращает па себя внимание ряд гірисио- 
с°олений для борьбы с потерями. Сю- 

относятся лифтеры (под’емникн) для 
:°рновых и бобовых культур, которы- 
,VlîI снабжаются комбайны, сноиовязал- 

лобогрейки, сенокосилки.
‘Ряду с введением новых машин в 

»932 г. исключаются еще 37 марок, ко- 
!(̂ РЫе в дальнейшем пе будут иметь 
Сйьіта.

®ь»пуск новых видов с.-х. инвен
тар я
р

д3витие выпуска новых видов ішвен- 
! аРя механической тяги протекало сле- 

образом.
І л у г и  т р а к т о р н ы е .  Впервые трак- 

плуги были выпушены в 
-7/28 г. на заводе «Октябрьская рево- 

( 10ЦИя» в Одессе. Постепенно совершен
и я  конструкцию плугов, завод соз- 

■'1а свою систему, при к о то р о й  из ос- 
. ° ІІ1гых элементов (плужных корпусов, 
Ьйі ц Сцопок'| можно получить серию 
’ ’Угоц от 2-корпусных до 12-корпу сных 

' ; я полной загрузки ходовых типов 
Ракторов по следующей схеме.

На)ІОдцлв І 0 : т іістд0 ССОР

5. Количество корпусов плугов на различных почвах

М арка трактора Легкая Срвдпля Тяж»-
дал

ФП 10/20 H P ......................... 3 2—3 2
4 3 - 4 2—3

12 1 0 — 12 8—9

Кроме завода «Октябрьская революция» 
производством тракторных плугов за- 
іпшаются Ростсельмаш (новый завод), а 
также Челябинский и Омский заводы, 
начавшие, это производство в 1931 г. 
Помимо отвальных плугов с 1931 г. вво
дится на заводе «Плуг и Молот» в Н и
колаеве 16-дисковый пшеничный плуг. 
С 1932 г. производство этих плугов зна
чительно расширяется, и на заводах Че
лябинском и Омском вводится еще один 
тип — 13-дисковый пшеничный плуг.
В 1932 г. часть пшеничных плутов снаб
жается высевными ящиками, что позво
ляет производить одновременно под'ем 
почвы и посев.
Наряду с этим необходимо отметить 
введение в производство ряда специ
альных тракторных плугов — дисковых, 
болотных, кустарниковых; последние 
имеют большое значение для новых 
льноводных районов.
Заслуживает внимания изготовление в
1931 г. образцов балансирных плугов 
для канатной тяги с электрическими ле
бедками. I *
Общий выпуск тракторных плутов в 
первом пятилетии представляется в сле
дующих размерах (в штуках) :

Ііід ы  п-іугов 192S/2S г. 1929/ЯОг. 1931 г. 1932 г.*

Отвальные . . . . 3 595 19 763 73 329- 84 000
Пшеничные . . . —- 8 870 45 000

Производительность тракторного от
вального 3-корпуаю го плуга 0,3 га, а 
тракторного пшеничного 1 га в час, 
тогда как производительность однокор
пусного конного плуга —0,5 га и двух
корпусного—0,1 га в час.
Б о р о н ы  д и с к о в ы е  т р а к т о р н ы е .  
Производство их развернуто в 1031 г. 
на ряде заводов : им. Петровского (Хер
сон), «Октябрьской революции» (Одес
са) и Ростсельмаше (Ростов на Д ону).

* Др)*а«одств#іна,л программа..
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Выпуск дисковых тракторных борон в 
1931 г. составил 20422 шт. В 1932 г.
будет выпущено 28000 шт. (производ
ственная программа). 
Производительность 24-дисковой боро
н ы —0,6 га, а 40-дисковой —1,2 га в час. 
С е я л к и  т р а к т о р н ы е .  Впервые эги 
сеялки построены на заводе «Красная 
звезда» в Зиновьевске в 1929/30 г. 
Постепенно совершенствуя конструк
цию, завод выпустил 7 вариантов зер
новых сеялок.
Кроме завода «Красная звезда» зерно
вые сеялки выпускает также Ростсель
маш (Ростов на Дону).
На заводе «Красный пахарь» в Киеве 
выпускаются также универсальные ком
бинированные 23-рядные сеялки, высе
вающие одновременно семена и поро
шкообразные удобрения.
Выпуск сеялок по годам характеризу
ется следующими цифрами:

1928/29 г. 1929/30 г. 1941 г. 1932 г.

Сеялки 24-рядные 
(штун) . . . 6 3 589 34 810 30000

Сеялки 23-рядныѳ 
универсальные 
комбииироаав.. — — 1 136 3( 00

Одновременно значительно сокращает 
(ся выпуск лобогреек и самосброска

6 . Выпуск сноповязалок тракторных и виндроуэр»1

1931 г.
Про

грамм* 
1932 г

Сноповяяалкч тракторные (шт.) • 
Виндроуэры (ш т.).............................

5100
930

27 00 
15 00;

7 . Выпуск самосбросок, лобогреек и конных 
сноповязалок

T28/J9 г. 1929/30 г. 1931 г.

Самосброски (шт.) 
Лобогрейки » 
Конішѳ сноповя

залки (шт.) . .

40804 
193 088

898

47 784 
121 759

3 551

23192 
27 304

14 375

Про' 
грамЯ1' Ш Г

109й15 Off 

10$

Производительность 24-рядной трактор
ной сеялки 1,2 га в час, тогда как 
конной 11-рядной сеялки всего 0,5 га 
в час.
К у л ь т и в а т о р ы  н о л е в ы е  т р а к- 
т о р н ы е .  Производство их развернуто 
в 1931 г. Конструкция разработана на 
Орловском заводе. Весьма интересным 
является приспособление для превраще
ния полевого культиватора в окучник 
отвальный или дисковый.
В 1931 г. было выпущено полевых куль
тиваторов 10797; в /1932 г. их \будет 
выпущено 12 000 и культиваторов с 
окучниками —3 000.
Производительность полевого трактор
ного культиватора— 1,25 га, а  культи
ватора конной тяги —0,4—0,5 га в час. 
Х л е б о у б о р о ч н ы е  м а ш и н ы т р а к- 
'I- о р и ы е. П о этой группе ма
шин в  программу вводятся с 1931 г. 
сноповязалки тракторные (на Ростов
ском заводе) и вш і/роуэры (на заво
де «Коммунар» в ’Запорож ье). С 1932 г. 
Производство виндроуэров ставится на 
заводах: Ростовском, Саратовском и 
Первомайском в Бердянске.

Сравнительная производительность хле 
боуборочных машин характеризует 
ся следующими показателями: трактор 
ные сноповязалки 10’—1,1 га в час, вШ! 
дроуэры 20’—2,2 га, самосброски Ъ'-' 
0,5 га, лобогрейки—0,5 га. 
К о м б а й н ы .  Впервые комбайны был1 
выпущены на заводе «Коммунар» в 33 
порожье в 1929/30 г. В 1931 г. прога 
нодство комбайнов на заводе «Комм)' 
нар» значительно расширяется. С 1932 * 
Кроме завода «Коммунар» приступаю' 
к выпуску комбайнов заводы Саратов 
кий и Ростовский.

8 .  Выпуск комбайнов

Завод «Коммунара 15' 
Ростсельмаш 15' . . . 
Саркомбайн 2 0 ' . . .

1929/30 г.

104

1931 г.

3 549

три**
1933'

i°eg
600

Производительность комбайна 15'—1,2' 
1,5 га в час, а  20’—1,5—2 га. 
М о л о т и л к и .  Ручные и конные мол*1 
тилки в 1931 г. с производства сню^ 
ются. Остаются наиболее производи 
тельные молотилки механической тяі*1

Молотилки МО 900 
» АЖ 1100 
» ..АМР .

1*28/29 г.

1900
10

1929/30 г.

4 924
837

1931 ).

6391 
4 344

20

пі>2граЛ1* 
1938 1

14 50
st
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*1 а щ и ц ы п Оі о ч и с т к е и с о рі т и р о в - 
к е  з е р н а .  Изготовлявшиеся в значи
тельных количествах на наших заводах 
Ручные сеялки и сортировки («Украин
ка», «Колонистка», «Крестьянка , «Уфим- 
ка» и «Сибирячка») с 1931 г. исключа
ются из программы заводов.
Гриеры в течение текущей пятилетки 
получают значительное развитие, но в 
дальнейшем больших перспектив не 
имеют.
С 1932 г. вводятся в программу круп
ные зерноочистительные установки, за
меняющие собой работу различных сор
тировок н включающие в свою систему 
и триеры. Производительность этих ма
шин около 10 m  зерна в час.
С е н о у б о р  о ч н ы й и и в е и т а р ь. Н а
ряду с инвентарем механической тяги, 
вводимым в производство с 1931 г., сохра
няется такж е конный инвентарь. Осо- 
бещщ остро I сейчас стоит вопрос по со
зданию системы сеноуборочных машин, 
увязанных с мощностью тракторов, так 
Как сеноуборочный инвентарь механи
ческой тяги недостаточно загружает 
имеющиеся у нас ,тракторы.

Выпуск сеноуборочных машин

1928/29 r. 1929/30 г. 1931 r.
Про

грамма 
1932 1

Полные сенокосил
к и  (ш т .)  . . .  
АРакторы (ш т.). . 
‘'■адниѳ грабли

78434 134 673 65 626 60000
— — 7 60Ö 30000

г > т . ) ....................
^ р і> о п а гр у 8 0 ч и .

— 2 337 41217 80000

( ш т . ) ................. — — 70 2 000

Производительность конной сенокоснл- 
‘ѵ1 0,4 га в час, а  тракторной —0,7 га 

а hi и и ы п о  п о  д г о т  о в к е  [к о р м о в .
, Учпые соломорезки, изготовлявшиеся в 
"Пачителышх количествах па наших 
заводах, с 1931 г. исключаются из про- 
j.P^MMbl.

,1931 г. вводится в производство сле- 
^Уіоіции ассортимент машин механиче- 
к°й тяги по подготовке кормов: силосо

резки большой производительности, ме
трические соломорезки, зернодавилкн, 
^ьіходробилки, корнерезки, картофеле- 
і;ц г, К0РМ0запарншш, картофелемял-

Всі г‘ нводятся силосорезки уни
кальны е, приспособления к изготов- 

^оіцим ся у пас силосорезкам для при
бавления веточного корма и измель-

з*

чеиия зерновых и соломистых кормов, 
кормозапарники-агрегаты.
Указаіпіый ассортимент машин .подобран 
с целью у  д о в л етв орнт ь разнообразные 
требованиям крупных животноводческих 
хозяйств в области подготовки кормов.

1 0 .  Выпуск машин по подготовке кормов

1929/29 г. 1929/30 г. 1931 г.
Программа 

19SJ і.

Соломорезки меха
нические (шт.) . — _ 1337 8 000

Силосорезки » — 32 7 174 •2? Wo

П р о п a ni H ы е  и т е х  и н ч е с к и с к у- 
лвь туры.  Вопросу механизации весьма 
трудоемких .пропашных и технических 
культур уделяется в программах с.-х. 
машиностроения большое внимание. 
Вводится в производство' значительное 
'количество новых машин по культуре 
кукурузы, свеклы, хлопка, картофеля, 
льна, конопли, табака, махорки, овощей 
п т. п.
Для посева этих культур будут приго
товляться: сеялки хлонко-кукурузные
конные и тракторные, сажалки для кар
тофеля, сеялки для льна, посадочные ма
шины для хлопка и овощей, приспособ
ление к сеялкам для высева махорки. 
Ввиду огромного значения культива
ции для пропашных и технических куль
тур пріпіяты к производству новые' си
стемы тракторных культиваторов в до
полнение к конным, которые уже изго
товлялись на наших заводах. Сюда от
носятся вращающиеся мотыги, культи
ваторы прицепные (прицепляемые к 
трактору) и подвесные (одеваемые па 
трактор).
Наконец для одного из самых важных 
и трудоемких процессов— у б о р к и - ста
вится производство следующих убороч
ных машин: 1) свеклоуборочные, при
чем с 1932 г. вводится свеклоуборочный 
двухрядный комбайн; 2) хлопкоубороч
ные для первого и последнего сбора 
(разрабатывается проект хлопкоубороч
ного комбайна), ворох оо чиститель-ли- 
сточкоудалитель; 3) картофелеубороч
ные конные и тракторные; 4) льноубо
рочная машина «Комсомолка», являю
щаяся переходной к изготовляющейся 
пока в виде образцов широкозахватной 
льноуборочной машине; 5) початкосо- 
биратели (линкера) и кукурузные мо
лотилки.
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Динамика выпуска перечисленных ма- Новые типы машин, созданных 
шші показана в следующей таблице: в Q Q Q p

11. Выпуск сельскохозяйственных машин

/
Выпуск (в штуках) S i s

WS S Г-t W
o* £ « a  £ « •

1928/29 г 1931 г.
про- 

грамма 
1932 г.

1 374

I
1. Машины общие для  
пропашных культур
Сеялки хлопко-куку- 

рузпые конные . . 
Сеялки тракторные . 
Посадочные машины 

для хлопка и овощей 
Культиваторы между

рядные .....................
2 .  Мишины для  саоклы
Свеклокопатели 1 . . 
Свеклокомбайны . . . !
3. Машины для  хлопка
Хлопкоуборочн. пиев- 

матич. для 1-го сбора 
Хлопкоуборочные для I 

3-го сбора. .  . . I
Ворохоочиститедк . . |
4 Машины для кар
тофеля
Картоф 'лесажалкн 

(2-рядные) . . . • 
Картофелеуборочные

К О НН Ы Ѳ............................
Карт' ; фелекопател и 

•факторные . . . .
5. Машины для куку
рузы
Кукурузные пиккѳры 
Кукурузные молотил

ки механические .
6. Машины д л я  льна
Сеялки льняиые . . . 
Льнотеребилки . . .

1 В ]»W/30 г. «ычутопо 3 049 шт.

-  I 2 1 1 1 0 ;  17  ООО 0 , 0
2  750; 1 , 2

8 000 —

і
_  5  0 5 3  1 6 0 0 0  —

3  6 0 3  1 0 0 0  —
—  I 1 0 0 0 '  0 , 4

1 0 7 0  8  0 00 ; —

_  I 5 0 0
£0 650;

2 538 

14 319

22 000,0,3—0,4 

25 0001 —

5 000;

196 3 500 

919 6001

0 ,3

І0 ,5— 0 ,6

8132
1 200 

25000
1,2-1,4 

0,15

Новый ассортимент отражает стремле
ние создать по отдельным культурам 
систему с.-х. машин и орудии, механи
зирующих все процессы производства, 
причем ярко выражается тенденция к 
(ю  единению ряда рабочих процессов 
при помощи сложного агрегата —  ком
байна. Отсюда серия комбайнов — зер
новых, кукурузных, свекловичных, кар
тофельных, льняных, хлопковых. 
Некоторые из этих комбайнов уже во
шли в производственную программу за
водов с.-х. машиностроения, некоторые 
находятся в стадии проектирования и 
экспериментального строительства.

Однако имеющиеся в нашем распоряже
нии С .- Х . машины н орудия, предназна
ченные для механизации рабочих про
цессов, еще далеко не во всех случаях 
позволяют успешно разрешить постав
ленные задачи.
В ряде случаев мы имеем существенные 
проблемы, особенно в садоводстве и 
овощеводстве. Слабо затронуты меха
низацией также новые лубяные куль
туры (кендырь, кенаф), каучуконосы, 
эфироносы, лекарственные растения. 
Машины и орудия иностранного проис
хождения, созданные в иных условиях 
социального строя и предназначенные 
для весьма разнообразных и сравни
тельно небольших индивидуальных х о 
зяйств, в о  многих случаях не подходят 
к условиям наших крупных совхозов и 
колхозов.
Новые социально-экономические и орга
низационно-производственные условия 
требуют нового м а ш ш ш о г о  оборудова
ния в сельском хозяйстве. Это явилось 
стимулом напряженной творческой ра
боты советских научно-пс следователь
ских учреждений и заводов с.-х. маши
ностроения, а также источником боль
шого оживления изобретательской мы
сли,
В результате мы имеем поток рациона-' 
лизатсрских предложений, вносящих 
значительное усовершенствование ѵ 
принятые и заимствованные типы ма
шин и орудий. Наряду! с этим уже вы
работался ряд машіш н орудий, целиком 
созданных нашими силами и представ
ляющих оригинальные конструкции, из 
которых особенно следует отметить: 
плуги тракторные отвальные (завод им. 
Октябрьской революции в Одессе И 
им. Колющенко в Челябинске) ; рядо
вую 24-ірядную сеялку (завод «Крас
ная зьезда» в Зіпговьевске) ; универсаль
ную 23-рядную сеялку (завод «Красный 
пахарь» в Киеве) ; аппараты для гнездо
вого сева Руденко; приспособления для 
глубокобороздного сева Калентьевзі 
приспособления к нолевому культивЗ' 
тору для окучивания картофеля; свеК' 
ловичный комбайн конструкции УНИС' 
ХОМ; машина Гольштейна для о т д е л е '  
ния головок лыіа от стеблей ; приспособ' 
ления Термьшшикова и Волкова к силосо' 
резкам для резки веточного корма; про' 
травитель для семяи «НИЛОВ»; кулъті1' 
ваторы ВИМЭ; зерноочистительная у®'
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• аиовка ВИМЭ; различные системы сце
пок для совместной работы нескольких 
маіщщ и орудий с трактором.
Эти машины, орудия и приспособления 
к ним уже достаточно разработаны и 
в значительной части уже освоены на- 
ипши заводами.
& наших научно-исследовательских ин
ститутах (ВИСХОМ, УНИСХОМ, 
ВИМЭ) и на заводах проводится рабо
та по созданию новых и усовершенст
вованию существующих типов с.-х. ма
шин и орудий. Сюда относятся между 
прочим имеющие громадное значение 
безмоторный зерновой комбайн, широ
козахватная льнотеребилка, картофель
ный комбайн. Уже построены пробные 
экземпляры этих машин, давшие бла
гоприятные результаты. Конструктор
ские работы по этим машинам ведутся 
на основании уже нмеюшигося опыта.

Реконструкция заводов с.-х. ма
шиностроения
^ результате изменения ассортимента 
с--х. машші и орудий, вызванного со
циалистической реконструкцией сель
ского хозяйства, многие заводы с.-х. 
Машиностроения должны были резко 
вм енить свою производствешую фи
зиономию, которая исторически скла
дывалась в течение ряда лет и получи
ла свое завершение в организации круп
носерийного и массового производст
ва с установлением поточной системы, 
конвейеризации и т. д.
^ га  годами налаживавшаяся система бы- 
Ла резко изменена заказом социалисти
ческого земледелия, и заводы подверг
лись значительной рекрнструкции. 
Изменение об’ектов производства по 
•’Равнейшим заводам можно охаракте
ризовать следующим образом. Завод 
^Красная звезда» в Зиновьевске пере- 
І1и-'Л на производство тракторных сея- 
Лок, посадочных машин и крупных зер
ноочистительных установок. И з 25 ма
рок с.-х. машин, производившихся в 
1**27 28 І-. (сеялки конные, молотилки 
к°нные и приводы), останутся в прог
рамме четвертого года пятилетки толь-
Y  3 марки. Завод «Серп и молот» в 
“ ‘Рыкове перешел на производство 
л°жных молотилок европейского и аме

риканского тндов. Из 13 марок машин 
ѵДфоны, молотилки ручпо.конные, кон- 
Ые приводы, веялки-сортировки) про

изводства 1927/28 п 1928/29 гг. в прог- 
• 'гме 1 0 3 2  г. пет пн одной.

Н а заводе «Коммунар» в Запорожье из 
3 марок машіш производства 1927, 28 
и 1928/29 гг. (сенокосилки конные, ло
богрейки, самосброски) в производст
венной программе 1932 г. нет ни одной. 
Завод перешел к производству зерно
вых комбайнов и виндроуэров.
На заводе «Плуг и молот» в Николаеве 
из 10 марок производства 1927/28 п 
1928/29 гг. (плуги, свеклокопатели, окуч- 
шіки) в производствеішой программе 
1932 г. нет ни одной. Завод перешел 
на производство пшеничных плугов и. 
свекловичных комбайнов.
На Люберецком заводе из 4 марок про
изводства 1927/28 н 1928/29 гг. (сено
косилки, самосброски, сноповязалки) ос
тались в программе 1932 г. только две 
марки — сенокосилки и сноповязалки. 
Завод широко развертывает производ
ство льноуборочных машин.
Н а Рязанском заводе из 10 марок ма
шин производства 1927/28 и 1928/29 гг. 
(плуги, бороны, льномялки) в программе 
1932 г. не остается ни одной. Завод пе
реходит на производство1 картофелеубо
рочных машин.
На заводе «Красный металлист» в Ви
тебске из 9 марок (плуги, молотилки 
ручно-конные, привода, веялки) произ
водства 1927/28 и 1928/29 гг. не ос
талось в программе 1932 г. ни одной 
марки. Завод перешел на п р о и з в о д с т в о  
болотных плугов, посевных борон, кор- 
» іерезок, жм ы хо дробил ок.
Н а остальных заводах с.-х. машнносг- 
роейня положение является аналогич
ным.
Промышленное задание было изменено 
также в отношении ряда новых заводов, 
находившихся в периоде развернутого 
строительства.
Так ш пример, завод «Госсельмаш» н 
Гомеле, проектировавшийся для произ
водства сеялок, молотилок ручно-кон
ных H соломорезок ручных, но окон
чании строительства изменил ассорти
мент продукции) и перешел на производ
ство силосорезок, механических соло
морезок, картофельных- сортировок н 
сортировок для травяных семян. 
Ростовский завод с.-х. машиностроения, 
проектировавшийся для производства 
конного инвентаря (плугов, сеялок, ди
сковых борон, сенокосилок, конных 
граблей, сноповязалок конных и кресть
янских ходов), был переведаі уж е в 
процессе постройки и оборудования на 
производство тракторных плугов, борон 
сеялок, сенокосилок и сноповязалок.
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I h  конного инвентаря остались только 
с " т ы с  грабли и крестьянские хода. С 
1932 г. завод приступает к выпуску 
комбайнов и виндроуэров.
Такая быстрая ломка невозможна в к а 
питалистических условиях. Там, где уро 
вень .прибыли диктует ассортимент вы
пускаемых изделий, завод всегда консер
вативен, стремясь сбыть па рынок маши
ну, хотя технически и устаревшую, по 
удобную для производства. Наша плано
вая система, поставив во главу угла тех
нический под’ем промышленности и 
сельского хозяйства, подчинила с.-х ма
шиностроение требованиям коллекгиви- 
аирующегося сельского хозяйства.
П а реконструкцию заводов были бро
шены большие средства, и в два года 
вместо машин единоличного пользова
ния советское с.-х. машиностроение ста
ло давать сложный механизированный 
инвентарь, предназначаемый для техни
ческого перевооружения хозяйства со
циалистического типа.
При этом от выпуска! продукции в
153,5 млн. руб. в 1927/28 г. и 215 млн. 
в 1928/2Q v. заводы переходят к про
грамме в 940 млн. руб. па 1932 г.

Новое строительство
В связи с окончанием строительства ря
да новых гигантов, с.-х. машинострое
н и я—Ростсельмаша, Гомельского, С а
ратовского и Ташкентского заводов, а 
также строительством Новосибирского 
завода' значительно улучшилось райо
нирование с.-х. машиностроения. Доля 
заводов Украины, достигавшая в до
поенное время 61,3%  от общего выпус
ку в прогрмме 1932 г. снижается до 
4 0 ,9 %  от общей продукции с.-х. ма
шиностроения. Д оля заводов РСФСР, 
с 37,9% повышается до 49%  в 1932 г. 
'До 1931 г. увеличение производства 
шло почти исключительно за счет рас
ширения и реконструкции действующих 
заводов, перешедших к нам от  довоен
ного времени (таблица 12).
Ш ироко развернутое в текущей пяти
летке новое строительство заводов с.-х. 
машиностроения дает ощутительные ре
зультаты лишь с 1931 г.
Іі этом году выпускают продукцию в 
сумме 53,8 млн. руб. следующие новые 
: là воды и цехи: 1) Ростсельмаш—
36,6 млн. руб., 2) Гомсельмаш — 8,4 млн.,
3) Сибсельмаш (обозн.) — 2,2 млн. и
4) цех комбайнов завода «Коммунар»—
б,(> млн. руб. , |  j , .

12. Размеры производства действующих заводов
(в тыо. руб.)
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«Крзсная звезда» (Зиновь- 
овск) ...................................... 20 863 53 586 2,57

«' ѳрп и молот » (Харьков) . 20 279 57 035 2,84
«Коммунар» (Запорожье) . 18 716 85 943 4 ,6
Им. Петровского (Херсон) 12195 31 565 2,58
«Первомайский» (Бердянск 5 419 18 751 3,47
«Октябрьская революция» 
(Одесса) . . . . . . . . 10 501 31 029 3,0
«Плуг и молот» (Николаев) 3 644 20 950 5,75
«Красный пахаіь» (Киев). 
Им. Шевченко (Софиѳвка) .

4 537 9 156 2 ,0
2 910 7 332 2,53

Им. 1 Мая (Белая цор- 
ковь)...................................... 4R0 12 535 27,0

Люберецкий (Люберцы) . . 
1'изанский (1’язань) . . . .

13302 55 872 4,20
2 244 И 284 5 ,0

«Красный плуг» (Лаіітево) . 2 533 12 705 5 ,4
2,83Петровский (ст. Средняя) . 3 320 9 415

Нм. Колющеико (Челя
бинск) .............................. 4 664 14 751 3,15

Симскнй (Сиыекая) . . . . 3170 7 330 2,31
Пѳтуховекий (Петухи; . . 638 2 635 4,12
Очерский (Очоры) . . . . 2 340 3 650 1, 6

2, 4Юго-каиский.......................... 1 647 8 970
Им. Медведева (Ореі) . . 5 719 23135 4 .0

3 .0«Металлист» Псковский . . 1466 4 3S0
«Красный Аксай» (Ростов
•ч іа /Д о н у ).............................. 8910 20342 2,28
Армалит ( Л р м э в и р )  . . . . 2 994 7 670 2,56
красный метаілист» (Ви

т е б с к )  ................................................ 4174 5140 1,27

С 1932 г. начинают работу два ніопых 
крупных завода — Саратовский и Таш 
кентский.
Саратовский завод получает в первый 
год своей работы крупное задание в 
6 000 комбайнов и 1 Ô00 виндроуэров. 
Общий об’ем программы Саркомбаина 
на 1932 г. выражается в 42 млн. руб. 
Ташкентский завод получил задание па 
1932 г. на хлопко-кукурузные сеялки, 
культиваторы пропашные, хлопкоубо
рочные машины, джины, линтера. Об
щий об’ем программы Ташкентского за
вода на 1932 г. выражается в 16,9 млн. 
руб.
Кроме этих двух новых заводов с 
1932 г. развертывают свою работу цехи 
комбайнов завода «Коммунар» (полно
стью) и завода Ростсельмаш (частью). 
Участие в производственной программе
1932 г. новых заводов и цехов, введен
ных с 1931 г. и вводимых в 1932 г., 
характеризуется следующей продукцией 
(в млн. руб.):
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Выпуск продукции новых заводов
<• *ІЯН. руб.)

Новые заводы

Нанчемогсакшв заводов
в 1931 г. • 1932 р.
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137,8
42,1
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В с е г о .  . . 102,5 59,0 138,5 300
^ процентах к итогу . 34 20 46 100

'Равнение выпуска продукции дей
ствующих и новых заводов в 1931 и 

32 гг. показывает значительный и все 
 ̂й°ли<швающийсн удельный вес новых 

°аводов и цехов.
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»кипение выпуска по отдельным за- 
ценностном выражении) в ряде 

вц Іев ° б ’ясняется переходом (вследст- 
Вол Измеиения ассортимента) на произ- 
3 UaiCl»o более дорогой продукции со 
со Ч,1Тельным количеством получаемых 
. схроны  полуфабрикатов и даже це- 
,ца Фабрикатов: моторы для комбайнов, 
Hen, ОВые и роликовые подшипники,
О  '■ Ремни, полотна, диски И т . і и. 
л«еІако основной причиной все же яв- 
Деііс-51 Расширешіе и реконструкция 

І1іующцх заводов.
Р 
спеіН° Нализация производства и 
^  ^ализация  заводов
Д ей^1едиченне размеров ггроизводетва 
llHe заводов оказывают влия-

рационализаторские меро- 
і!зііолітЯ’ Вьіэывающие повышение иро- 

тельности труда. Главнейшими

об’ектами рационализации являются об- 
единение нескольких операций в одну 
или сокращение их числа, увеличение 
скорости обработки на станках, перевод 
отдельных горячих работ на холодную 
обработку, перевод ручной работы на 
машинную, введение новых приспосо
блений, .переход на электросварк}*- вмес
то клепки, введение конвейеров, механи
зация транспорта и т. д.
Сменность и непрерывность производ
ства также позволяет без больших ка
питальных затрат значительно увели
чить количество вырабатываемой про
дукции.
Нужно стметить низкий коэфициент 
сменности па заводах с.-х. машинострое
ния, что является следствием главным 
образом недостатков организации про
изводства.
Весьма важное значеіпіе имеет вопрос
о специализации заводов с.-х. машино
строения. В этом отношении заводы 
с.-х. машиностроения могут быть раз
биты на следующие группы:
1. Заводы, изготовляющие с.-х. машины 
массового потребления. Заводы этой 
группы могут Яыть загружены одно
родной продукц. it легко поддаются 
специализации.
2. Заводы, изготовляющие с.-х. машины 
применяемые в небольших количествах. 
Такие заводы не могут иметь строго 
специализированной программы.
2. Заводы, имеющие в своей программе 
как машины массового применения, так 
и машины, применяемые в небольших 
количествах. Н а таких заводах специа
лизация может быть проведена лишь в 
определенной части производства, ко
торая таким образом приобретает роль 
ведущей.
Резкое изменение ассортимента произ
водимых машин, выбывание отмираю
щих и введение новых марок нарушают 
установившуюся до настоящего времени 
специализацию заводов.
При общем количестве производящихся 
марок с.-х. инвентаря около 200 наиме- 
иований и при 45 заводах, участвующих 
в производству, в среднем па один за
вод приходится около 4—5 марок. При 
этих условиях организовать строго спе
циализированное производство па всех 
заводах с.-х. машиностроения предста
вляется весьма затруднительным.
Тем не менее можно отметить ряд зна
чительных достижений в этой области. 
К числу заводов, достигших к настоя
щему времени определенной специали-
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заціш  и имеющих шансы сохранить эту 
специализацию в будущей, относятся:
1), «Серп и молот» в Харькове, основ- 
поц специальностью которого являются 
сложные молотилки;
2. завод mi. Октябрьской революции в 
Одессе, специализировавшийся на про
изводстве почвообрабатывающего ин
вентаря, главным образом? плугов;
3) Челябинский завод, имеющий ту же 
специализацию, что и завод им. О к
тябрьской революции ;
4) «Коммунар» в Запорожье, специа
лизировавшийся на производстве к о м 
байнов и виндроуэров;
5) Рязанский завод, имеющий специаль
ностью производство картофелекопате
лей;
6) завод «Красный плуг» в Лаптеве, 
производящий картофелесажалки ;
7) «Саркомбайн» в Саратове, произ
водящий комбайны и виндроуэры. 
Некоторые заводы имеют ряд специа
лизированных производств, об’едипен- 
ных в одном комбинате. Так например, 
на Ростовском заводе поставлены в 
крупных ггььерах производства: плу 
го в, сеялок, сенокосилок, конньгх гра
блей, КЛI о С: Я З іі .іО  к, крестьянских ходов, 
комбайнов. Завод имеет общие заготови
тельные цехи и ряд специальных ме
ханических и сборочных цехов.
К группе заводов не специализирован
ных относятся главным образом неболь
шие заводы, которые по своим размером 
и положению не обещают большого раз
вития и уступают специализированным 
заводам в технической организации .про
изводства. Таковы заводы им. Дзержин
ского в Запорожье, нм. 1 мая в Бе
лой церкви, им. Артема, «Первомайский» 
в Бердянске и Белоколуницкий.
К группе заводов, имекщцгх кроме ос
новной специальности еще ряд об’ектов 
производства, следует отнести завод 
«Красная звезда» в Зиновьевске. Ввиду 
того, что выпуск тракторных сеялок, 
изготовляемых этим заводом, может по
низиться вследствие создания новых 
предприятий, более близких к районам 
потребления (Новосибирский завод), в 
программу завода «Красная звезда» вво
дятся новые машины, имеющие значи- 
тельные перспективы развития ~  поса
дочные машины (пос адка живых расте
ний), зерноочистительные установки. 
Завод им1.. Петровского в Херсоне 
ввиду выпадения значительной части его 
иродукціш (сеялки 19-рядные), специа
лизируется на хлопководческом инвен

таре, куда входят хлопкоуборочные ма
шины и АЬрохоочистителн для хлопка. 
Люберецкий завод наряду с производ
ством конных сенокосилок, которые 13- 
перспективе снижаются, ставит значи
тельное производство льноуборочных 
машин.
В качестве общего принципа можно ука
зать, что в с.-х. машиностроении спе
циализация заводов идет по двум ли
ниям.
С одной стороны, пмеегся в виду цель 
специализации производственной, обес
печивающей технико-экономические вы
годы массовой или крупносерийной ор
ганизации производства. Если завод не 
загружается полностью одним каким- 
либо производством и создается необхо
димость дать заводу несколько об'ек- 
тов, то  последние подбираются по приз
наку' родственности технологических 
процессов и применительно к оборудо
ванию, имеющемуся на заводе.
Если такую специализацию произвести 
не удается, Т о проводится по возмож
ности специализация но назначению ма
шин (льняного инвентаря, хлопкового, 
животноводческого и т. п.).
Э того рода специализация является и 
известной степени формой приближе
ния производства к потреблению, так 
как в подобных случаях главным кри
терием для выбора программы з а в о д а  
служит преобладание той или иной от
расли сельского хозяйства в  раійоие рас
положения завода.

Наиболее удачной следует считать 
специализацию, удовлетворяющую о 5о- 
им признакам — и по технологическому 
процессу в производстве и по назначе' 
нию машин. Примерами такого удач
ного сочетаішя являются заводыТ Ря
занский (производство картофелекопа
телей) , «Красный плуг» в Лаптеве (про
изводство картофелесажалок), «Серп і* 
молот» в Харькове (производство мо
лотилок), «Коммунар» в Запорожье- 
(производство комбайнов).
Данная стадия специализации заводов 
с.-х. машиностроения являегся переход' 
пой и задерживается в своем развм' 
тіш неустойчивостью ассортимента с.-Щ 
машин и орудий, которые в настоящей 
время па заводах изготовляются. Эм1 
машины должны подвергнуться в блй' 
жайшем будущем серьезным констрѵь*' 
тивным изменениям с целью при
способления их к техническим и сО‘[ 
циаільно-экономическим условиям совет 
ского сельского хозяйства.

Народнее хозяйство СССР

3  ближайшем будущем встает вопрос 
°  концентращш заготовительных цехов 
Для отдельных групп заводов на пу
ти к образованию районных комбинатов.

Импорт с.-х. машин в советских 
Условиях
Изменение ассортимента, быстрое ос
воение новых видов с.-х. машин и ору- 
-ТДн и значительный количественный 
|Х>ст их в производстве позволяют сде
лать вывод, что наше с.-х. машино
строение в настошцее время может в 
°сновном удовлетворить требования со
циалистического сельского хозяйства в 
его разнообразных отраслях, вследст
вие чего импорт с.-х. машин может быть 
‘'-'веден к (минимуму, а на огромном боль
шинстве его участков — к полному пре-

Г цению.
последнего времени внутреннее с.-х. 

^агштостроение, несмотря на значитель
ный рост, н а  в состояшщ было удовлет
ворить всей потребности страны в с.-х. 
Инвентаре, что заставило прибегать к 
»Спорту, который производился в сле
дующих размерах.

Импорт с.-х.” машин и сруд*й (без тракторов)

Г о * ы

}ЭгЗ/24 
1024/25 
1 *>25/26

31 дм. у. Г 0  д. 1.1

J

з .г . 1 9 2 6 /2 7  . . . .
2 3 , 2 1 9 2 7 / 2 3 .  . . .
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машины, механический сеноубо] О' Нь::' 
инвентарь, комбайны, сцепки, специаль
ные молотилки, зерноэлеваторы, маши
ны для технических культур, т. е. ин
вентарь для крупного сельского хозяй
ства.
Для характеристики импорта с.-х. ма
ш и н  h  орудии в  Переломный период тех
нического вооружения сельского хозяй
ства СССР приводим следующие дан
ные заі 1929 г., 193Ü г. п первую по
ловину 1931 г. по данным Отдела ста
тистики главного таможенного управде-

Ç x
г

Ввоз С.-х. махин и срудий 
(в  или. руб.)

1931 г. 
яп»арь — нюнь

ів :іо г.
январь — .декабрь

.......... ......19-29 г \  V /  
яяьар ь — двоить

24,7 37,7 25,9

В значительных размерах также вы
писывались в эти годы тракторы и за 
пасные части к ним.
1 6 .  Импорт трактоцоа и запасных частей х ним

( В  МАИ.  Р У б . )

.AUh. р.

18,0
1 4 , 0

1931 г. 1930 г. 3929 r.

üan. части к ним .
64,6

9 ,5

ОС 
00

27.6 
7,2

Итого тракторов и 
зап. частей к шш 78,1 71,6 34, S

Все эти годы ввозился в довольно зна
чительных количествах конный и даже 
ручной инвентарь, который являлся в
ІО время дефицитным и не мог в до- 
ваточном количестве выпускаться на- 

с.-х. машиностроительной промыш
ленностью (плуги, бороны, культива* 
г°ры, сеялки, сенокосилки, косы, спо- 
п°вязалки, точильные аппараты, трне- 
РЦ машины для подготовки кормов, 
^п араторы ) .

^возился также инвентарь механической 
‘ягц, тракторные плуги, бороны, куль
тиваторы, сеялки, сенокосилки, сиопо- 
.язаілки, молотилки.
Начиная с 1928/29 г. состав импорти- 

РУ^мых с.-х. машин и орудий резко 
ринется. Совершенно прекращается 

кос, точильных аппаратов, сепа- 
Ыгоров и т п  ( и резко возрастает им- 
й рт мащин механической тяги. Впер- 

,е начинают ввозиться посадочные

Приведенные данные показывают зна
чительный рост ввоза с.-х. машин и ору
дий по сравнению, с предыдущими го
дами.
В разнообразной номенклатуре импорт
ных машин н орудий особенно выде
ляются по размерам ввоза комбайны п 
запасные части к с.-х. машинам и ору
диям.

17 . Ввоз комбайнов и запасных частей к ним
(в млн. руб )

1931 г. 930 г.
, -----——:

1929 г.

ЯНН. — июнь л и в.—дек. дек.
;->»»■ ; « ■____S

Комбайны . . . . 11,5 4 ,9 0,1«
Запасные части . 7 ,6 7 ,5 2,55

Итого . . . 19,1 12,4 2.71
13 % к общему

размеру ниш. рта 79 33 1 0
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Огромный спрос на комбайн'.і со сто
роны зерносовхозов, необходимость ре
монта весьма значительного по своим 
размерам парка импортных с.-х. машин 
и орудии, зачаточное состояние комбай
ностроения и трудность размещения на 
заводах СССР запасных частей, край
не разнообразных и специфических по 
своим формам и технологическим про
цессам, привели к тому, что указанные 
статьи заняли доминирующее положе- 
Hiiq в импортном плане.
Производственная программа 1932 г. 
предусматривает выпуск 22 тыс. зерно- 
пых комбайнов па наших заводах, а 
полное развертывание их производст
венных возможностей с учетом нового 
строительства позволит выпускать еже
годно до 50 и даже до 60 тыс. ком
байнов. Это позволит ужр) с 1932 г. ос
вободиться от импорта! комбайнов.
З а  исключением указанных двух статей 
импорта все прочие с.-х. машины и 
•орудия, показывающие во многих слу
чаях в 1930 г. под'ем ввоза, уже в 
1931 г. дают значительное затухание. 
Таким образом, резкое изменение но
менклатуры производства и освоение 
с.-х. инвентаря механической тяги на 
наших заводах в 1931 г. уже «отра
жается на размерах импорта в сторону 
снижения последнего.
Если сравнить нынешнюю номенклатуру 
производства с довоенной, то можно 
•отметить, что в программе 1932 г. ос
тается по общему о б ’ему лишь около 
10%  с.-х. машин и орудий, произво
дившихся на наших заводах в довоен
ное время.
Значительный рост производства де
фицитных с.-х. машин и орудші, еще в 
прошлом году ввозившихся в значи
тельных количествах из-за границы, 
позволяет уже теперь не только решить 
вопрос о резком сокращении импорта, 
;а по ряду статей о полном его Пре
кращении, но и поставить задачу об 
экспорте наших с.-х. машин и орудий, 
первые опыты которого дают благо
приятные результаты.
Так, экспорт советских с.-х. машин 
il орудий в 1929 г. составил 699 тыс. 
руб., ъ 1930 г.—969 тыс. и в 1931 г. 
(январь — июнь) 1241 тыс. руб.

Болезни роста
Наряду с положительными показателя
ми роста советского с.-х. машинострое
ния необходимо отметить и болезни

этого роста, к которым в первую оче
редь следует отнести ряд дефектов в 
выпускаемых машинах, вызывающих жа
лобы потребителей. Основными причи
нами этого являются:
1. Новизна конструкций, а также имев
шее место введение производства новых 
машин на заводах в крупных разме
рах без достаточного испытания пер
вых партий в хозяйственных условиях.
2. Недостаточное внимание со стороны 
заводов к качеству продукции, выра
жающееся в слабом оборудовании, а 
в ряде случаев в отсутствии заводских 
лабораторий и плохой организации тех
нического контроля.
3. Недоброкачественность и некомплек
тность сырья и полуфабрикатов, полу
чаемых заводами со стороны.
4. Отсутствие уточненных технических 
условий на новый с.-х. инвентарь.
5. Необеспеченность потребителей ру
ководствами и наставлениями по об
ращению с новым с.-х. инвентарем.
6. Небрежное обращение потребите
лей с с.-х. инвентарем.
Бее эти явления должны быть изжи
ты в кратчайший срок. Качественные 
показатели продукции с.-х. машино
строения должны быть подняты на над
лежащую высоту.
Несмотря на указанные болезни роста, 
наше с.-х. машиностроение уж е теперь 
приобрело многие черты, которыми дол
жна характеризоваться такая отрасль 
промышленности в социалистической 
плановой системе хозяйства.

Новая организация работ с.-х. 
машиностроения СССР
Программы производства с.-х. машин 
« СССР подчинены планам реконструк
ции сельского хозяйства. Наши заво
ды работают по заказам социалистиче
ского земледелия, составляемым приме
нительно к общим задачам, стоящим 
перед народным хозяйством в период 
завершения фундамента социалистиче
ской экономики и вступления в социа
лизм.
Подчиняясь этому условию, заводы бы
стро перестраиваются на новые виды 
производства. Едва достигнув первых 
успехов в области создания механизи
рованного ннвептаря для зерновых хо
зяйств, с.-х. машиностроение принимает 
па себя труднейшие задания по произ
водству машин для технических куль
тур и для животноводства.

\

Народнее хозяйство СССР

машиностроение выпускает обо
рудование, которое па данном этапе 
социалистического строительства тре
буется обобществленному сектору сель
ского хозяйства. В соответствии с этим 
наше с.-х. машиностроение совершенно 
освободилось от влияния рыночной кон’- 
*°нктуры. Неожиданных колебаний спро- 
са на его изделия быть не іможет. Сбыт 
С-‘Х. машин и орудий проводится в 
Плановом порядке.
ßce заводы с.-х. машішостроепия при
обрели характер крупных фабрично- 
заводских предприятий. Кустарные и 
г,°лукустарные мастерские довоенного 
учпа отошли в область предания. Да- 
ЗКб самые малые заводы, не имеющие 
«іде строгой специализации, работают в 
СеРийном порядке по программам, со- 
Ставленным па продолжительный период 
времени вперед. »
достигнутые нашим с.-х. машинострое
нием темпы развития далеко оставляют 

собой даже американскую промыш
ленность. Т от путь, па который СА СШ  
Гі°требовалось десятилетия, пройден со- 
ееі1ским с.-х. машиностроением в пос- 
•’еДйие три-четыре года.

'Отношении создания оригинальных 
Ліа,Шін наше с.-х. машиностроение де- 
:та°-т еще только первые шаги; тем не 
*Іе«ее имеется уже ряд удачных изо- 

Ретений и комбинаций (безмоторный 
^°ибайн, широкозахватная льнотере- 
£Hju<a, зерноочистительная установка 

^ ш о й  производительности, протрави
т е  и др.). 1

вРопейская и американская с.-х. ма- 
'UllIa іменее чем машина промышленная 

~ д°влетворяет запросам нашего обоб- 
Д°ствлеішого хозяйства. Поэтому в кон- 
тРУкцпях с.-х. машин н орудий мы 

^ Ж п ы  уже теперь не догонять, а  об- 
^ЧЯТЬ капиталистические страны. 
^ К о  выраженная сезонность сельско-
■ зяйственпых работ вызывает необ- 
^ ім о с т ъ  выполнения определенных 
тираний в кратчайшие сроки. Отеюда 
р '^внци я  комбіширования нескольких 
і<0. _ Піх процессов в одном агрегате — 

®не- Кроме уборочного зернового 
У* ша’ который выпускается у нас 
и ^ в порядке массового производства, 

°Р °чных комбайнов для других 
Нал ЬтУР (свеклы, картофеля, льна, хлоп- 
ра ’ частью уж е разработанных, частью 
дРабаты ваем ы х, на очереди стоит за- 
ВТг;1 посевного комбайна.

тенденция в конструкторских 
'•Шиях, направленная также к сжа

тию сроков сельскохозяйственных ра
бот,— это ускорение движения машин. 
13 темпе движения траіктора ясно ска
зываются традиции машин и орудий 
конной тяги. Ныне поставлен вопрос 
об ускорении движения трактора и сцеп
ленных с 'ним машин и орудий. В соот
ветствии с этим прицепным с.-х. ма
шинам!' и орудиям придется дать не толь
ко соответствующий запас прочности, 
но зачастую и новые формы рабочих 
органов.
Вопросы уплотнения рабочих процес
сов не только во времени, но и в про
странстве приводят к необходимости 
решения ряда сложных задач внутрн- 
усадебиого оборудования для крупных 
хозяйств.
Актуальной задачей, встающей перед 
с.-х.' машиностроением при вступле
нии в новую пятилетку, является под
готовка к переходу на новую энергети
ческую базу.
В течение будущей пятилетки главным 
источником энергии в сельском хозяй
стве в (основном1 будет трактор. По раз
ным подсчетам мощность тракторно
го парка в сельском хозяйстве соста
вит в 1937 г. около 15 млн. HP. Н а
ряду с этим в полеводстве (не считая 
транспорта) будут работать около 
8 Млн. лошадей, что в переводе даст 
около 4 млн. H P. Этого достаточно 
для охвата посевной площади (около 
170 млн. га) , намечающейся к концу 
пятилетки.
Трактор однако затрачивает значитель
ную долю энергии на самопередвиже
ние, что дает большие потери. Поэтому 
по весь роет встает проблема электри
фикации. К концу будущей пятилетки 
грандиозное строительство электростан
ций позволит электрифицировать зна
чительную долю стационарных сельско
хозяйственных работ. Н а очереди так
же проблема электрификации с.-х. ра
бот в полеводстве.
Все это выдвигает перед с.-х. машино
строением труднейшие задачи — создать 
новые рабочие механизмы для электри
ческой тяги в сельском хозяйстве. 
Таковы качественные сдвиги, которых 
следует ожидать в ближайшие годы в 
с.-х.” машиностроении.
Что касается об’ема выпуска с.х. ин
вентаря и производственной организа
ции с.-х. машиностроения, то  план бу
дущей пятилетки должен обеспечить 
сельское хозяйство инвентарем, исхо
дя из расширения посевных площадей,
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в соответствии с указанными выше энер
гетическими ресурсами.
Необходимо далее увязать райониро
вание производства с новым размеще
нием сырьевых баз и изменением рын
ков сбыта, В частности на очереди пе
редвижение с.-х- машиностроения на 
восток в целях устранения существую
щей неравномерности в распределении 
производства1, сосредоточешвдго глав
ным образом на юге, и исполтловаіпіе
V рало-кузнецкой угольно-металлургиче
ской базы. Для обеспечения наиболее 
эффективного использования основного 
капитала и рационального построения

технологического процесса на основе 
специализации необходимо установле
ние внутриотраслевого и междуотрасле- 
вого кооперированного обслуживания 
заводов. Перед советским сельскохозяй
ственным машиностроением, в кратчай
ший срок превратившимся из постав
щика с.-х. инвентаря для мелких кре
стьянских хозяйств в .мощную концен
трированную H специализированную от
расль промышленности, поставляющей 
орудия производства для социалистиче
ского сельского хозяйства, на пороге 
второй пятилетки открываются новые 
грандиозные пер с і іекти вы.

Черная металлургия в С С С Р

И. Горелик и С. Пучков 1

Выполнение производственной 
программы 1931 года
Народное хозяйство Союза в 1931 г., 
ісак и в первые годы пятилетки, до
стигло громадных успехов. Валовая 
продукция промышленности за этот год 
возросла на 20—21%. На этом фоне 
общего роста стало особеіпю чувстви
тельным резкое недовыполнение плано
вых заданий черной металлургией, ко
торая не только не дала заироектиро- 
папного прироста производства на 60%, 
но даже абсолютно снизила выплавку 
чугуна и стали но сравнению с 1930 г. 
Отставание металлургической базы от 
роста народного хозяйства в целом в 
чеченце 1931 г. усилилось.
В выполнении плана 1931 г. по чугуну, 
стали и прокату черпая металлургия 
вышла на уровень 60% . В 1931 г. про
дукция ее будет ниже уровня 1930 г. 
на 1,7% но чугуну, на 5,8%  — но стали 
и 10,5% — по прокату. Между тем со
вокупная мощность действовавших в 
1931 г. агрегатов была выше м о щ н о е -  
г и, и а X о д if в ш е й с я в э к с  и л о а т а- 
ц и и в >1930 г. Доменных печей работало 
больше на 4 единицы, вошедших в экспло- 
атацшо в 1931 г., и кроме того пять

• П ервая часть настоящ ей статьи, посвящ енная выполне
нию производственной программы в 1931 г., написана 
гг. Г о р е л и к о м  и П у ч к о в ы м ,  разделы ж е о 
выполнении план» I квартала 1932 г. и строительная про
грамма 193: г. написаны т. Г о р е л и к о м .

печей, пущенных в 1930 г., работали в 
этом году частично, а в 1931 —полный 
год. Общий полезный об’ем доменных пе
чей, находившихся в эксплоатацни в 
конце 1931 г., по об'единению «Сталь» 
составляет 20,6 тыс. кубометров против
19,0 тыс. кубометров в 1930 г ., т. е. 
увеличился па 8,4%  (по Уралу прирост 
незначителен). Мартеновских печей в 
1931 г. пущено было семь по большой 
и три по малой металлургии. Площадь 
пода печей возросла на 6,9%.
Снижение продукции, несмотря наГвоз
растание производственной мощности, 
говорит о том, что налицо резкое ухуд
шение к а ч е с т в а  работы черной метал
лургии в 1931г. по сравнению с '1930 г. 
lia  пороге 1932 г. нужно еще раз об 
этом сказать. Нужно осознать, какие 
опасности для пас таятся в таком от
ставании черноа" металлургии. « Г л а в 
н а я  п р о б л е м а  — ф о р с и р о в а н н о е  
р а з в и т и е ч е р и о й м е т а л л у р* 
г и и, — говорил т. Сталин на X VI с’ез- 
до партии. —И м е й т е  в в и д у ,  ч т о  
мы д о с т и г л и  д о в о е н н о й  н о р м ы  
п р о и з в о д с т в а  ч у г у  н а  и и е р е в ы -  
и о л и я е м  е е  т о л ь к о  в 1929 30 г. 
Э т о  • б о л ь ui а я у г р о з а  д л я  в с е г о  
н а ш е г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а » .  
Как работала черная металлургия из 
протяжении года, показывает таблица 
среднесуточной и месячной выплавки 
чугуна (см. таблицу 1).
.До августа 1931 г. выплавка чугуна во
время была ниже уровня 1930 г. Оси-
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1 Динамика выплавки чугуна по месяцам 1930 и T9S1 гг.
<• тыс. тон«)

1931 г. 1930 г. J931 г. в к 1930 г.

М е с я ц ы месячная вы
работка

средквсуточ- 
иал выработка

моч-л<гяая яы- 
рабит ка

сродяосуточ- 
а аа  выработка

МОЧІЯЧНЛЯ !
выработка і

срвжвеѵут *ч- 
ная выработка

389 627

■

12 569 413157 13 328 94,3 94,3
316 778 И 314 385 284 13 760 82,2 82,2
394 011 13 134 439 719 14184 89,6 92,6
416 879 13 896 428947 14 298 97,2 97,2
410 529 13 243 445 722 14 378 92,1 92,1
416 573 13 886 439 991 14 666 94,7 94,7

Июль . . . .  • . .  . . 401 654 13388 427 518 13 791 94,0 97,1
402 432 12 9S2 402 732 12 991 99,9 99,9
406 945 13 565 395 418 13 181 102,9 102,9

ркт^рь .  : ............................ 445834 14382 408 686 13118 109,6 109,6
453 266 15109 409 702 13 657 110,6 110,6
430 533 13 888 415 183 І З З Э З 103,7 103,7

За декабрь 1931 г. кафры пр«дв»рче.іы іи а.

5 010 039 — ___

бешго резкое падение было в I квартале, 
Когда транспортные затруднения до
стигли наибольшей остроты. Д езорга
низующее влияние работы транспорта, 
сказавшееся с особой силой в 1 кв., 
было вообще одной из важнейших при
жги невыполнения годового плана чер
той металлургии.
Февраль дал снижение па 17,9% против 
Уровня 1930 г., II квартал дал значитель
ное улучшение, хотя уровень 1930 г. до
стигнут все же не был; летние месяцы 
°пять дали снижение, и только в ав- 
{Усте уровень 1930 г. был достигнут. 
Последующие месяцы идут на уровне, 
Рачительно превышающем уровень со
путствующих месяцев 1930 г. ; сентябрь 
был месяцем перелома.
* сйщтелыіая борьба за реализацию ше
сти условий т . Сталина и проведение в 
°ктябре тарифной реформы в IV  квар
тале уже начали сказываться на работе 
Черной металлургии; октябрь и ноябрь
2 Выполнение производственно і программы

дали превышение уровня 1930 г. боль
ше чем на 10%. Рабочий и  технический 
персонал отдельных агрегатов в тече
ние ряда месяцев перевыполняет планы, 
показывая блестящие образцы работы 
по-новому7. По знаменитому пятому мар
тену завода им. Фрунзе среднесуточ
ная выплавка по сравнению с августом 
выросла в сентябре на 16 %  и в ок
тябре — на 27,6%. Хорошо работал так
же молодежный мартен № 4 на заводе 
им. Сталина, еще в нюне выполнивший 
план на 100,7, а в июле jua 123,3%, и 
ряд других агрегатов.
Однако в целом даже нанвысшая сред
несуточная выплавка, достигнутая! в но
ябре 1931 г. (15 030 nt), только на 400т  
выше максимальной выплавки 1930 г .— 
именно июньской, между тем как мощ
ность домеішых печей в ноябре 1931 г. 
за счегг ввода новых агрегатов была 
выше июньской 1930 г.
Динамика выплавки чугуна в 1931 г.

ч I  Г у н с т а л ь

Ö б ‘ f Д И И « И И Я
План

Вы
поли. В »/о ІІдач

Вы
поли. В »/о

, Ст&аь* ..................

^«нтросталь*.........................

Лав неталлургия . . . .

5 808 
1 «60 
4 370 

87
370

3 330,5 
830,6  
350,2  

60,4  
313,4

57.3
50.0
80.1
69.4  
84,7

4845  
1433 

84 
423 

2 047,2

2 865,9  
757,3 

66,0  
327,5  

1 2-9

59,2
52,8
78,6
77,4
63,0

Всего по С С С Р  . . 7 922 4885,1 61,7 8 832,2 5305,7 60,1
•—

il р о к a t

ВыПлан вел. в •/,

3 860 2 295,7 59,5
1003 487,8 48, fi

75 61,2 81,7
2 8 226,4 76,0

1 424 951,5 66.8

6 660,0 4 022,6 60,4
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характеризует работу черной мегаллур- В целом ао всей металлургии план
гшх и целом. Производство стали и выполнен, как уже указывалось выше
проката на протяжении года в общем примерно на 60'%. Относительно хуЖ‘
дает ту, же картину (см. табл. 2). выполнена программа как раз основным1

3 .  Распределение продукции между старыми и новыми агрегатами в 193t г.
Ч у г у Н С т а л Ь

О б ‘ е д ц ц « н и л Весь при
рост

С новых 
игр«г т.

Со стары* 
агрегат*

UftCb при
рост

С новых 
агрегат.

Со стары*
агрегат.

«Сталь» {  £ ™ с- т о н н .................................. 2 099 
100
820
100

9S5
47.5

325
39.6

1 104
52,5

495
60,4

2 029 
100
570
100

864
41,2

130
22,8

1 235 , 
Ь»,* 

440 .

Итого (  в тыс- тонп * • итого 1 в и /о ................. 2 «19 
100

1320
45,2

1 599 
54,8

2 669 
100

994
37,2

--------
1 675-, 

6 2 /

нашими об ’едгшениями — «Сталью» и 
Востоиосталью. Последняя по чугуну 
и прокату идет ниже 50%  плана '46,9 
и 48% ).

Причины прорыва
Производственная программа черной ме
таллургии в 1931 г. намечала по отно
шению к 1930 г. прирост продукции 
по чугуну — 58,9%  по стали — 55,7 и 
но прокату — 47,1 % . Несмотря на уд
воение по плану капитальных вложений, 
главная тяжесть увеличения продукции, 
как видно из таблицы 3, ложилась па 
действующие агрегаты.
Такой значительный рост продукции со 
старых агрегатов — 54,8% o r  всего при
роста по чугуну и 62,8% по стали — 
был запроектирован па основе наме
чавшегося улучшения показателей ис
пользования мощности агрегатов. К о
эффициенты использования полезного 
об’ема доменных печей и с’ема стали 
с 1л* площади пода мартеновских пе

чей проектировались па 1931 г. epaß' 
нптельно с 1930 г.
4 .  Иоэфлциеиты использования оИ’сма домгкны* 

печей и с 'ем я  стали
1931 г. 1930 г.

ао
Я
■ 4

t a
g"
8ÜS
б о а

ао■
. «а *ѳ> я

Г Ш

Ж о

М
2 я
с g
я “ 4
о  „ в

«Сталь» (по Югу) . . 
Востоко- (  дреиесн. . 
сталь \  минер.

1,30
1,72
1,34

4,06

3,92

1,60
2,12
1,88

3,0)

ЗІ23

пп

Новые агрегаты должны были дать s
1931 r. 1 320 тыс. т  чугуна1 и 994 тыс. Tb 
стали.
Фактически же они дали около 26Û 
тыс. т  (т. е. 20% ) чуіуна; примерно 
такое же отставание имело место и по 
стали. :
В то же время коэфициенты использова
ния старого оборудования оказались 
гораздо ниже запроектированных.

5 .  Коэфициенты использования сб‘ема доменных пеней
1931 г.

0  б 1 1 Д 1 и « и 1 я 1928/29 r. 1930 r. Срлдне-
годоа. I » . 11 КО. III кв. IV  кх.

1,69 1,60 1,75 1,91 1,70 1,83 1,59

Востокосталы
1,88
2,12

2,19
2,2а

2,57
2,19

2,10
2,21

2,14
2,33

(2 . 06J
(2,20)

а )  Hub МИНѲрсАЛЬНОМ ІОІІ.ІИІШ »
б) на древесиом топливе . .  . —

Как видно из вышеприведенных данных, 
коэфициенты использования об’ема и по 
«Стали» и по Востокочтали в 1931 г. 
Чают значительное ухудшение сравни
тельно со среднегодовым уровнем 1930 г. 
Анализируя эти коэфициенты по квар
талам, можно установить, что наихуд- 
Шие показатели были в I квартале. Во 
И наступил перелом, который не удалось 
однако закрепить в следующем кварта
ле, давшем и в этом году характерное 
Для черной металлургии сезонное сни
жение. :
Из заводов, давших лучшие коэфициеи- 
ты, можно отметить по «Стали» заводы 
им. Ворошилова и им. Ильича. Срав
нительно хорошие коэфициенты завода 
им. Фрунзе обусловлены не столько луч
шим использованием печей, сколько зна
чительным увеличением в шихте ее ме
таллической части (скрапа, стружки). 
Неудовлетворительные коэфициенты ис
пользования об’ема домен объясняются 
низким качеством кокса, плохой подго
товкой шихты, неправильным ведением 
Доменного процесса с расстройством хо
да печей и резким увеличением простоев. 
Содержание золы в южном коксе до
стигло 11—12%, а  серы —1,8—1,9%  
вместо предусмотренных планом соот
ветственно 10 и 1,7%. Н о сравнительно

с 1930 г. качество кокса благодаря вво
ду! в зкеплоатацшо ряда новых коксовых 
установок несомненно улучшилось. 
Несмотря на то, что прошло уже боль
ше двух лет с момента опубликования 
постановления Ц К  ВКП(б) о Ю г о  ста ли,, 
намечавшего наряду с другими меро
приятиями специальные мероприятия по- 
подготовке шихты, эта ооластъ рацио
нализаторской работы в практике на
ших металлургических заводов до сих 
пор занимает одно из последних мест. 
Работа введенной в экеллоатацню во
II квартале 1931 г. рудосортировочной 
станщщ в Верховцеве пока не дала ,еше 
ощутительных результатов, хотя в по
следние месяцы по мере изживания пус
кового периода намечается определен
ный сдвиг к лучшем'у!, и в 1932 т. станция 
вступает значительно окрепшей.
В общем сортировка руды производи
лась в 1931 г. совершенно неудовлетво
рительно. В результате многочисленные 
перешихтовки вошли в систему: в III 
квартале отдельные печи имели до пяти 
аерещихтовок в сутки, на зав. им. Д зер
жинского в октябре но некоторым пе
чам было до 150 перешихтовок. Это 
определяло плохой и неровный ход пе
чей, вызывало час гые простои и [нередко 
вело к авариям.

Простои доменных печей я процентах к номинальному впгмеми
1931 г.

0^6 ' е д и н е н и я 1928/29 г.
1

1930 г. ; Средн. »а
год I к в . II КВ.

' Ш кн. IV *».

«Стал» и Д п еіф ь ста л ь ................. 3 ,6 3,7 4,6 6 ,5 4 ,3 4,2 4,4

Б т о й  ч и с л е :
Завод вы. П етровского................. 4,1 4,4 7,0 15,4 4,4 4 ,8

3 ,4
3,7

4 ,9
» » Дзержинского . . 3 ,0

2 ,6
2 ,3
2 ,8

3,7
3 ,4

4 .6
1,3

4 ,3
3,7

«3, -

3 ,8
» » Рыкова ......................... 3 ,9 6,4 4 ,2 4,6 5 ,0 3,1 4,3

2 ,5 2,8 3 ,0 3,5 2,6 1,7 3,3

"Максимум простоев приходится на
I Квартал, когда они почти вдвое превы
сили уровень соответствующего квар
тала прошлого года, достигнув осо- 
°енно значительных размеров на заводе 
рМ- Петровского.
большая часть этих простоев об’ясняет- 
Сі1 помимо ухудшения качества руды
II Непостоянства шихты ослаблением тех
нического руководства, недостатком 
^ ірья  и топлива, значительным коли
чеством внеплановых ремонтов и за-
яЖкой этих ремонтов из-за неподго

товленности рабсилы и отсутствия огне.
упорного кирпича.
Т у  же картину увеличения простоев до
менных печей рисуют и данные Востоко- 
стали.Так, в 1931 г. простои по отноше
нию к номинальному времени составляли 
в 1 квартале 5,2и/о н в о ^  квартале 6,9%. 
Сверхплановые простои одного только
III квартала превысили сверхплановые 
простои заі весь 1930 г. ЗаІ 11 месяцев, 
сверхплановые простои доменных пе
чен Урала составили 16,2%; иными ело-
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і.ами, п е  чі! п р о с т о я л и  п о ч т и  г / & 
ч а с т ь  г о д а ,  т. е. около двух меся
цев. Из 395,8 тыс. т  чугуна, недоданных 
^ ралом за 9 імесяцев, 175,6 тыс. т  по
теряно на простоях (44,3%).
Переходя к м а р т е н о в с к и м  печам,

нужно сказать, что как по «Стали», 
-гак и по «Востокостали» ни один завод 
не только не выполнил задания гіо с ’ему 
стали с 1 л 2 площади пода, но боль
шинство заводов не достигло даже уров* 
ня 1930 г.

7 . С е «  стали с 1 кв. м площади поді мартсноиских пачѳй
1931 г.

О б '  е д и н е н и я

>

192S,29 г. 1930 г. Средн. за
год I  КВ . II  кв. II I  к». IV кв.

•<Сталы> il Д а е н р о с т а л ь  . . . . 3 , 4 8 3 , 6 2
3 , 2 3

3 , 3 7
3 , 0 8

3 , 2 8
3 , 0 9

3 , 3 0
3 , 0 8

3 , 2 9
2 , 9 4

3 ,5 1
3 , 1 5

Низкие коэфициенты использования 
мартеновских печей помимо плохого 
технического руководства (мало обучен
н ы 1 сталевары, недостаточно квалифи
цированные инженеры) вызывались уве
личением простоев, ухудшением каче
ства1 топлива (газ), задержками из-за 
неподготовленности канавы и несвое
временной подачи ковшей, а также 
удлинением времени завалок (негаба
рита ость лома).
Простои печей достигали например по 
«Стй'ЛИ> 30—35%  от номинального вре

мени. Значительная часть этих простоев 
вызывалась частыми внеплановыми ре
монтами, а  также недостатком и низ
ким качеством огнеупорного кирпича. 
Последнее обстоятельство не обеспечи- 
пало своевременного ремонта и снижа
ло производительность печей. Бывали 
случаи, когда свод печи из пантелеймо- 
новского динаса выдерживал всего 80— 
100 плавок вместо нормальных в сред
нем 250—300.
Еще больших размеров достигали про
стои п р о к а т н ы х  цехов.

8 . Простои прокатные станэа в процента* к номинальному времени
19.41 г. __

1925(29 г. 1930 г.

'

С|>«дя<*-
10Д0В. [ г*. II  кн. III КВ. IV кв.

«Сталь» и Д а а п р о с т а л ь .......................
Завод ям. П етровского.................

» » Дзержинского.................

2 1 ,  в  
2 6 ,1
2 1 . 5
2 3 . 5
1 4 .6

2 3 . 0  
2 8 , 3  
2 0 , 9
3 0 . 0
1 6 . 0

3 2 , 3
4 1 .1
4 0 . 2  
2 3 , 8
2 8 . 2

3 5 . 3  
4 3 , 7
3 7 . 4
2 6 . 4  
2 4 , 0

3 0 , 8
3 8 . 5
4 1 . 5
22,1
29,3

3 5 , 2  
*  4 8 , 5  

4 2 , 6
2 5 . 8
31 .9

28.9  
3 5 , 7
3 3 . 9  
2 2 , 5  
2 7 , 2

Отрывочные данные, имеющиеся по Во- 
стаиостали, тоже говорят о значитель
ном проценте простоев прокатных ста
нов, достигавших в отдельные месяцы 
40—45%  номинального времени. Боль
шинство из них обусловлено: 1) неудов
летворительной работой мартенов (что 
определяло недостаток болванки),
2) плохим уходом за оборудованием и 
большим количеством внеплановых ре
монтов, 3) частой перевалкой валков 
из-за несоответствия сортамента бол- 
ванкЦ и 4) перебоям)« в снабжении элек
троэнергией.

Общие условия работы метал
лургии

Ухудшение технических копфнцненто^ 
и срыв плана ввода в экпілоаташпо я0'\ 
вык агр ііато і — вот главнейшие фа*! 
торы, н е it о с р е д с т в е и н о определи1'' 
шие прорыв. Они синтетически отраз*1, 
ли действие всех отрицательных услов^1 
работы промышленности в 1931 г. '  
отношении черной металлургии э?1 
условия можно свести к следующим:

• 4 8  И *р«дисвю зя с т к  СССР

• С л а б а я  р а б о т а  т р а н с п о р т а ,
11 с о б е и н о  в 1 к в а р т а л е .  В срыве 
плана J квартала транспортные затруд
нения были решающим фактором, но и
11 Дальнейшем затруднения с транспор
том давали себя чувствовать достаточ
но сильно. Резко сократились запасы 
сьгрья и топлива. Н а Урале ряд печей 
*імел простои из-за недоставки руды, 
Флюсов и кокса; 12 дней стояли в нояб
ре 2 домны Кушвинского завода из-за 
отсутствия известняка, четыре дня — 
^Шипская печь из-за недостатка топлива,

2 дней по этой же причине стояла сат- 
^инская домна и т. д. Обслуживание 
иужд металлургии со стороны транспор
та ухудшилось настолько, что с ряда 
вводов не вывозилась готовая продук
ция и даже необходимые самому тран
спорту рельсы.
■‘• Н е у м е л а я  о р г а н и з а ц и я  т р у -  
21 а и о г р о м н а я  т е к у ч е с т ь  р а б о 
че й  с и л ы .  Неуменье правильно рас
ставить рабсилу, организовать ее ис
пользование приводило к тому, что за 
частую на ряде заводов бывал острый 
^достаток рабочих в одной смене при 
Излишке их в другой. В целом же по 
с^м заводам, особенно по южным, во 

^орой  половине года были излишки 
Рабочей силы. Так например, после из- 

‘•Ния приказа ВСНХ заводы им. Стали- 
"а, им. Томского, им. Ильича и им. Во
рошилова в течение одного месяца со- 
нРатили 1 300 чел. «Сталь» отмечает, что 
По заводам им. Томского, им. Вороши- 
',,0ьа, им. Фрунзе, Лутугинском и Ма- 
^еейском труболитейном имеются из- 
■ІИШки рабочей силы o r  1 до 3,4%.

с тем! в отдельные месяцы (осо- 
во II квартал») и на Урале и на 

Гѳ заводы испытывали острый недо
жатой рабсилы, усугублявшийся совер- 

е г>ІІно исключительной текучестью, до- 
гіп-;щшей* на некоторых заводах 40— 

и процентов.
началу июня по девяти заводам Укра-

ч ІЬі пехватало 10 тыс. человек. Теку- 
привела к снижению общего уров- 

ть КаалиФи«ации рабочих и падению 
С| ^ (>В°Й дисциплины. Эти причины в 
об'1етании с ухудшением использования 

°РУДования приводили к понижению 
•j * ^нзводительности труда.
Ф н 1 3 к н ^ н е д о  с т  а т  о к к в а  л и- 
j) ѵ и Р °  в а н и ы X т е х н и ч е с к и х  и 

а к °  в °  д я щ и X х о з я й с т в е н н ы х  
в М' ° в .  Известно, что острая нужда 

Д[!ах обратная сторона наших успе- 
В черной металлургии с ее широ
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ким фронтом строительства этот недо
статок привел к ряду болезненных явле
ний. Лучшие И Г Р  и хозяйственные ра« 
ботники были брошены на строитель
ство металлургических гигантов. В ре
зультате на действующих заводах созда
лась острейшая нужда в квалифициро
ванных кадрах.
Д о проведения тарифной реформы по
ложение усугублялось обезличкой в 
руководстве цехами и агрегатами, а 
также уравниловкой в зарплате, что 
приводило к отсутствию заинтересован
ности инженерно-технических работни
ков в производственных успехах. Эти 
условия приводили к тому, что сами ин
женеры старались сводить свою роль 
в производстве к роли консультантов и 
снимать с себя ответственность за  ра
боту агрегата и цеха.
Завод им. Дзержинского, Крупнейший 
завод южной металлургии, в течение 
ряда месяцев не имел главного инже
нера ; к концу года на этом заводе не- 
хватало 212 инженерно-технических ра
ботников, из них 166 инженеров. На 
заводе им. Рыкова пехватало 89 .ин
женеров и 90 техников. Почти такое же 
положение было и на других заводах. 
Решение ВСН Х о  переброске ряда ин
женеров из аппарата правлений и из 
других отраслей промышленности реа
лизовалось недостаточно энергично.
4. Н е у д о в л е т в о р и т е л ь н о е  с н а б 
ж е н и е  с ы р ь е м ,  т о п л и в о м  и о  г н е- 
у п о р а м и .  Особенно скверно было 
снабжение огнеупорами. И з-за недостат
ка огнеупоров очень сильно вырос про
цент простоев мартеновских печей. Так 
например, из 33,40% простоев в августе 
по «Стали» 8,72%  приходится на про
стои из-за отсутствия огнеупоров. Про
изводственная программа огнеупорных 
цехов выполнена за девять месяцев не
удовлетворительно:
Процент выполнения программы

сСталч»
Востоко-
стадь

6 8 , 0
6 9 , 0

•49,1
5 2 , 5

Недовыполнение плана сопровождалось 
ухудшением качества огнеупоров, что 
сокращало рабочую кампанию печей и 
еще более обостряло положение с огне
упорами. Так, по «Востокостали» общая
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продолжительность рабочей кампании 
мартеновских печей составила по перво
му останову 94 дня, по второму — 69 и 
по третьему — 58 против нормальных 
для «Востокостали» 100 дней.

Качественные показатели

Все проанализированные выше факторы 
срыва производственной программы обу
словили также глубокий прорыв и по 
линии качественных показателей чер
ной металлургии.
Вместо предусмотренного планом сни
жения себестоимости по «Стали» на 
9,8°/о и по «Востокостали» на 5,9%  
фактически имел место значительный 
рост ее, размеры которого определя
ются примерно по «Стали» на 18 и по 
«Востокостали» на 16%. А если учесть

9 .  Показатели по труду * черной и втал л увом

еще разницу между плановыми (приня
тыми в калькуляции) и фактическим^ 
ценами на сырье и полуфабрикаты к 
принягь во внимание Неучтенные пред
варительными калькуляциями об'едине
ний элементы коммерческой себестои
мости, то фактический рост себестоимо
сти сравнительна с уровнем 1930 г. ока
жется еще выше.
Вызванный прорывом по линии себе
стоимости абсолютный размер перерас
хода против сметы производства 1931 г.. 
выражается по «Стали» в 150 млн. руб.,. 
а  по «Востокостали» в 110 млн. руб. 
Помимо уже выше проанализированных 
факторов (ухудшение коэфнциентов ис
пользования оборудования, количества- 
сырья; и др.) срыв плана по себестоимо
сти в значительной мере об ’ясняется 
оазрывом между темпом роста произво
дительности труда и зарплаты.

. 19:п Г. Выполнен!** 19.11 г. в р/э

іезо г.
План В ь ш о д н . к плану к 1930 г.

Валокая продукция в ценах 1926/27 г.
(в тыс. р уб .) ..............................................

Число рабочих (в тыс.) ..............................
Среднегодовая выработка 1 раСоч. . . 
Среднегодовая зарплата (н руб.) . . .

0 1 3 , 4
178,6

5114
1021

1 453,6 
205,1 

7087 
1 101

91Я,3 
184,2 

4 9*7 
1229

6 3 , 0
8Я,9
69,9

111,0

101,0
ю з . і

97 ,а 
120,3

СяЧ, мастер, в ведении которого нахо
дилось 200—300 рабочих, 190—212 руб., 
т. е. столько же сколько рабочий 2 — 

го разряда. Каталь на ряде заводов 
зарабатывал столько же, сколько под
метальщик.
На Надеждинеком заводе грузчик за
рабатывал в смену 12 руб., а валь
цовщик не больше шести.
“ а Лысьвенском заводе катальщик 
^естекатального цеха получал 100—150 
Руб., а слесарь 4-го разряда в механи
ческом цехе— 170—200 руб. В резуль- 
тате катальщики переходили в механи
ческий цех, срывая работу жестекаталь- 
ч°го цеха. Сдельщина на ряде заводов 
сУщеетвовала только формально, оплата 
гРуда производилась без учета резуль
татов работы. Н а заводах им. Петров- 
(:'согс> и им. Ленина имели место много
численные случаи, когда рабочие, выпол
нив только S0%, получали плату за пол- 
иУк> норму. Т а  же картина на заводе 

Дзержинского и на многих заводах.Vрала.

h  результате при недовыполнении пла
на по производительности труда в сред
ней на 30,1%  план по зарплате пре
вышен на 11,0%.
Этот разрыв в темпах роста производи
тельности труда и зарплаты о б ’ясняегся 
помимо уже указанных причин еще не
достаточным развертыванием рациона
лизаторских работ, уравниловкой в оп
лате труда, слабым развитием сдель
щины, неналажешгостыо рабочего снаб
жения и исключительно тяжелыми жи
лищными условиями в основных метал
лургических районах.
Ь  области рационализаторских работ 
огромное значение должна была при
обрести механизация трудоемких работ 
в л- «ѵьенных цехах. Однако, несмотря 
на ряд постановлений партийных орга
низаций и ВСНХ, в этой области сдела
но еще очень машо. Вообще рациона
лизация— один из самых слабых участ
ков на металлургическом "фронте. Д о
статочно сказать, что «Сталь» за первое 
полугодие 1931 г. использовала лишь 
около V» плановых ассигнований на ра

ционализацию (за год — не больше 
70% ), а  если учесть только закончен
ные работы, то выполнение плана ра
ционализации окажется совершенно Ни
чтожным. Некоторые заводы (им. П е
тровского, им. Фрунзе, Кадиевский и 
др.) до сих пор еще не имеют утверж
денных проектов даже частичной ме
ханизации подачи сырья и топлива. Д ру
гие только приступают к этой работе. 
Кое-где уже полученное д,т|р»механиза-' 
нии оборудование весьма слабо исполь
зуется. 1 аким образом директива ВСЮ « 
СССР! о форсировании в ^931 г. рацио
нализаторских работ металлургически
ми об ’единениями не была выполнен а 
а это естественно не могло не отразить
ся также на темпах производительное^ я 
труда.
Наряду с этим исключительную ролі* 
играли неправильная организация трУ' 
да, обезличка и уравниловка. Для иЛ' 
люстрации можно привести следующий 
примеры.
Сменный инженер на некоторых зав<У 
дах «Стали» получал 212 руб. в

^а ряде заводов практика оплаты про
гонных дней (по среднему заработку) 
(°здавала у  отсталых групп рабочих 
°тимул к увеличению простоев. Н а  за 
водах им. Петровского й им. Ленина от
ельные бригады получали за час факти- 
Г;ской работы меньше чем за  простой- 

причем это характерно для ряда 
? Других заводов «Стали».
/кампания по перестройке организации 
>*Удаі в металлургии на основе шести 
Условий т. Сталина началась только в 
^нтябре, но уже за последние месяцы 
ф результате этой кампании наметился 
(^ределенный сдвиг к лучшему.
( НоЛ(> 80%  всех основных гіроизвод-

I Ценных рабочих южных заводов пе- 
едено на прогрессивную сдельщину. 

^Рплата почти всех рабочих увелн- 
,.И;'ась, но это увеличение особенно 
рачительно у  рабочих высших квалн- 
іКаций. Н аряду с этим пересмотрена 

У Оплата инженеров и техников, причем 
І^вень ее тоже значительно повышен. 
•г;іп’>,се картица и на Урале: в результате 
Ч^Рифной реформы значительно увели- 

удельный вес сдельщиков, дости- 
р.“,"".Ий на отдельных заводах 90% . 
рц^ирение сдельщины сопровожда- 
h - p персводоімі на сдельную оплату 

РяДа профессий, оплачивавшихся 
it j(blüe повременно: па Надеждинском 
^УДівинскомі заводах переведено на 
К ь ЬцшнУ по 39 профессий, на Лысь- 

|<0м заводе — шесть.

Одновременно с этим проведен ряд 
мероприятий но ликвидации обезлички 
(путем прикрепления бригад к опреде
ленным агрегатам) и по переводу 14 
заводов с 27 970 рабочих на семичасовой 
рабочий день. Таким образом семича
совой рабочий день установлен теперь 
на всех действующих заводах Урала. 
Тарифная реформа, ликвидация обезлич
ки, новые формы организации труда не
сомненно сыграли большую роль в том 
сдвиге, который наметился в черной 
металлургии в IV  квартале.
Говоря о качественных показателях 
черной металлургии, нельзя пройти ми
мо качества продукции, которое на про
тяжении 1932 г. тоже весьма значитель
но ухудшилось.
Процент мартеновского чугуна с со
держанием серы свыше 0,08%  вслед
ствие ухудшения качества основных ви
дов сырья и топлива, из-за частых 
перешихтовок и недостаточного техни
ческого руководства по большинству 
заводов значительно увеличился: на за
воде им. Петровского с 9 ,8%  в 1928/29 г. 
и 18,2% в 1929/30 г. до 30—40%  в
1931 г. '(против плана в 5 ,8% ). Соот
ветствующие цифры на заводе им. Дзер
жинского: 5,1, 14,1,25—30%  против пла
на в 60/о- Примерно та же картина 
и по другим заводам.
Процент окончательного брака марте
новской стали по большинству заводов 
сравнительно с уровнем 1929/30 г. почти 
удвоился: на заводе им. Рыкова он вы
рос о 0,7 до 1,2 на заводе им. Петров
ского— с 0,7 до 1,7—2, на Сталинском —
о 0,3 до 0,5—0,8, на Мариупольском! 
с 1,5 до 2,2—2,4. Ухудшение качества 
продукции мартеновских цехов помимо 
факторов общего характера, проанали
зированных выше, об'ясняется еще не
удовлетворительным качеством излож
ниц и огнеупорных материалов, завал
кой печей без взвешивания шихты, на
конец перегрузкой их горячим! и плохо 
раскисленным металлом.
Директива Ц К  В К ІІ (б) о  хозрасчете 
выполнялась черной металлургией то
же в общем) неудовлетворительно, хотя 
есть ряд заводов, которые па основе 
хозрасчета уж е добились некоторых ус
пехов. В доменных цехаіх заводов им- 
Петровского, Сталинского, им. Томско
го, им. Дзержинского, им. Фрунзе вве
дены ежесуточные калькуляции, кое-где 
установлена материальная ответствен
ность цехов за невыполнение договоров. 
Значительно улучшилось в связи с вве-
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деашем хозрасчета внутризаводское пла
нирование и учет.
Ч то касается бригадного хозрасчета, то 
практически внедрение его началось 
лишь с конца III квартала и проводит
ся явно недостаточным темпом. Т ак на
пример, на заводах им. Дзержинского 
и Сталинском хозрасчетные бригады 
организованы только при двух печах; на 
заводе им. Ворошилова — только при 
доменной печи № 4 и в прокатном цехе 
при крупносортном стане 600. 
Недостаточное развертывание бригадно
го хозрасчета об'ясняется, с одной сто
роны, оппортунистической недооценкой 
хозрасчета вообще со стороны некото
рых работников заводов, с другой сто
роны — слабостью внутрицехового пла
нирования (недоведение плата до смены 
и бригады).

Капитапьное строительство
Наряду со значительным недовыполне
нием производственной программы в
1931 г. мы имели также срыв плана ка
питального строительства, в особенно
сти плана ввода в эксллоатаішю новых 
агрегатов. Вместо намеченных к пуску 
15 доменных и 30 мартеновских печей 
фактически введено в эксплоатацию по 
большой металлургии только пять до- 
Уен и семь мартенов (см. табл. 10).
П о прокатным цехам, не считая малой 
металлургии, должно было быть пу
щено три современных мощных блюмин
га и три прокатных стана. Фактически 
ж0 из этих агрегатов введен в эксплоа
тацию рельсо-балочный стан на заводе 
нм. Ильича в Мариуполе и на заводе 
им. Рыкова. Все блюминги — два им
портных и д в а1, изготовленных у  нас 
па Ижорском заводе — доставлены уже 
на площадки заводов Магнитогорского, 
Кузнецкого, им. Дзержинского и им. 
Томского.
Н а протяжении 1931 г. форсированным 
темпом велось строительство магнито
горского и кузнецкого гигантов. Н е
смотря на освоенный этими стройками 
огромный об’ем капитальных затрат, в 
намеченные сроки их первые четыре 
домны не войдут, но они будут зажжены 
в первом полугодии 1932 г. 
Реконструкция южных заводов продви
нулась в 1931 г. весьма неудовлетво
рительно. , ! і і '

* Всего и* Ижорском аатідв в 1931 р. б*.тло «вготоплено 2 блю
минг* ід я  аяяодов ям. Томского я ям. Даернсинекого, но в 1931 г. 
вѣыьчклся пуск одяого только бломяяг* на ааюдѳ ям. Томского.
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1 0 .  Список доменных, мартеновских печей 
н прокатных станоі, вступивших в эксплоатацию 
В 1 9 3 1  г.

Полезв.
Об(еднненве и завод № ночи об'ом Срок пуска

» м3

Д о м е н н ы е  п е ч и
«Сталь»

Им.Томского. . . . 5 842 1/ІѴ 1931
Стал нс»ий . . . . %

3
676 27/VI 1931

Кадиѳвг.кий (восстав.) 411 1/11 1931
Цеитиосталь

25/Х II 1931Выксунский (восстал.) 2 90
Во ітокоста ль

Чусовской ................. 3 280 Msft
Итого 5 печей . . — 2 299 —

М а р т е н о в с к и е  п е ч и
«Сталь»

Оталивский................. б 43,2 5/ІІ 1931
6 43,2 31/Ѵ 1:31

С^лииский ................. в 24,3 6/Х 1931
Днепроста ль

1 /V  193'Им. Либкнехта . . . 1 42,6
» . . . 2 42,6 12/VII 1931
» . . . 3 42,6 Ноябрь

Воотокосталь
Велорецкий . . . . 4 35,0 И кв.

Итого 7 мартенов
ских печей . . . 273,5« —

П р о к а т н ы е  с т а н ы
«Сталь»

Им. Ильича2 . . . . 750 12/УІІІ 1931
» Рыкова . . . . — — 111 кв.

* ІСромі того в малой металлургии, по 1ІѲЯ0ЛІШМ СВ«ДѲНИЯ*
Пущины в январе 1931 г. 1 печь на старом Краматорском аавоД0,
3 э/Х.— 1 вочь на Уралмашстроо н в ноября — 1 *ечь на «Красно*
Октябре». 3 Круиыооортпый.

Реконструкция уральских заводов тоя<е 
недопустимо затянулась, несмотря й* 
соответствующее решение Ц К  В І\П  (б) 
Общий размер произведенных в 1931 J' 
капитальных затрат черной металлурги11 
в финансовом выражении ориентировок 
но определяется в 1 027 млн. руб., пр^ 
тив плана в 1200 млн., но по физѵ*' 
ческому об’ему, принимая ‘во шшманИ1’ 
значительное вздорожание' строителе 
ства, недовыполнение плана больше. 
Основные причины невыполнения пла^ 
капитального строительства и в ос^ 
бенности плана ввода в эксплоатаи^ 
заключаются прежде всего в неудов^ 
творительной работе стройтрестов, f 
недостаточно гибком маневрировай**1 
стройматериалами, в нехватка и теку ^  
сти рабочей силы, в слабой мехаН1* 
зации трудоемких работ и в плохом1 Иг 
пользовании механизмов даже на крУ1*, 
ных стройках. Значительную рать $

рало также имевшее место по рядуоб’ек- 
г°в запаздывание проектов и чертежей.

Достижения 1931 г.
Обрисованные итоги работы черной 
“ егаллургии в 1931 г. с особой ярко
стью подчеркивают ее отставание от 
исключительных темпов роста нашего 
народного хозяйства.
Но именно в виду этих явных прорывов
в работе черной металлургии необхо
димо обратить внимание и на те менее 
бросающиеся в глаза, но весьма важ
ные достижения, которых черная ме
таллургия добилась в 1931 г.
Эти достижения имеют для нас особую 
значимость не только потому, что чер
ная металлургия — ведущая отрасль на
родного хозяйства, но главным образом 
Потому, что они осуществлены в обла
стях, где мы целиком или почти целиком 
«О последнего времени зависели от за
границы.
Прежде всего необходимо отметить уве
личение в два раза производства ка
чественных и высококачественных ста- 

В 1930 г. было произведено около
00 тыс. т  качественного проката, в 

>931 г.— выполнение "200 тыс. т. Вып
лавка электростали только по трем ос
новным заводам Спецста'ли возросла ’ 'с. 
с 25,8 до ’51 тьіс. т. Э то главным об
разом высококачественные легировап- 
"ыѳ и инструментальные стали. Нала- 
^ены на заводе им. Ленина в Днепро
петровске производство в мартеновской 
Цечи хроміо-молибденовой стали и про- 
|{атка из нее труб, необходимых для 
автопромышленности. Хромо-молйбдено- 
»ая сталь до сих пор у  нас производи
лась только в электропечах.
, 1°стройкой и пуском первой очереди 
.1олябшіского завода высокопроцентных 
^°Рросплавов заложена основа произ-
і °Дстваі у  нас этих целиком до сих пор 
Сортировавшихся ценнейших спла- 

] ° в. необходимых для производства ле
гированных сталей, имеющих громадное 
^ « © х о з я й с т в е н н о е  значение. Н а Че- 

Минском заводе пущено в эксплоата- 
Щ 7  печей; до конца года с них будет 

( о б у ч е н о  4 ,5  тыс. т  различных высо- 
.Ценных ферросплавов (ферросилиция, 
{];?1>0В0льФрама л феррохрома).
Ç верхисетском заводе впервые в 
Фоі?3е поста'влено производство транс- 
•'1Ик(МаТоРного железа, до сих пор це- 

импортировавшегося. Рабочие и 
и ческий персонал завода не только

освоили сложный процесс производства 
трансформаторного железа, но одновре
менно резко улучшили работу агрега
тов, на которых ставилось это произ
водство. Электропечь стала давать 4 
плавки в сутки вместо 2. В 1931 г. 
было произведено около 4 тыс. т  
трансформаторного железа. Импорт его 
п 1932 г. будет прекращен.
Впервые в СССР установлено четыре 
разливочных машины для разливки чу
гуна (на заводах им. Рыкова, им. Том
ского, Сталинском — на юге и Кушвин- 
ском — на Урале). Д ве из них целиком 
построены силами наших заводов и две

V импортные. Одна такая машина может 
разлить в сутки до 1000 т  чугуна 
и освобождает 200—250 рабочих литей
ного двора.
В 1931 г. налажено массовое производ
ство томасовского чугуна и томасов- 
ской стали. Керченский завод нм. Вой
кова даст 262 тыс. т  чугуна, ,132 тыс. т 
стали. Доменная печь №  3 целиком р а
ботает на агломерате из керченских 
руд. В Шихту первых двух печей ча
стично добавляется криворожская ру
да. Этим положено начало использо
ванию громадных запасов керченских 
железных руд (600 млн. т железа), ко
торые до сих пор в значительных коли
чествах пе использовались. 
Перечисленные достижения показывают, 
что черная металлургия в 1931 г. за
воевала ряд позиций, имеющих огром
ное народнохозяйственное значение. 
Подготовлено развертывание в 1932 г. 
производства важнейших видов продук
ции, ослабляющих нашу зависимость 
от импорта. П о некоторым иэ них им
порт прекращается уже в 1932 г. 
(трансформаторное железо, некоторые 
ферросплавы).
Задача оздоровления черной металлур
гии, задача поднятия ее на уровень, 
соответствующий ее значению в эко
номике страны, является одной иэ цент
ральных народнохозяйственных проблем. 
Закрепление достигнутого в IV кварта
ле перелома и дальнейшая борьба за 
перестройку всей работы черной метал
лургии но-новому являются необходи
мым условием выполнения всего народ
нохозяйственного плана 1932 г.

План 1932 г.
Производственная программа черной ме
таллургии на 1 9 3 2  г. запроектирован«
в следующих размерах: , ;
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11 Лроиіводственная программа черной мвтвл- 
лургхи на 1832 г.
(а  или. руб.)

С
со
о» 19

28
 

г.

19
31

 
г.

19
32

 
г.

о“' , 
а  й

е* сг» со •-*
s  «

4 210 3 400 4 900 9 000 183,7
4 250 4 280 5350 9 45t 176,6

4 0'Ю 6 660 164,4

По сравнению с 1931 г. производство 
чугуна почти удваивается — рост па 
83,1% ; производство стали и проката,  ̂
давая громадный прирост, несколько 
отстает от прироста чугуна.
П о отношению к 1913 г. чугун возра
стает на 118,1%, сталь — на 122,3%, 
т. е. производство в последнем году 
пятилетки, выполняемой в четыре года, 
почти в 2іД раза превысит довоенное 
производство стали и в 21/ 8 раза — чу
гуна:
П о отношению к продукции чугуна в
1928 г., т. е. к началу пятилетки, произ
водство чугуна 1932 г. составит 263,8%, 
т. е. почти втрое увеличится; производ
ство стали вырастет больше чем в два 
раза (220,7%).
Выполнение программы 1932 г. значи
тельно повысит удельный вес СССР в 
мировой металлургии. Мы прочно зай
мем второе, если не первое, место и 
Европе по выпуску чугуна. У же в
1931 г., начиная с марта, месячная вы
плавка чугуна нашей металлургии си
стематически превышает выплавку Анг
лии, в октябре обгоняя ее на 53,6%  
[(144 тыс. т  против 289) ; в октябре же
1931 г. мы обогнали Германию (44 тыс.ш  
против 434) и заняли второе место в 
Европе (наі первом Франция) и третье 
в мире.
Достижения металлургии в 1931 г., иду
щие по линии сокращения зависимости 
народного хозяйства Союза от импорта, 
в плане 1932 г. получают дальнейшее ши
рокое развитие. Производство качест
венных и высококачественных сталей 
увеличивается в Зі/з раза (с 230 до 676 
тыс. т  качественного проката). Произ
водство высокопроцентных ферроспла
вов возрастает с 4,5 в 1931 г. до '52,4 
тыс. т, т. е. в 10 раз (Челябинский, З а 
порожский заводы и Закавказский за
вод Зестофон).
Будет также налажено производство 
нержавеющей и жароупорной стали.

Производство электростали с введение» 
в зкеплоатацию Запорожского завода 
с его мощными электропечами и ряда 
крупных печей на «Электростали», Верх- 
исетском и Златоустовском заводах по
лучит крупную техническую базу. План
1932 г. опирается на грандиозную, не
виданную в истории мировой техники 
программу пуска новых агрегатов, И 
осуществление ее должно в корне из
менить технический облик нашей ме
таллургии, подняв ее на уровень пере
довых капиталистических стран. 
Выполнение этой программы возможно 
лишь при условии мобилизации сил все
го рабочего класса СССР. Выдвину
тый многотысячной армией работников 
металлургии встречный план не в 9, а 
в 10 млн. тонн чугуна; начавшаяся кам
пания за  перестройку советского маши
ностроения, борьба всего пролетариата 
за  проведение в жизнь шести условий 
т. Сталина — все это является залогом 
того, что задачи, поставленные перед 
нашей металлургией планом 1932 г.,
будут решены.

Выполнение производственной 
программы I квартала 1932 г.
Выполнение производственной и строи
тельной программы черной металлур
гии является; как это сформулировала 
X VII партконференция, одной из цен
тральных задач народнохозяйственного 
плана 1932 г.
Итоги 1 квартала, несмотря |на з н а ч и 
т е л ь н ы й  р о с т  п р о д у к ц и и  срав
нительно с соответствующим кварталом 
прошлого года (по ічугупу -|-27,4%, по 
стали -{-16,0% и іно прокату -f-22,3%,), 
еще не соответствуют плановым зада
ниям.
В: целом по всем объединениям про
изводственная программа 1 квартала вы
полнена по чугуну на 79,9%  по стали 
на 79,3%  и по прокачу на £6,8%. Особо 
неудовлетворительны итогігі работы 
уральской металлургии, которая выпол
нила квартальный план по чугуну уіа 
74,8%  по стали на 64,7<>/0 и  по прокату 
па 65,5%. I

Причины этого отставания сводятся пре
жде всего к з н а ч и т е л ь н о м у  о п а 
з д ы в а н и ю  с в в  о д о м  в э к с п л о а -  
т а ц и ю  н о в ы х  а г р е г а т о в .  Про
грамма 1 квартала предусматривала (вы* 
плавку 1 750 тыс. т  чугуна, в том* чис
ле 203 тыс. т  ?іа новых агрегатах. ФаК'

Народное іоаийстао ССС.1

*2. Производство чугуна стали и проката sa  I кв. 1932 г. 
*  сопоставлении с I и IV к в . 1931 г. 

тыс тонн)

ч у г у н • с * » » п р о к 1 т

1931 г. 1932 г. 1931 р. 1932 г. 1931 г. 1932 г .

І . „ . IV кн. I кв. I кв. IV кв. I кв. I кв. IV св. 1 вк.

Дв'Мфосталь . . . .
^ііецоталь..............
Центр сгаль . . . .  

стикосталь . . . .  
металлургия . . . 

Магіштосталь . . . .

477.7 
250,1

11,8
79,2

187.8 
89,9

621,2
292,8

17,2
91,9

20ö,9
89,7

668.5
299.5 

20,2 
Ь6,9

203,9
98,2
19,4

420.4 
257,2
80,5
>6,8

195.5
294.5

503,6
245,5
84,1
17,9

195,0
364,8

535.3
308.3 

81,6  
15,4

178.4 
352,2

320,4
217.8
59.7
15.8  

101,6
218.8

418.8
209.8  

58,4  
16,2

125.9 
281,1

428.2
255.3 

61,9  
16,5

119.4  
2Н6.6

И т о г о  . . 1 096,5 1321,7 1396,6 1 264,9 1410,9 1471,2 934,1 1 110,2 1 117,9

інчески же было 'выполнено 1 398 тыс.
причем на новых агрегатах только 

(около 30 тыс. т , гили около 15%. Это 
У ясн яется  тем, что вместо запроекти
рованных 10 доменных печей пущены 
тѵхтько 3 (кадиевская № 2, фрунзен
ская № 2  и магнитогорская №1) ,  ко
торые вступили в зкеплоатацию с не
которым опозданием и работали из-за 
Различных недоделок весьма неудовлет- 
'Ьорительно. И з недоданных за  I квар
тал 352 тыс. т  чугуна тіочти половина 
Задает на новые агрегаты.
выполнение плана I квартала по чугуну

V«ч
Потеря ао * І

» оиИН
И

g
I

в ты«. «°/о%
аи я«Э О)о" И

всего 1 7 5 0 1 3 9 6 ,5 353,5 100,0 7 9 , 8

В  т. ч.
ÎÎ0 новым а г р .. . 
10 старый агр. .

203
1 5 4 7

29,0  
1 3 6 7 , 5

1 7 4 ,0
1 7 9 ,5

19,2
50,8

1 4 ,3
“<8,4

___________

^ ар тал ьн ы й  план выплавки стали в 
]°раздо меньшей степени связан с \jiy- 
^ ° м  новых агрегатов, но и здесь затяж- 
'а Капитального строительства сыграла 

честную роль. Вместо предусмотрен- 
jUjx планом 7 мартеновских печей в 

пущены только 2 (на • заводе 
красн ы й Октябрь» и на заводе им.

’Дреева). В результате вместо запро- 
.Гі7 Ч'Рованных по новым агрегатам 45
о с- т . фактически выплавлено около 
ÖtZ140' т.
Под**0*  момеят> который нужно особо 
г  <Г'1еР,шУгь> — э т о  н е  у д о в л е т в о р и 

л с я  р а б о т а  с т а р ы х  а г р е г а 

т о в .  Сопоставляя март 1932 г. с июнем
1930 г., давшим максимальную за пре
жние годы выплавку чугуна (441 frac. 
т ), можно видеть, что при увеличении 
Мощности, полезного об'ема доменных 
печей на 12%  продукция их зы  росла 
гголько на 6% - Это говорит о том, 
что технические коэфициенты исполь
зования домен в марте этого года были 
хуже, чем в июне 1930 г.
В плане 1932 г. коэфициент использова
ния об ’ема доменных печей установлен 
для южной металлургии в 1,43. *Фак- 
тически же в 1 кв. он 'составлял по 
«Стали» примерно 1,56, по Днеироста- 
ли — 1,52 (см. табл. 13).
Это представляет б о л ь ш о й  ш а г  в п е 
р е д  сравнительно с 1931 г. (среднего
довой коэфициент—1,75, а 1 квартала — 
1,81) и  улучшение по отношению к 
среднегодовой 1930 г. (1,60), но все же 
отставание от плана еще значительно. 
Гораздо хуже обстоит дело с уральской 
металлургией, где вместо предусмотрен
ных годовым планом коэфициеитов по 
печам на минеральном топливе 1,55, а 
на древесном — 1,92, фактические коѳфи- 
ц и ен ты  использования об'ема домен со
ставили в среднем за январь — февраль 
соответственно 2,24 и 2,22. 
Неудовлетворительная работа старых 
агрегатов была основной причиной не
выполнения производственной програм
мы по мартеновским цехам. Из недодан
ных за 1 квартал 382 ,тыс. т на долю 
старых агрегатов приходится около 350 
тыс.
Технические коэфициеіггы по мартенам 
оказались гораздо ниже запроектироваи- 
!ных. Вместо намеченного с'ема стали 
с 1 кв. л  площади пода по югу 3,97 т
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1 3 .  Коэфицивнт использования об'ема доменных печей

1930 г. 1931 г. 1932 г. Лучшие іварталм
весь г̂ д 
в целом I кв. весь гое 

в ц«лом I КВ. I ка. 1930 г. 1931 г.

им. Петровского и Ленина . .
» Д іерж ииского.....................

Сталинский ..................................
им. Р ы к о в а ..................................

» Томского . . . .  . . .
» 1 орош и.ю ьа.................
» Фрунзе .........................

Сулимс ий .....................
и*. В ‘Я кова.................
Кадѳивскмй .....................

1,45 1,44 1,63 1,80 1,48 1 ,38 1.47
1.47 
1,51 
1,8® 
1,43 
1,53  
1,41 
1,31 
1,70  
1,95 
1,38

1,43
1,35
1,85
1,62
1,64
1,91
1,67
1,96
2,23

1,43 
1,32
1.74  
1,57
1.74 
1,91 
1,70 
1,98  
1,64

1,54 
1,58 
2,00  
1,67 

• 1,77 
1,51 
1,60  
2,08  
2,34 
1,05

1,72
1,51
2,15
1,86
2,08
1,84
1,80
2,11
2,63
3,65

1,56
1,43
1.45 
1,36
1.46 
1,81 
1,41 
2,17 
2,01 
2,32

1,40
1,27
1,Йв
1,52
1,44
1,75
1,57
1,85
2,09

И т о г о  но югу . 1,60 1,55 1,75 1,91 1,55 1,53 1,5»
в т. ч, по Днелростали . . . . — --- 1,60 1,76 1 ,«2

» » .ст а л и .......................... 1,82 1,99 1,56 — —

и по Уралу 3,6 мы имеем ітто Днепро- 
стали — 3,7 и по Востокостали — 3,2. 
Отставание технических показателей от 
плановых норм в основном об'ясняется 
плохой подготовкой шихты и недо
статочным техническим руководством в 
процессе самой плавки.
Несмотря на то, что обеспечение .пра
вильною питания доменных печей было 
выдвинуто X V II партконференцией как 
одна из важнейших технических задач 
металлургии и что вопросам подготовки

шихты уделялось не малое внимание при 
разработке оперативных планов метал
лургических об'единений, план 1 квар
тала показывает, что большинству за
водов не удалось еще добиться реши
тельных сдвигов в этой области.
Д о  ,сих пор подготовка сырья нахо-* 
дится на ряде заводов в руках техни
чески неграмотных десятников, частые 
перешихтовки вошли в систему. В ян
варе и феврале на заводе им. Петров
ского было 186 лерешихтовок, на за-

1 4 .  Среднесуточный с е м  стали с  і кв. иетра  площади пода мартеновских пічвй Юга
(■о фиктнчес ему ■романа)

3 я в о д ы
1930 г.

ЛИ Г h год I кв.

1931 г.

вась год I «в.

1932 г.

I » .

Лишне кварта м

1930

ии. Петровского .
» Ленина . . .
* Дз' ржшіского
» Коминтерна .
» К. Либжнехта

Сталинский . . . 
им Рыкова . . . 

Томского . . 
Ворошилова . 
Фрнле . . . 
Ильича «Л*. . 
Ильича «Б». . 

Таганрогский . . 
Сулинскмй . . . .

Итого по югу
в т. ч.

П о «Стали» . . 
* Дивііростнли

3.62  
4,26  
3,57

3 ,33
3,85
4,52
3,55
2,92
3,08
3,78
3.67
2.68 
3 ,1 «

3 .6 2

3,91
4,49
3,67

4,70  
3,76  
2,УЗ 
2,98  
3,45
3.40  
2,89  
2,79

3 . 4 1

3.31  
3,99
3 .2  і 
3,55  
2,76
3.03  
3,94
3.75  
2,59  
3,17 
3,84
3.75
3.32  
3,06
3.37

3,38
3,35

1931 г.

3,51
4.08  
3,00
3.15
3.21
2.9 J 
3,65  
3,71 
2,45  
3,05  
3,79  
3,24
3.22
3.16

3,28

3,26
3,33

3,78
4,61
3.74  
3,14  
3,95  
3,45  
4,42
4.19  
2,к5
3.19  
4,03  
4,31 
3,66  
3,05

3.75

3,70
3 , 8 1

3,91
4,49
3,67

4.09  
4 ,7 ,  
3,76  
3,13  
3,29
4.10  
4,00  
3,23  
3,36

3,72

3.51  
4 ,0 6
3 .7 4  
3 ,9 5
3.21
3.21  
4,19  
3,М>
2 . 75 
3 ,34  
4 ,0 »  
4,2* 
3.62
3 .2 2

3.51
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Ьоде им. Дзержинского —91, а на за 
воде им. Ворошилова с 9 по 26 февраля 
Шихта менялась 35 раз.
Следует отметить, что основная при
чина этих перешихтовок коренится пе 
в ухудшении качества отдельных компо
нентов, а в колебаниях их химического 
состава и в неудовлетворительной сор- 
'Нировке и подготовке шихты.
Качество кокса даже несколько улуч
шилось сравнительно с прошлым годом. 
Ö то  время как и 1 квартале 1931 г. 
процент по югу содержания золы в 
Ноксе составлял 12,5, серы 1,9, влаги 
7,2, в январе и феврале текущего года 
"ы имели соответственно 11,4, 1,7 и 4,9. 
Отсутствие соответствующей подготов
ки шихты характерно и для мартенов
ских цехов. Н а многих заводах посту
пающие на шихтовый двор материалы 
Не имеют предварительных химических 
анализов, и рецепт шихты составляет
ся только но весовым соотношениям 
отдельных элементов, без учета их хи
мического состава. Большое значение 
имеет также соблюдение определенного 
теплового режима; между тем из-за 
отсутствия контрольно-измерительных 
прибіоров ага ряде заводов регулиро
вание технического процесса продол
жает производіггься «на-глазок».
Огромную роль в недовыполнении про
изводственной программы I квартала 
сыграли также простои оборудования. 
Простои доменных печей составили в 
среднем за квартал по «Стали» около 
4,5%  и по Днелростали около 3,5%  
Поминального времени. Эти коэфициенты 
Несколько ниже соответствующих коэ- 
фициентов прошлого года (среднегодо
вая в среднем по Ю гу 4,6% , 1 кв. 
6,5%), но хуже,, чем в 1930 г. ,(3,6%). 
Простои мартеновских печей по южным 
заводам составляли в среднем околю 
30% номинального времени, что при
мерно соответствует уровнію простоев I 
квартала прошлого года, 
в р о в е н ь  п р о с т о е в  п о  п р о к а т 
н ы м  ц е х а м  (24,5% по «Стали» . и 
*9°/0 но Днелростали) з н а ч и т е л ь 
н о  с н и з и л с я  сравнительно с прош
лым годом (30—32%  по югу), но все же 
°п еще достаточно высок. Частично эти 
простои об’ясняются перебоями в снаб
жении топливом, ломом, магнезитом, ог- 
"еупорами, электроэнергией и стальны- 

слитками, хотя сравнительно с прош- 
дьщ годом снабжение как южных, так 
и Уральских заводов несомненно улуч- 
НіИлось.

В гораздо большей степени, чем пере
боями снабжения, простои оборудования 
обусловлены отсутствием планово-пре
дупредительных ремонтов и системати
ческого технадзора. Доказательством 
этого являются многочисленнее аварии 
имевшие место как на южных, Так и і. 
особенности на уральских заводах. Зна
чительная часть их об’ясняется тем, что 
«в погоне за кратковременным эффек
том руководители заводов допускали 
задержку текущих ремонтов.
В результате проведенных еще в IV квар
тале мероприятий руководящее техни
ческое ядро большинства наших заво
дов было значительно усилено, но сла
бость низового технического персона
ла является до сих пор одним из наибо 
лее узких мест в работе черной метал
лургии.
Несмотря на недовыполнение програм 
мы, итоги I квартала все же свидетель
ствуют о том, что тот сдвиг, который н а
метился в металлургии еще в ,конці 
прошлого года, получил дальнейшее раз
витие. Среднесуточная выплавка чугз^- 
на возросла и превысила выплавку і 
лучшие кварталы 1930 и 1931 f r .  (на 5: 
и 6% .

Среднесуточная выплавка чугуна по СССР
(■ тыо. тонн)

1930 г. 1931 т.
1932 г.

влив фактаѵ

Год в целом . . . .
I квартал.....................
Лучший квартал года

13.7
13.8  
14,6

(И кв.)

13.3 
12,2
14.4 

ІѴкв.)

19,2
15,&

Ряд крупнейших заводов, не выходив
ших в 1931 г. из прорыва, пронзводст- ■ 
венную программу 1 квартала в ы п о л 
н и л  п о ч т и  ц е л и к о м .
По доменным цехам выполнили план с 
п р е в ы ш е н и е м  зав. им. Ворошилова 
(106%) и им. Iомского (102%) ; по.мар
теновским— зав. им. Ильича «В» (111,4%) 
и Таганрогский (100,3% ); но прокат
н ым—зав. им. Томского (106%) и 
Таганрогский (102%).

Достижения этих заводов — результат, 
усиления технического руководства,, 
улучшения организации труда и после
довательного проведения в жизнь ше
сти условий т. Сталина.
Введя в систему планово-предупреди
тельные ремонты и обеспечив своевре-
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менную доставку сырья, эти заводы 
р е з к о  с о к р а т и л и  п р о с т о и  агре
гатов; организовав правильную шихтов
ку, они у с к о р и л и  п р о ц е с с  п л а в -  
к и и  добились в ы с о к и х  т е х н и ч е 
с к и х  к о э ф и ц и е  н т  о в.
Наконец достижением I квартала явля
ется пуск одной из крупнейших в мире 
печей — Магнитогорской, которая в сра
внительно короткий срок достигла 
проектной мощности п р е в ы с и в  за 
проектированные планом технические 
коэфициенты. П е р е в ы п о л н е н и е  ян
варской программы, примеры крупней
ших заводов, п е р е в ы п о л н и в ш и х  
к в а р т а л ь н ы й п л а н, а также резуль
таты первого месяца работы вновь пу
щенных печей свидетельствуют об ог
ромных потенциальных возможностях 
нашей металлургии.
Вместе с тем итоги I квартала отчетли
во вскрывают наиболее слабые места 
в работе металлургии: затяжку капи
тального строительства, отсутствие 
твердого техруководетва, неизжитую 
обезличку, дефекты организации труда. 
Особенно отстают уральские заводи, 
в  значительной мере определившие не
довыполнение квартальной производст
венной программы.
Укрепляя техническое руководство, пра
вильно организуя труд, всемерно улуч
шая снабжение рабочих и инженерно- 
технического персонала, мы должны до
биться того, чтобы задача «безуслов
ного преодоления отставания черной 
металлургии»— эта, как подчеркивает ре
золюция XVII партконференции, « п е р 
шая  к о р е і п ш а я  з а д а ч а  п р о м ы ш 
л е н н о г о  п л а т а » —была во что бы 
то  ни стало решена.

Строительная программа 1932 г.
1932 г. в капитальном строительстве 
черной металлургии играет совершен
но исключительную роль. В этом году 
в о с н о в н о м  решаются главнейшие 
технико-экономические проблемы чер
ной металлургии, намеченные первой 
пятилеткой.
Впервые за все годы революции вво
дятся в зкеплоатацию новые заводы- 
гиганты: первые очереди Магнитогор
ского, Кузнецкого и Запорожского; 
форсируется строительство Нижнета
гильского завода, Криворожского и 
Лзовстали; начинается строительство 
Бакальского завода.

Завершается главная часть работ но 
реконструкции действующих южных и 
уральских заводов, из которых неко
торые (им. I омского и нм. Дзержинско
го] должны превратиться в крупнейшие 
металлургические предприятия, не усту
пающие новым строящимся гигантам. 
Гак, завод им. Томского после рекой- ; 

струкции будет выплавлять 1 200 тыс. т 
чугуна, завод им. Дзержинского 1,5—
1,6 млн. пг, т. е. но мощности он займет 
первое место досле Магнитогорского за- | 
вода.
С' вводом в зкеплоатацию Мапштогор- 
екого и Кузнецкого заводов кладется 
начало осуществлению директивы XVI 
иартс'езда о создании второй угольно- 
металлургической базы на востоке.
Ввод в зкеплоатацию Запорожского за- [ 
вода, крупная реконструкция уралѵских 
(в особенности Златоустовского завода) 
и «Электростали» создают основы для 
массового производства качественных и 
высококачественных сталей.
ІТуск Новомариупольского завода 
(«Азовстали») расширяет возможности 
использования фосфористых керченских 
руд, что даст помимо усиления рудной 
базы южной металлурпіи фосфористые 
удобрения сельскому хозяйству в виде 
шлаков сталелитейного производства. 
Наконец форсированное строительство 
Криворожского завода должно обеспе
чить южной металлургии оптимальные 
транспортные условия, устраняя неурав
новешенность грузовых потоков, иду
щих из Криворожского бассейна в Д он
басс и обратно1.
Весь этот план капитального строи
тельства опирается на грандиозную, не
виданную в истории мировой техники 
программу пуска новых агрегатов, и 
осуществление ее должно в корне из
менить технический облик нашей метал
лургии, подняв ее на уровень дере- 
довых капиталистических стран.
В 1932 г. должно быть введено в эк- ! 
сгілоатацию 2 6 2 доменных печей (в 
том числе 23 новых и 3 восстанавливае
мых), 6 3 3 мартеновских печи, 7 мощных

* Иислв реконструкции ишііых а п о д  » соотношении псоиашод»- 
те ль мости на подо в Дпябисса ш Ііііидцеп^овьл ныраііигся но р ч < - 
чегшч і и и роме.іа в следующих цифра*: Ь,8 иди. т  чугун »но Дон
бассу н 3,2 млн. тп по 11 риднеировыо; при атом соотношений 
дли глпвн я ыагис ради Донбасса создается неуравновешен" 
мыU бадане руды иримерно в 6,3  млн. т ,  который ио.иысть* 
устраняется строитедьстиом Запорожского и Криворожского 
заводов.
* С учетом 2 ночей М агнитогорского ж Кадиевского в »йодов* 
к о .оры . должны быдц встуииіь, но не встувм4а, в декабре

0 Рлсхождеииі е цифрой, огла пенной на иосіедне* сессии Ч.И# 
ССС , об*ясня»т-я досрочны'*! пуском в ]Ѵ кваріадо 1031 г* 
млргемовскоЙ иечш J i  3 на заводе ни. К. Дибкнехт*.
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блюмингов, 12 мощных электропечей, 
21 прокатный и 2 трубопрокатных ста
на.
Для того чтобы оценить значение этих 
цифр, достаточно сказать, что на наших 
заводах до сих пор нет еще ни одного 
мощного блюминга (изготовленные на 
Ижорском заводе в 1931 г. 2 блюминга 
будут установлены на заводах им. Том
ского и им). Дзержинского только в
1932 г.), что за все годы революции из 
новых агрегатов наша металлургия вве
ла в зкеплоатацию только '10 доменных 
печей, 12 мартеновских и 2 трубопро
катных стана (один на заводе нм. Ильи
ча и другой на заводе им. К- Либкнех- 
та).
За  пятилетие 1926—1930 гг. в САСШ  
построено всего лишь 7 новых доменных 
печей с об’емом до 800 ,«J. Правда, за 
Тот же период перестроено на больший 
об’ем 78 печей, из них 10 на об’ем
1 000
За трехлетие 1926—1928 гг. в САСШ  
была построена всего только 41 марте
новская печь, а за последние три го
да (1929—1931) —64, т. е. как раз столь
ко, сколько мы предполагаем ввести в 
зкеплоатацию в одно)м только 1932 г. 
Намеченное планом увеличение количе
ства агрегатов приведет к значитель
ному расширению мощности черной ме
таллургии. З а  один только 1932 г. полез
ный об’ем всех (включая и малую ме
таллургию) доменных печей СССР вы
растет с 29,1 тыс. н ъ на 1/1 1932 'г. |Ц.о 
53 тыс. на 1/1 1933 г ., т. е. |на 80°/0. А 
если сравнить полезный об’ем действую
щих доменных печей на конец 1932 г. 
(51,1 тыс. я 3 без малой металлургии) с 
тем, что имелось к началу пятилетки 
(18,0 тыс. л») ,  мы получим почти трех
кратное увеличение.

15. Количество и общий полезный об'ем доменных 
»Q ай большой металлургии

I I .  1/Х 
1928 г.

На 1 /X 
1931 г.

На 1/1 
1833 г.

Районы СССР
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Г *
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■ *В •
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■ **• fi« 
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£ « 
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№3
3 ‘<ГС в  t. «•: ~

B Ï

Юг 2 8 12,5 37 18,6 51 2 9 , 0
{ • " " Т р ............................
U(JCTOK..................................

4 1,3 5 1 ,9 8 3,6
27 4,2 38 «, Y 48 18,U

И т о г о  по СССР 6 9 18,0 80 27,2 107 51,2

Значительно вырастет также мощность 
сталелитейных цехов. При росте коли
чества мартеновских печей со 135 к на
чалу пятилетки до 199 на конец 1932 г. 
(т. е. почти на 50%) площадь иод:і 
за тот же период увеличится больше 
чем вдвое —с 3 621,0 м3 до 7 207,3 м2.

1 6 . Количество и площадь пода мартеновских 
печей большой металлургии

П г 1/Х 
1928 г.

На 1/Х
Ш і  г.

Н» 1/1 
1933 1.

Раіожы СССР
Я
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даБ
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**ида
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Я

І
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Й
«
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I«
X
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£  ‘С*

Юг ................. 77 2223.7 88 •2 706,4 1171 4 3 9 3 ,5
П лзи тр  . . . . 9 210.2 11 225,в 

1220,9
13 310,«

Восток . . . . 49 1187.2 49 69 2 5 0 3 ,2

И т о г о  н о

7 2 0 7 ,3СССР . . 135 3 621,0 148 4152,9 1Ü9

< В том числе 2 ма,ртеиошса*в иечи, пущенные » IT  кв. 1931 с . 
№ 3 на заводе ни. Лабкнечта (адощмь иода 42,6 л»*) л № 6 на 
Судннгком заводо (ніощадь под» 24,3 м*).

Прокатные цехи усиливаются не толь
ко за счет ввода в эксплоатаиию новых 
агрегатов, но и в значительной мере 
за счет увеличения производительности 
старых станов, до сих пор работавших 
с неполной нагрузкой.
Наряду со значительным увеличением 
мощности черной металлургии (уже в 
будущем году новые и восстановленные 
агрегаты должны дать по чугуну 31,2%, 
всей продукции, по стали и прокату 
соответственно 23,8 и 13,7%) капиталь
ное строительство 1932 г. должно обес
печить крупнейшие качественные сдви
ги как в самом процессе .производства, 
так и в сортаменте продукции.
Почти все новые доменные печи круп
ного размера —с об’емом от 700 до
1 2 0 0 .иа — полностью механизированы.
Кроме того ряд старых нечей .перестраи
вается на наклонный мост и автоматиче
скую загрузку. В связи с этим общий
технический уровень наших доменных
цехов значительно повысится.
Н а 1/Х 1931 г. в СССР не было ни
одной доменной печи с об ’емом выше 
Q00 м3, а  на 1/1 1933 г. их будет уже 18, 
или 15,2% от общего итога.
В Германии удельный вес всех этих пе
чей в 1929 г. составлял всего лишь 1°/о» 
причем там нет ни одной печи с об’емом
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свыше 1 ООО м 3, а  дочей свыше 900 м'1 в
1929 г. было всего 2.

17. °аспре елвнив доменных печей по размерам 
в С СР и Германии

СССР Tcpu НИ)!
1/Х 1932 г. 1/Т 193 г. 1929 r .
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Ч
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m
A>»

t*Я
I

О
n
H>,

До 300 ..................... 51 55,3 52 44,1 48 2П.4
23 25,0 26 ’2,0 71 Hi, 7

501—7(H) » ................. 15 16,3 Ifi ia,fi 69 84,0
701—900 » ................. 3 3,4 fi 5,1 14 6,9
901 -1 0 0 0  м* . . .  . — 10 f t , 4 ‘i 1 ,0
С, ышѳ 1 000 . - — 8 6 , 8

И т о г о  . . 92 100 l i b 100 204 100

Средний об'ем доменной: печи в СССР, 
составлявший в 1927/28 г. 312 м. *, а на 
1/1 1932 г. всего 316 лО, возрастет к 
1Д 1933 г. до 449 м3 против 464 'в Гер
мании, и это несмотря на наличие зна
чительного количества малых домен, ра
ботающих на древесноуголыюм топли
ве. Средний об’ем печей коксового чу
гуна возрастет с ‘416,9 м3 на 1Д 1932 т. 
до 572,2 на 1Д 1933 г.
Значительно повысится также техниче
ский уровень мартеновских цехов. К 
началу пятилетки средний тоннаж мар
тенов южной металлургии был равен 
приблизительно 40 тм, колеблясь но 
отдельным печам от 15 до 100 т. Из 
71 лечи юга печей с тоннажем свыше 
50 т  было всего 21, или 30°/0, а 100-тон- 
ных всего 2 (на заводе им. Дзержин
ского). Средний тоннаж уральских мар
тенов был еще ниж е—37,6 т. Макси
мальный тоннаж не превышал 60 т , а 
удельный вес 50-то«ных печей состав
лял всего лишь 17,4% (8 из 46). В <то же 
время средний размер стационарной 
мартеновской гіечи в Германии равен 
80 т, в С А С Ш —100 т, а  тоннаж ка
чающихся печей колеблется от 150 до 
200 т  1. Из 63 печей, вступающих в 
эксплоатацию в 1932 г ., 41 будет с 
тоннажем 100 m и выше, в том числе
2 качающихся печи типа Вельмана по 
250 т  (на «Азовстади») 2.
Таким образом к концу 1932 г. в СССР 
будет работать 43 мартеновских печи с 
тоннажем 100 т  и выше. Таких печей
1 Самые крупные н мире мартеновские печи установлены на 
»аноде Нейертоиовскоы стальной комилини (в печей по 150, 4 по 
250 в 1 в 300 т).
* Btfêrn в ССОР в 1032 г. будет работать 9 качающихся п чей:
1 отарам na I! -Салд*некем аав» де, 2 установленные н а  Урал- 
ыашетрое в 1031 г в в вводимых в вкгплОдТадыю в 193J г. 
(4 па Запорожском «вводе в 2 ва  Аеовстала).

в Германии в 1929 г. было всего 20, з  
Англии в 1926 г.—32 и только в СА СШ  
на 1/1 1930 г.—329.
Наконец полная революция будет про
изведена в прокатном производстве. , 
Установка мощных блюмингов и непре- I 
рывных станов поднимет нашу метал- ! 
лургию на уровень передовых капита- 1 
диетических стран и колоссально уве
личит производство проката.
В 1932 г. будет установлено 7. мощных 
(производительностью до 1 млн. т  слит
ков в год) блюмингов (2 ira Магнито
горском заводе и по 1 на Кузнецком, 
Златоустовском, Запорожском, им. Том
ского и им. Дзержинского) ; 6 непрерыв
ных станов (3 на Магнитогорском заво- : 
де и по 1 т а  заводах им. Дзержинского, 
им. Томского и Запорожском) и 15 сор
товых. Рельсобалочный стан Кузнецком | 
го завода будет обладать годовой моіц- ;
Iгостью до 650 тыс. т рельс и балок, ! 
что втрое больше самых мощных наших ; 
станов на юге. Кроме того производи- | 
тельность действующих станов значи
тельно возрастет за счет их электрифи
кации, смены моторов и т. п. Это отно
сится в особенности к Сталинскому за
воду и к Ізаводам им. Петровского и им. ; 
Ильича. С завершением в 1932 г. строи
тельства электростанции при заводе им. 
Дзержинского будет ликвидирован де- , 
фицит энергий, испытывавшийся до сиз 
нор заводами приднепровской группы. 
[]авод нм. Томского, включенный в 1931 r. j 
в кольцо Ш теровской электростанции, в ! 
будущем году будет работать тоже в 
несравненно более благоприятных усло
виях; завод им. Войкова введет в экс- I 
нлоатацию новый турбогенератор.
Наряду с радикальной технической ре
конструкцией основных производствен
ных цехов капитальное строительство ;
1932 г. обеспечит крупнейшие сдвиги в 
сортаменте продукции черной металлур
гии. Прежде всего 1932 г., на что уже 
указывалось выше, создаст мощную ба- I 
зу массового производства качествен- j 
пых и высококачественных сталей.
Пуск первой очереди Запорожского за- I 
вода будет величайшей победой совет- | 
кой металлургии. Этот пионер массово- | 
го  производства качественного метал- : 
ла в СССР будет одним из крупнейшее 
предприятий в мире и одним из основ
ных потребителей энергии Днепростроя- ! 
П а нем будут работать 4 гигантски* | 
доменных печи, 17 мартенов (из них 7 
качающихся), 28 электрических и около 
80 отжигательных печей, 1 блюминг.
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1 слябинг, 2 непрерывных стана, 1 мощ
ный обжимный, 3 листопрокатных и 
6 сортовых станов. Мощность его при 
полной нагрузке будет равна 1 220 тыс. 
ш чугуна, 1 500 тыс. т  листового и 
сортового металла.
Продукция Запорожского завода соста
вит 23%  всего производства качествен
ных сталей в СССР( в 1933 г., а іегоц ех  
ферросплавов будет производить фер
ромарганца 80 000 т, ферросилиция 
20 000 т, феррохрома 4 000 т, ферро
вольфрама 1350 т, а всего 105 350 т, 
Что составит почти половину (46%) 
всего производства этих сплавов в 
СССР в 1933 г. К  концу пятилетки этот 
Цех удовлетворит 20%  всей потребности 
СССР в ферросилиции, 25%  в ферро
вольфраме и почти 50%  всей потребно
сти в ферромарганце.
Для производства ферромарганца бу
дет установлено 6 ЬШектропечей системы 
Мигэ, мощностью каждая в 10 тыс. кw. 
З а  границей построено всего 25 печей 
этой системы, причем средняя мощность 
каждой печи меньше b тыс кгѵ. Таким 
образом мощность печей, устанавливае
мых на Запорожском заводе, будет рав
на почти половине мощности всех пе
чей системы Мигэ, работающих за  гра
ницей. \
Уже в 1932 г. Запорожский завод дол
жен дать 50 тыс. т  качественного про
ката, т. е. больше половины того, что 
было произведено всеми заводами СССР 
в 1930 г., 20 тыс. т  высокопроцентных 
ферросплавов, т. е. вчетверо больше, 
чём было произведено в СССР в 1931 г. 
Расширение Челябинского завода фер
росплавов и постройка на нем нового 
цеха нержавеющей стали превратят его 
тоже в одну из крупнейших баз произ
водства качественного металла в. СССР. 
Пуск первой очереди Запорожского за
вода, второй очереди Челябинского, З а 
кавказского завода ферромарганца (Зе- 
стафож), а также реконструкция ураль
ских заводов, «Электростали» и «Серпа 
и молота» обеспечат мощный .под’ем 
производства качественного металла и 
ферросплавов и сделают возможным ос
вобождение СССР от импорта. 
Большой шаг вперед сделает в 1932 г. 
н трубное производство; в течение это-і 
го года войдут в эксплоатацию 2 тру
бопрокатных стана (на Мариупольском 
11 Таганрогском заводах) и 5 сварочных 
агрегатов: по 1 на Выксунском и Т аган
рогском заводах, мощностью но 
35 тыс. т, 2 на Ленинградском заводе

и 1 на Московском «Красная труба», 
мощностью каждый по 9 тыс. т.
Кроме того форсированным теміпом бу
дет вестись строительство Первоураль
ского и Никопольского трубопрокатных 
заводов и Синарского труболитейного, а 
также специальных труболитейных це
хов при заводах им. Томского, «Свобод
ный сокол» и Косогорском. 
Первоуральский трубопрокатный завод, 
который строится в 3 км от старого 
завода, до сих пор производившего
3 тыс. т  железных труб, будет круп
нейшим заводом специальных (тонко
стенных, велосипедных и пр.) труб, мощ
ностью в 80 тыс. т, что соответствует 
130 тыс. т  обыкновенных труб. 
Никопольский завод будет .первым тру
бопрокатным гигантом в СССР с замк
нутым циклом технологических процес
сов. Оіі| будет иметь доменные и мар
теновские печи, блюминг, прокатные 
станы, трубопрокатные и сварочные аг
регаты. Продукция его будет чрезвы
чайно разнообразна: трубы геологораз
ведочные, велосипедные, тракторные, 
автомобильные, кортельные и ряд 
других. Мощность завода 750 тыс. т 
чугуна, 1 млн. т  стали и 50 тыс. т  
цельнотянутых и газовых труб; первой 
своей очередью он должен выпустит». 
305 тыс. т  бесшовных и 110 тыс. т 
штрипсовых труб.
Вместе с начинающим строиться Маг
нитогорским трубопрокатным заводом 
все перечисленные заводы и цехи обес
печат значительное расширение произ
водства железных и чугунных труб в
1932 г. (новые агрегаты дадут в этом 
году около 20 тыс. т) и позволят уже 
в ближайшие годы полностью ликви
дировать дефицитность баланса труб.
И з специальных заводов, которые бу
дут строиться в 1932 г ., нужно еще 
отмстить новый жестекатальный на юге 
в районе Днепропетровска и Ленинград
ский металлургический, который будет 
снабжать ленинградское машинострое
ние качественными поковками и отлив
ками, а в дальнейшем и отдельными ви
дами качественного проката.
Как уже указывалось выше, капитальное 
строительство 1932 г. определит также 
крупнейший сдвиг в географическом 
размещении черной металлургии СССР. 
С вводом в эксплоатацию первых оче- 

> редей Магнитогорского и Кузнецкого 
'заводов кладется начало осуществлению 
одной из важнейших партийных дирек
тив о  создании второй угоды ц^ме-
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таллургической базы на востоке. Из 
вводимых в 1932 г. в СССР агрегатов 
на долю востока приходится: 10 домен
ных печей (38,4% от общего числа 
и 45°/о от суммарной мощности), 21 мар
теновская печь (33°/о от общего числа 
и 36%  от суммарной мощности), 4 но
вых блюминга из 7 намеченных по СССР 
и 9 прокатных станов из 21, намечаемо
го по СССР.
На реконструкцию действующих заво
дов Урала (которая в 1932 г. в основ
ном должна быть закончена) ассигнует
ся свыше 160 млн. руб., а на реконст
рукцию рудников—70 млн. руб. Из об
щей суммы капитальных вложений в 
черную металлургию в il 800 млн. руб. на 
долю Урала, Башкирии и Сибири прихо
дится 810 млн. руб., т. е. почти 45% .
В соответствии с этим доля второй 
угольно-металлургической базы в об
щесоюзном производстве чугуна делает 
значительный скачок вперед, поднимаясь 
с 19,2% в 1930 г. и 18,4% в '1931 г. до 
32,7%  в  1932 г.
Бурный рост капитального строительст
ва в 1932 г. вызывает огромные потреб
ности в железных конструкциях, огне
упорном киртшче и оборудовании. По 
самым скромным подсчетам потребность 
черной металлургии в железных кон
струкциях определяется в 1932 г. в 
400 тыс. т. Для обеспечения одного 
только нового строительства необходи
мо 550 тыс. т  шамотного кирпича и свы
ше 1 млн. т  динаса.
Потребность в оборудовании определя
ется в размере свыше 600 млн. руб. При 
ограниченности импортных континген
тов эта потребность в основном должна 
быть удовлетворена за счет оборудова
ния советского производства. Уже 
1931 г. прошел дод знаком значительно
го увеличения производственной мощно
сти нашего машиностроения. В 1932 г. 
должны вступить в зкеплоатацию ги
ганты металлургического оборудова
ния— Уралмашстрой и Краммашстрой. 
Значительно возрастет также мощность 
подсобных цехов самих металлургичес
ких заводов.
Продукция этих цехов по одним только 
южным заводам составит в 1932 г. око
ло 40 Млн. руб. ;
Кроме того в 1932 г. будет приступле^ю 
к строительству нового завода для нр«-, 
нзводства запасных частей (ДЗМО) на' * 
площадке завода «ІІІодуар С».
Н о всего этого будет недостаточно,, 
если одновременно с этим не будет про

изведена решительная перестройка всего 
нашего машиностроения лицом к метал
лургии. Наиболее уязвимым местом в 
балансе металлургического оборудова
ния являются моторы постоянного гока, 
мощностью свыше 100 кіѵ турбо-и газо- 
воздуходувки, специальные под’емннки 
для доменных печей, распределительные 
устройства для регулирования завачки 
доменной шихты, ковши для разливки 
чугуна, мощные краны для мартеновских 
печей и рудных дворов и тележки для 
изложниц и мульд. Сюда должно быть 
направлено в се  внимание наших маши
ностроительных об ’единений : программа 
снабжения металлургических заводов не
обходимым оборудованием должна быть 
выполнена во что бы то ни стало. . 
О б’ем капитальных вложеяиХі в черную 
металлургию достигает в 1932 г. рекорд
ной цифры в 1 800 млн. руб. Э то при
мерно столько же, сколько вложено в 
черную металлургию за все истекшие 
годы пятилетки, и на 75%  больше того, 
что было израсходована в 1931 г.
Из общей суммы капитальных вложе
ний в 1 800 млн. руб. на долю собственна 
металлургических заводов приходится 
примерно 1540 млн. руб. Кроме того 
сюда входят 140 млн. на реконструк
цию южных и уральских рудников, око
ло 60 млн. на заводы «Стальмоста», 45 
млн. общекомбинатских затрат по Дне- 
прокомбинату и 16 млн. на «Металлом», 
]>сеп рому ти л из ацию и «Стальсбыт».
В строительной программе 1932 г. вид- 
иое место занимает жилищное и социаль- 
но-ікультурное строительство. Н а одно 
только жилищное строительство асси- 
гауется около 230 млн. руб. Это даст 
возможность выстроить свыше 1 млн. мг 
жилплощади и обеспечит свыше 200 тыс. 
чел. по нормкэ 5 м 2 на душу. ' •
О б  ем капитальных вложений в социаль
но-культурное строительство черной ме
таллургии определяется примерно в
50 млн. р у б ., в коммунальное — 40 млн. 
и в строительство по подготовке кадров 
в размере около 25 млн.
Выполнение этой грандиозной строи
тельной программы — программы техни
ческого перевооружения черной метал
лургии — потребует исключительной 
концентрации внимания на этом решаю
щем участке не только строительных 
организаций, не только металлургии, но 
и всей советской промышленности, всего 
народного хозяйства.
«Центральной задачей народнохозяйст
венного плана на 1932 г. является соз-
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приятия, доменные печи, прокатные за
воды прекратили работу.
Т а же картима и в CA CÏII. В мае 1929 г. 
в САСИ1 находилось в действии 219 до
менных печей с дневной производитель
ностью; в 126 тыс. гѣ, :а в октябре 1931 г. 
функционировало уже только 70 печі -й 
с дневной производительностью в ЗГ> 
тыс. тонн.
В декабре 1931 г. нагрузка стальной 
промышленности СА СШ  составила все
го лишь 25%  ее мощности. Всего за 
1913 г. было затушено доменных печей 
в СА СІІІ 29, во Франции — 24, в Анг
лии — 21, в Германии — 14.
И только одна страна не тушиТ, а  'зажи
гает каждый год все новые и новые 
домны, строит крупнейшие в мире ги
ганты и невиданными темпами техни
чески перевооружает свою металлургию.. 
Эта страна — СССР.

•

Итоги и перспентивы в области 
качественных показателей

ІЦ. Турец ки й

Борьба за  снижение себестоимости, за 
Улучшение качественных показателей 
Яснейшим образом переплетается с 
борьбой за темпы, за индустриализацию 
страны. Все важнейшие партийные и 
Правительственные директивы по хо
зяйственным вопросам отводили и от
водят проблеме снижения себестоимо
сти одно из центральных мест.
^ вопросом снижения себестимости 
вязаны важнейшие линии нашей эко
номической политики — проблема тем
пов социалистического накопления,хоз
расчет, проведение советской политики 

р&н, укрепление нашей денежной си- 
^емы.
- исключительной четкостью поставле- 

проблема себестоимости в одном из 
^ести исторических условий т. Стали- 
't- Вопрос снижения’ себестоимости 
с̂Ть вопрос темпов социалистического 

^Копления, темпов социалистическою 
t ̂ производства. Проблема темпов и ка- 
1есгва есть в условиях советской эконо
мки единство. Для каждого должно уже 
^ т ь  аксиомой, что недовыполнение 
Ліна снижения себестоимости, т. е.

! ^Рерасход сырья, топлива, материалов,
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плохое использование рабочей силы, и г
норирование режима экономии ударяет- 
по темпам роста продукции. Выполне
ние пятилетки в четыре года на ба::е 
большевистских темпов развертывания 
пред’являет к себестоимости особые тре
бования, как важнейшему дополнитель
ному источнику накопления, получаемо
му на основе социалистического каче
ства хозяйствования. «Выходит наконец,, 
что нельзя по-старому оборачиваться на 
старых источниках накопления. Чтобы 
обеспечить дальнейшее развертывание- 
промышленности и сельского хозяйства,, 
нужно добиться того, чтобы пустить в 
дело новые источники накопления, лик
видировать бесхозяйственность, внед
рить хозрасчет, снизить себестоимость 
и поднять виутрппромышленное накоп
ление»1.

Отрасли машиностроения должны дать 
в 1932 г. свыше доловины всей суммы 
экономии от снижения себестоимости 
тяжелой индустрии, или почти в два 
раза больше соответствующей экономии

* С т а л я н, Новая обстановка— аовы« о и дач в і*ія8отиш н ого 
стрвітальс/ча

Данне всех условий для решительного 
гюд’ема черной металлургии» («Правда» 
от 20/ХТ1 1931 г.).
Общими усилиями всего пролетариата 
эта задача должна быть решена. Ис
пользуя накопленный в предшествую- 
Цще годы опыт, закрепляя и дальше 
развивая свои достижения, пролетариат 
СССР в 1932 г. запишет еще одну бле
стящую страницу в историю своих по
бед.
П е т л я  жесточайшего, невиданного в ис
тории экономического кризиса с каждым 
Днем все больше и больше затягивает 
Металлургию капиталистических стран. 

[Буржуазная печать Германии открыто 
'Сворит о катастрофическом состоянии 
: Германской металлопромышленности. 
Продукция чуіуна и стали снизилась 
За последние два года на 50—55%. 
Многочисленные сталелитейные пред-



всей легкой промышленности (без уче
та влияния ценностных факторовф.

Общая характеристика
З а  три года пятилегки мы имели сниже
ние себестоимости по всёй промышлен
ности (без лесной) всего лишь на 11—• 
12%, причем 1931 г. вместо запроекти
рованного снижения дал (по предвари
тельным данным) повышение на ,5—6 
процентов. I
РІедовыполнение плана роста продукции 
.по ряду отраслей в 1931 г. в значи
тельной мере связано с прорывом в пла
не качественных показателей, с перерас
ходом сырья, топлива, материалов, с 
недоиспользованием оборудования и р а 
бочей силы, с излишком и недостатком 
рабочей силы; в отдельных случаях. П ро
рыв в области себестоимости промыш
ленности и других отраслей народного 
хозяйства в 1931 г. в известной доле 
(а в отдельных случаях и в значитель
ной) связан с плохой работой транспор
та, с некомплектным и несвоевременным 
-снабжением.
Однако необходимо подчеркнуть, что 
•средний, обезличенный, в основном не
благоприятный показатель по себестои
мости скрывает громадные достижения 
на этом участке в отдельных отраслях. 
Мы имеем и по линии себестоимости в 
ряде важнейших отраслей выполнение 
и перевыполнение пятилетки в три и 
четыре года.
Нефтяная промышленность снизила се
бестоимость за три года пятилетки бо
лее чем на 33%  при проектировке по 
пятилетке снижения в 33%  за все пять 
лет пятилетки. З а  последние пять лет 
нефтяная промышленность снизила себе
стоимость почти на 45% . Снижение за 
(пять лет составляет 60% . Еще более

fa3m^bHO снижение сеоестоимости ро 
розпефти: против 1926 г. мы имеем в 

1931 г. снижение себестоимости более 
чем в пять раз.
Отрасли, относящиеся к общему ма
шиностроению, дали снижение за три 
года свыше 25%, а  с учетом задания 
на 1932 г. снижение составит 36%  при 
проектировке на все пять лет па 38%. 
Q 1926 по 1931 г. снижение себестоимо
сти по общему машиностроению состав
ляет 42 % .
Электротехническая промышленность 
дает за три года снижение на 30%  при 
проектировке пятилетки на этот период 
в 25%- Электротехническая промыш

ленность выполняет пя тилетку снижения 
себестоимости в четыре года. З а  пос
ледние пять лет электротехническая про
мышленность снизила себестоимость по
чти на 50% , а за период с 1925 по 
1931 г. свыше 70% . Анилинокрасочная 
промышленность снизила за три года 
себестоимость на 23%  при задании пя
тилетки на этот период в 25% ; за пери
од с 1927 по 1931 г. снижение по ани
линокрасочной промышленности опреде
ляется в 43%> а  по лакокрасочной за 
эти же годы снижение составило 35%- 
По резиновой промышленности за три 
года пятилетки себестоимость снизилась 
на 20% , а с 1927 по 1931 г.— на 43% . 
При всей условности погодовой дина
мики в силу изменяющегося ассорти
мента приведенные данные чрезвычайно 
характерны и свидетельствуют о  том, 
что на ряде важнейших участков пяти
летка по качественным показателям ли
бо уж е выполнена (в три и меньше" 
года) либо будет выполнена в четыре 
года.
И з отраслей тяжелой индустрии мы 
имеем за три года пятилетки заметное 
повышение себестоимости по каменно
угольной промышленности (свыше 
25% ), причем основная масса повыше
ния приходится на 1931 г. при некото
ром снижении в 1929 и 1930 гг. Повы
шение себестоимости дает также чер
пая металлургия.
Заметно недовыполняют пятилетку сни
жения себестоимости отрасли основной 
химии и строительных материалов. 
Неблагоприятную картину дают отрасли 
легкой индустрии за  исключением ко
жевенно-обувной, давшей снижение за 
три года! в 14,5% против проектировки 
пятилетки на этот период в 14%. 
Заметно недовыполнение наметок пяти
летки отраслями пищевой промышлен
ности НКСнаба (при росте себестоимо
сти по сахарной и махорочной промыШ' 
ленности).
Лесная промышленность, дав в первый 
два года пятилетки снижение на 6°/«' 
перекрыла! с лихвой это снижение повЫ' 
шением себестоимости в 1931 г. Сниже' 
иие себестоимости по бумажной пр0' 
мышленности за три года определяете*1 
в 1 4 % .
1 аковы примерно общие итоги себесТ^' 
имости за три истекшие года пятилетку 
ГІо важнейшим отраслям нромышл«11' 
пости наряду со значительным сния{‘г 
нием себестоимости темп роста зарпл3' 
ты не отставал и даже обгонял те»*1

6 4  Нароі СССР

снижения себестоимости. Снижение се
бестоимости являлось важнейшим фак
тором роста зарплаты.

Зарплата и организация труда
При неблагоприятных показателях се
бестоимости по черной металлург ии и 
Чо каменноугольной промышленности 
мы имеем рост зарплаты за последние 
пять лет по первой на 75и/о, а по второй 
на 86% , причем за последние три года 
рост зарплаты по черной металлургии 
составил 40%і а по каменноугольной 
Промышленности —  54%. При сниже
нии себестоимости по всей промышлен
ности за последние пять лет примерно 
па 18%  мы имеем рост зарплаты при
мерно на 72% .

Снижение себестоимости и рост
заработной платы
ta процентах)

Отрасли промышлен

ности
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kçe приведенные данные касаются роста 
Номинальной зарплаты. Рост благосо
стояния за  этот период будет гораздо 
больше (рост заработка на одну семью 

связи с ликвидацией безработицы, 
Громадный рост фонда соцстраха, рабо- 
Чего жилищного строительства, всяких 
ІѴУльтурно-бытовых безденежных услуг 

т. д.). Снижение себестоимости сопро- 
. 0)кдается у  нас систематическим, весь
ма значительным ростом зарплаты.

u семь лет так называемого «проспе- 
ï’Hui» (процветания) в САСІП (данные 

1919—1925 гг.) снижение себестоимо- 
>гТи по важнейшим отраслям было значи- 
Одьно меньшее, чем снижение за  пос- 

пять лет в важнейших отраслях 
іі0Ціей промышленности, где была про- 
; ' tClIa развернутая реконструкция. При 
t r ' ‘M у  нас громадное снижение себе- 
с ^мости в этих отраслях шло наряду

1 Ромадным ростом зарплаты, превы

шающим темпы снижения себестоимо
сти), а  в С А С Ш  снижение себестоимо
сти шлоі в первую очередь за счет зар 
платы. Яркой иллюстрацией этого яв
ляются следующие данные:

2 . Снижение сѳ3ѳ:;таи№0&ти промышленная
продукции САСШ
(данные 192S г. в % к 1919 г.)
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Д 'МѲ ноѳ пр-во . . - 1 9 ,2 —48,0 — —15,6
сталь и прокат . . -  5 ,0 - 2 8 ,4 +  58,4 — 17,5

Нрфіяпая (перегонка
иофти) . ................. - 2 0 ,4 —42,3 h 27,2 - 2 5 ,4

А« омиоильная . . . - 5 3 ,7 - 6 1 ,1 Ь Ш ,4 - 5 2 ,4
Цимрніная ................................. - 2 6 ,0 - 1 9 ,1 h 54,9 -2 8 ,5
Кож> вѳнпая . . . . —43,2 —24,3 - 18,4 —53,0
Мукомольная . . . . —20,0 —16, н - 4 6 , 3 —23,3
Коксерныая и боен-

—34,0 - 2 8 ,1 +  38,0 - 6 3 ,3

По всем важнейшим отраслям темп сни
жения затрат зарплаты па единицу про
дукции в СА СШ  значительно превысил 
за  этот период темп снижения себестои
мости единицы продукции. По ряду от
раслей темп снижения зарплаты на еди
ницу продукции превысил темп роста 
производительности труда (нефтяная, 
кожевенная и др.), т. е. в этих отрас
лях при значительном росте выработки 
на один рабочий час мы имели значи
тельное не только относительное, по и 
абсолютное снижение зарплаты рабочих 
в течение всех лет «процветания» САСШ . 
Снижение затрат по материалам на еди
ницу продукции почти во всех отрас
лях было значительно меньше сниже
ния затрат по зарплате на единицу про
дукции. Такова природа снижения из
держек производства в условиях капи
тализма.
Недовыполнение плана снижения себе
стоимости в промышленности СССР в 
1931 г. упирается в недовыполнение 
плана производительности труда, ко
торое в свою очередь обусловливалось 
в основном системой организации тру
да (обезличка) и системой оплаты труда 
(уравниловка). Система зарплаты пЪ 
отдельным отраслям и ,профессиям не 
стимулировала роста производительно
сти труда. В ряде отраслей процент 
сдельщины был чрезвычайно низок. З а

5 ».
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последние пять лет, кончая первым по- 
луцрдием 1931 г., в среднем до всей про
мышленности процент сдельщины оста
вался почіи неизменным. Заметней, хо
тя и недостаточный, пепел jm. мы имеем 
во втором полугодии 1931 г.

Вместе с тем 1931 г. даш дальнейшее 
развертывание ударничества и соцсорев
нования, принимавшего все более выс
шую организационную форму (встреч
ный, сменно-встречный). В III квар
тале из общего числа рабочих было 
охвачено (на 1 августа) ударничеством 
и всеми видами соцсоревнования свы
ше 70%  против 58%  на 1 ноября 1930 (г. 
Чрезвычайно важно отметить, что вол
ною соцсоревнования и ударничества 
было охвачено около Ö00/ всех инже
нерно-технических работников. Трудо
вой энтузиазм рабочих масс наталки
вался на плохую организацию труда — 
на обезличку, на уравниловку в системе 
оплаты труда и слабое организационно
хозяйственное укрепление. Дальнейший 
рост ударничества и соцсоревнования в 
условиях выполнения шести условий 
т. Сталина обеспечивает громадный рост 
производительности трудзі в 1Q32 г. 
Важнейшей проблемой качественных по
казателей являются организация и под
нятие на должную высоту внутризавод
ского планирования и учета. Несоот
ветствие в нагрузке цехов, перебои в 
производстве, отсутствие непрерывного, 
согласованного между цехами и агре
гатами, производства сплошь и рядом 
являются функцией плохого внутриза
водского планирования. Неравномерное 
распределение производства — простои 
в начале месяца и оплата сверхурочных 
в конце месяца — являлось в 1931 г. по 
ряду производств бичом для себестои
мости.
Если проследить изменение себестоимо
сти по ряду важнейших предприятий за
1931 г., то здесь мы увидим теснейшую 
зависимость изменения себестоимости от 
таких факторов, как внедрение сдель
щины, процент ударничества, текучести, 
состояния трудовой дисциплины. Возь
мем два родственных завода ВЭО — 
«Динамо» и им. Лепсе. Первый завод 
дал повышение себестоимости за III квар
тал на 9,9°/ , а  второй — снижение за 
тот же период на 17,2°/ ; при этом удар
ничеством на 1/Х1 на заводе «Динамо» 
было охвачено 69°/ рабочих, а на за 
воде им. Лепсе — 86% . Премиально-про
грессивной сдельщиной на 1/Х охвачено 
на «Динамо» 23,4%, на заводе им. Леп

с е — 60,1% ; процент сверхурочных ра
бот соответственно 2,8 и 1,6. Завод 
нм. Лепсе при этом идет с превышением 
плановых заданий по производительно
сти труда при резком прорыве плана 
производительности., труда на заводе 
«Динаімо» и т. д. и т. п. В результате 
программа по выпуску на заводе им Леп
се на 11°/о перевыполнена, а по заводу 
«Динамо» резко недовыполнена.
Можно было привести бесчисленное ко
личество аналогичных примеров, свиде
тельствующих о  том, какую громадную 
роль в отношении снижения себестои
мости имеет организация и оплата труда 
на основе шести условий т. Сталина.

Отрасли тяжелой индустрии 
с недостаточными темпами сни
жения себестоимости
Для того чтобы установить основные 
линии снижения себестоимости в 1932 г. 
h те источники, которые мы здесь име
ем, необходимо вскрыт;, важнейшие при
чины, обусловившие прорыв в зтоіі о '-  
uасглі в 1931 г. В первую очередь сюда 
относятся недостаточное использование 
оборудования, дефекты в организации и 
использовании рабочей силы, а  также 
неэкономное использование сырья, топ
лива и материалов.

Каіѵенноугфльная промышленность

По каменноугольной промышленности, 
наиболее неблагоприятной по итогам се
бестоимости за 1931 г., проблема пра
вильного использования рабсилы явля
ется решающей в отношении уровня 
сеоестоимости. Удельный вес зарплаты 
в себестоимости тонны угля составляет 
юколо 60% . В 1931 г. мы имели за 
метный разрыв между наличными и ра
ботающими механизмами. 'Гак по Дон
бассу (за 9 мес.) отношение работаю- 
ющих врубовых машин к наличным со
ставляло 70% , по У ралу— 54%  и по 
Востокуглю — 53% . Еще Солее небла
гоприятную картину дают легкие вру
бовые машины и отбойные молотки- 
Заметное недонспользозаиие механи ім<>и 
при наличии резкого несоответствия 
между отдельными видами механизмов : 
не м огло не; повлиять па производитель
ность труда, на плохое использование ( 
рабочей силы и рост себестоимости. К 0* 
эфициент использования механизмов 9
1931 г. был примерно на 20%  ниЖе»

чем в .1930 г. Выработка иаюдного тру
дящегося составляла в Донбассе 14 т  
против плана в 18 т. ГІо Уралуглю коэ
фициент использования тяжелых врубо
вых машин составлял 55%  против 71,3 в
1930 г.: легких врубовых машші— 51%  
и отбойных молотков — 35,4%. Резкое 
несоответствие в степени механизации 
различных процессов заметно понижа
ет эффективность механизации. Время 
машинной подбойки в ряде случаев в 
десять раз меньше времени, затрачи
ваемого на уборку угля. Между тем 
опыт показывает, что производитель
ность в условиях непрерывного потока 
возрастает в 2—2,5 раза.
Не лучшую картину в использовании 
наличного оборудования дают Подмос
ковный и прочие бассейны. Среднеме
сячная производительность на одного 
трудящегося составляла в 1931 г. по 
Подмосковному оасёйну 18,9 т  против
18,4 т в 1930 г., при этом производи
тельная работа в процентах к нормаль
ному раоочему времени по Москвоуглю 
составляла: забойщик вручную 55,3, за
бойщ ик на молотках 50, вагон щ и ки  62, 
крепильщики 45 и т. д.; при этом вы- 
хождаемость на одного рабочего состав
ляла лишь 72% .
Все эти данные свидетельствуют лишь
о том, что низкое качество организации 
производства в условиях обезлички обо
рудования, старой системы оплаты тру
да (уравниловка), при безобразном ис
пользовании рабочей силы гнало вниз 
производительность труда и вверх себе
стоимость. Это вместе с тем указывает 
на чрезвычайно большие источники сни
жения себестоимости при уело ии ре
организации всего хозяйствования на 
основе условий т. Сталина. Перестрой
ка системы оплаты труда в Донбассе 
сШе далеко не закопчена. Заработки 
°Динаковых профессий и квалификаций 
^це сплошь и рядом резко колеблются, 
Плановые задания по внедрению сдель
щины еще далеко не выполнены. Име
й с я  разрыв между процентом сдель
щиков и процентом сдельно отрабо
танного времени. Последний в ряде слу
чаев значительно ниже первого. Зача
стую перевод от ручной к механизи
рованной добыче не сопровождается по
дстройкой норм. Вообщ? дело реорга- 
^зац и и  технического нормирования н і 
‘̂ 'Чове ликвидации уравниловки и вне
сения прямой и прогрессивной сдель
щиц находится еще не на надлежащей 
Ьісоте. Вместе с тем мы уже имеем

весьма значительные достижения в ре
зультате введения тарифной реформы. 
Производительность забойщика (по ря
ду шахт) Донбасса выросла с ,85 т 
в сентябре до 103 в декабре и отбой
щ ика—  с 124 до 165 т. Чрезвычайно 
важно отметить то, что несмотря на явно 
неудовлетворительное использование на
личного оборудования, мы имеем си
стематический рост производительности 
работающих механизмов. По произво
дительности врубовых машин мы уже 
догнали и перегоняем Рур. Произво
дительность одной тяжелой машины в 
Донбассе была в 1927/28 г. 1 152 т, 
в 1928/29 г.— 1 324 га, в 1929/30 г.—
1 674 га и  в 1931 г.— 2 000 т.
Таким образом с 1928 по 1931 ,г. мы 
имели рост производительности тяже
лой врубовой машины почти в два раза. 
Приведенные данные говорят о  том, что 
повышение коэфициента использования 
оборудования может дать громадные ре
зультаты/ в отношении как количествен
ных, так и качественных показателей. 
В силу недовыполнения производствен
ной программы мы имели в 1931 г. в ря
де бассейнов излишек рабочей силы, по
скольку набор рабочей силы не соот
ветствовал развертыванию производства 
Текучесть рабочей силы являлась за
метным фактором срыва плана произ
водительности труда в каменноугольной 
промышленности. •
Значительная часть намеченного сниже
ния себестоимости на 1932 г. должна быть 
получена за счет запроектированного 
роста производительности труда (в 
Донбассе 17,9 т  на одного трудящегося) 
при дальнейшем значительном росте 
зарплаты. Расход топлива на собствен
ные нужды должен быть снижен с 5,2%  
к добыче до 3,5. Это означает сокра
щение топливых норм почти на одну 
треть. Остальная часть снижения долж
на пойти главным образом за счет рез
кого сокращения накладных и управ
ленческих расходов.
Значительным фактором роста произво
дительности труда доляаю быть под
нятие коэфициента использования вру
бовых машин до 80%  при резком улуч
шении в использовании прочих меха
низмов. При росте (по об'едипепию 
«Уголь») механической подбойки на ЁОѴо 
(свыше 97%  от всей механизированной 
добычи) машинная доставка увеличива
ется на 82% , а откатка— более чем в 
пять раз (1931 г. она составляла 5,6%  
всей добычи). Это при еще заметном
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отставании механизированной откатки 
создает для 1932 г. значительно более 
благоприятные условия в соотношении 
степени механизации различных процес
сов и значительного увеличения эффек
тивности механизации. В Донбассе в
1932 г. около 45%  угля будет добыто 
в комплексно-механизированных шах
тах, что является значительным факто
ром снижения себестоимости поскольку 
себестоимость добычи при непрерыв- 
/юм потоке значительно ниже, чем б 
условиях прерывного процесса. Вместе 
с тем громадное значение для себестои
мости 1932 г. имеет повышение произ
водительности ручного труда, который 
сплошь и рядом игнорируется. 
Обеспечение программы добычи угля в
1932 г. «должно происходить на осно
ве: а) дальнейшего развертывания меха
низации и создания непрерывного пото
ка в деле добычи, погрузки и транспор
та; б) ускорения проходки шахт путем 
применения механизации- и новых спо
собов разработок; в) решительного 
улучшения жилищных и культурно-бы
товых условий рабочих, создания по
стоянных кадров и на этой основе пол
ного уничтожения сезонности» (из ре
золюции ХѴІі партконференции по до
кладу т. Орджоникидзе).

Черная металлургия

Весьма неблагоприятную картину по 
линии использования оборудования да- 
ат в 1931 г. черная металлургия, з а 
кончившая год также с повышением се
бестоимости. Коэфициент использования 
о б ’ема доменных печей и показатели ис
пользования мартеновских печей в 
1931 г. дают ухудшение в сравнении 
с 1930 г. Вместо 1,51 м2 об’ема домен
ных гіечей на 1 т  чугуна в 1930 г. мы 
имеем в 1931 г. до Ю гу свыше 1,80 м2 
(план 1,29); по Уралу соответственно 
(на минеральном топливе) 1,88 и 2,13 
("план 1,34). Среднесуточный с'ем стали 
с 1 м2 пода мартеновской печи состав
лял в 1931 г. по Ю гу примерно 3,37 т  
(план 4,14 т )  против 3,6 т  в 1930 г.; 
по Уралу 3,17 т  (план 3,75) и 3,29 т  
в 1930 г. Иначе говоря доменное хо- 
ед'йстчю по Ю гу против плана білщо
і спользовано всего лишь на 77°/о, а 
до Уралу —  на 73°/о. П о сравнению с
1930 г. домны использовались хуже 
U[ имерпо на 15—20% . Наряду с этим 
мы имели ,превышение установленных 
расходных печей по руде и коксу на

тонну чугуна и рост расходных норм в 
сравненіш с 1930 г.

3 .  Динамика использования агрегатов 
черной металлургии

Отрасли и показатели

19
26

/2
7 

г.

19
27

/2
8 

г.

19
28

/2
9 

Т.

19
30

 
г.

193

вяч

1 г

5 " S * я *■и К

Коэфициент исполь
зования обѴма домен
ных печей (на т; нну с
Ю г.............................. 1,76 1,80 1,69 1,60 1,29 1,75
Урал (па минераль

ном топливе) . . . — — 2,0 1,88 1,34 2,18

Среднесуточный о‘ем 
стали с 1 м  пода мар

теновской п я »:

Юг* • • • * * « • . 3,25 3,48 3,48 3,62 4,14 3,37
3,23 4,00 3,77

Динамика основных технико-производ
ственных .показателей по черной метал
лургии за ряд лет свидетельствует об 
отсутствіш каких-I либо существенных 
сдвигов в этой области. Одна из ос
новных причин здесь кроется в отсут
ствии должной борьбы за высококачест
венную шихту, за сортировку руд и 
кокса, за понижение зольное і и, серни- 
стости и влажности угля. Опыт показы- 
зывает, что при правильно составлен- 
ной шихте возможно увеличить исполь
зование доменного оборудования; дове
дение зольности угля до 10'/о в ряде 
случаев сокращает расход кокса на 18 
и больше процентов. Каждый процент 
золы повышает .расход кокса почти на 
2 %  и понижает производительность пе
чи на 3% . Пылеватосгь руды при от
сутствии должной агломерации резко 
влияет на себестоимость. П о ориентиро
вочным подсчетам потери от вылета руд
ной пыли в 1931 г. удорожили себестои
мость чугуна на 3,4%.
П о американским данным, приводимым 
инж. Коробовым (см. «Правду» от 
27/1 1932 г.), если в шихте применять 
агломерат в количестве 50% , произ
водительность печи увеличивается на 
30% , если в шихте применять агломе
рат в 100%, то производительность пе
чи возрастет на 70% , расход кокса при 
этом снижается более чем на 20% . Это 
означает снижение себестоимости пом
пы чугуна более чем на 10%.
Качество основных средств производ
ства является решающим участком я
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борьбе за снижение себестоимость. Ес
ли учесть, что пылеватость руды, повы
шенная зольность, серннстость и влаж
ность топлива помимо увеличения себе
стоимости в черной металлургии соз
дают в условиях транспортных затруд
нений нерациональную расточительную 
загрузку перевозочных средств, то по
тери в народном хозяйстве на этом уча
стке качества исчисляются не только де
сятками миллионов рублей, являясь тор
мозящим фактором нашего разверіыва- 
ния. Общеизвестно, что значительная 
доля вины в невыполнении, в частисти, 
плана черной металлургии 1931 г. ле
жит на транспорте (в особеішостп в 1 
(полугодии), вместе с тем имеющиеся 
подсчеты показывают, что вылетающая 
рудная дыль в одной лишь черной ме
таллургии излишне загрузила транспорт 
на ьй тыс. вагонов. П еревозка излиш
ней золы (в коксе) доф ебовала значи
тельно больше подвижных средств, не го
воря уже о  том, что всякий лишний 
процент зольности угля вызывает уве
личение эксплоатационных расходов 
транспорта на 4-5 млн. руб. Ориентиро
вочные подсчеты показывают, что невы
полнение плаиовьгх расходных норм в
1931 г. означает перерасход свыше
1 млн. т  руды; и свыше Уз млн. т  кок
са. Это количество руды при соответст
вующем использовании могло дать стра
не добавочных 650 тыс. т  чугуна и 
снизить себестоимость против сущест
вующего уровня па 7-.8%. «Одной из 
важнейших технических задач металлур
гии в 1932 г. является обеспечение пра
вильного питания доменных печей (ших:- 
та). Выполнение этой задачи металур- 
гией непосредственно зависит от уголь
ной, коксовой и рудной промышленно
сти. Угольная и коксовая промышлен
ность в 1932 г. должна добиться повы
шения качества угля и кокса, направ
ляемого на металлургические заводы. 
Каждый лиішний процент золы и серы 
в угле и коксе ухудш ает работу до
мен, перегружает работу железнодоро
жного транспорта, ведет к крупнейшим 
потерям в народном хозяйстве (из ре
золюции к докладу т. Орджоникидзе па 
XVII партконференции).
Медленное освоение новых агрегатов в 
ряде случаев также повлияло па приво
димые средние техпико-производствен- 
]пле коэфициенты. Если на металлурги
ческом заводе им. Томского коэфициент 
Использования об’ема доменных печей

составлял в среднем в августе 1930 г. 
1,79, то новая печь № 2 работала с Іко- 
эфициентом 1,57 и № 4 с коэфициентом 
1,63, т. е. значительно лучше старых 
домен, это и обусловило в основном 
наиболее низкую себестоимость чугу
на на этом заводе. Вместе с тем на ва~ 
воде им. Рыкова за тот же период при 
среднезаводском коэфнциенте в 1,97 но
вая дечь № 5 даівала коэфициент в те
чение первых девяти месяцев от 2,4 до
3 и более. Нужно вообще подчеркнуть, 
что при среднеблагоприятных технико- 
экономических коэфицнентах мы имеем 
громадную амплитуду колебаний в по
казателях использования оборудования 
И средств дризводства между отдельны
ми заводами, работающими при одина
ковых примерно «об’ективных» усло
виях.
Сравнительно несколько более благо
приятные показатели, чем по доменно
му и мартеновскому производств}?, дает 
прокат. Низкие технико-экономические 
коэфициен т ы  в дальнейших пределах бы
ли в значительной мере связаны с да
леко невысоким качеством чугуна, в 
свою очередь связанного с качеством 
кокса и руды.
С недоиспользованием оборудования и 
средств производства теснейшим обра
зом связаны плохая организация и низ
кая производительность труда. Общеиз
вестно, что обезличка и уравниловка 
особенно распространены в металлур
гии. Существовавшая тарифная систе
ма не только не стимулировала роста 
производительности труда, но являлась 
основной причиной текучести рабсилы, 
низкой производительности труда и 
іплохого использования рабочей силы. 
Вместе с тем мы имеем явное игнори
рование и систематическое невыполне
ние в черной металлургии плана рацио
нализации. Особенно большой прорыв в 
этой части мы имеем; в 1931 г., где (вы
полнение плана рационализации исчис
ляется весьма низким процентом. Это 
сыграло большую роль, не могло не 
отразиться на производительноеги тру
да, в особенности сильно сказалось не
выполнение плана в части механизации 
трудоемких работ.
Изменение и ломка старой . тарифной 
системы, внедрение прямой и прогрес
сивной сдельщины (до 80—90% ) начав
шиеся в IV'- квартале 1931 г., упразд
нение обезлички и уравниловки, выяв
ление ведущих профессий, улучшение 
рабочего снабжения и т. д. являются
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причиной того сдвига, который мы име
ли в черной металлургии в последние 
месяцы 1931 г. Повышение себестоимо
сти продукции черной металлургии в
1931 г. в значительной степени (при
мерно свыше чем на одну треть всего 
повышения) связано с несоответствием 
между уровнем производительности 
труда и ростом зарплаты. Намеченное 
снижение сеоестоимости продукции чер
ной металлургии в 1932 г. должно быть 
получено более чем на треть за  счет 
изменения соотношения между ростом 
производительности труда и зарплаты. 
Значительная доля снижения получится 
в результате улучшения технико эконо
мических показателей по использованию 
сырья и топлива и по снижению управ
ленческих расходов. Общая сумма эко
номии от снижения себестоимости чер
ной металлургии должна составить в
1932 г. 104 млн. руб., причем около по
ловины этой суммы должен обеспе
чить план рационализации, являющийся 
по линии механизации трудоемких ра
бот важнейшим фактором запроектиро
ванного роста производительности тру
да. Проблема шихты, качества топлива 
»I должной организации труда в соот
ветствии с имеющимися партийными и 
правительственными директивами долж
на обеспечить в 1932 г. заметный сдвиг 
по линии себестоимости черной метал
лургии. ,<

Лесная промышленность

Следующая важнейшая отрасль, давшая 
в 1931 г. заметное повышение себесто
имости,—  это лесная промышленность, 
которая являлась за  последние годы на
иболее неблагоприятной отраслью в об 
ласти качественных ,показателей. О т
сутствие реконструктивного сдвига, ар 
хаическая форма системы и организации 
труда, весьма слабое внедрение бри
гадного метода на лесозаготовках при 
уравниловке в зарплате, слабая меха
низация, систематическое невыполнение 
плана механизации вывозки (план вы
возки по ледяным дорогам в полугодии 
1931 г. выполнен на 25%) и недоста
точно эффективное использование ме
ханизмов,— все это, как в зеркале, по
лучало свое отражение в уровне и 
динамике себестоимости продукции лес
ной промышленности. «Нужно немедлен
но перейти на механизацию наиболее 
тяжелых процессов груда, развертывая 
это дело вовсю ’(лосная промышленность

строительное дело, угольная промыш
ленность, погрузка-выгрузка транспор
та, черная металлургия и т. п.). Это не 
значит конечно, что нужно якобы 
забросить ручной труд. Наоборот, руч
ной труд долго еще будет играть в про
изводстве серьезнейшую роль. гіо это 
значит, что механизация процессов тру
да является той новой для нас и решаю
щей силой, без которой невозможно вы- 
деряшть ни наших темпов, ни новых мас
штабов производства» ( С т а л и н ) .
Необходимо подчеркнуть, что все пе
речисление т. Сталиным отрасли явля
ются наиболее неблагополучными в от
ношении выполнения плана качествен
ных показателей. Это положение с осо
бой силой вновь подчеркнуто в резолю
ции XVII партконференции: «XVII пар
тийная конференция обращает внима
ние всех партийных организаций и са
мой промышленности на необходимость 
ускоренной механизации трудоемких и 
тяжелых работ как в производстве, так 
и в строительстве, особеннно в таких 
отраслях, как каменноугольная, метал
лургия, горн .»рудная, лесозаготовки, 
транспортные и погрузочно-разгрузоч
ные работы».
В лесозаготовках бригадным методом 
h a  1 января 1931 г. было охвачено всего 
11%  рабочих, а на 1 января 1932 г.— 
всего 34,5%. При переходе на бригадный 
метод работы выработка одного рабоче
го до заготовке повышается на 40% , 
а по вывозке на 20 и больше процен
тов. Очень низким является процент 
охвата лесорубов и сплавщиков соц
соревнованием и ударничеством.
Яркой иллюстрацией исключительно не
удовлетворительного использования ме
ханизации являются данные об исполь- 

вовании тракторов за ряд лет. Исполь
зование тракторов по основным базам 
отдельных лесных организаций (Карел- 
лес, Севзаплес, Ж еллес) представляет
ся в следующем виде: использование 
возможного времени 30—4 2у0; полез
ная работа (в процентах к общей) 40— 
70; использование мощности тракторов 
30—75°/ ); причем динамика этих пока
зателей за ряд лет весьма неудовлетво
рительна. Такое положение могло полу
читься лишь в результате абсолютной 
обезлички и отсутствия элементарных 
условий хозрасчета. По имеющимся дан
ным (см. статью Кашинского в № 10-11 
«Лесопромышленное дело» за  1931 г.) 
средняя нагрузка на трактор «ТѵоммѴ'
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нар;; по Московско-казанской ж. д. сос
тавляла в 1929/30 г. 55 ж3 и на H P  — 
1,57 м3, а на Северной опытной станции 
«оотвегс гвенно около 70 и  2 м3. Если 
довести пребывание трактора вне га
ража до 50%  (вместо 34), коммерчес
кую скорость в пути до 4,5 к.и-час. 
(вместо 2,7) и нагрузку на трактор до 
70 м3 (вместо 55), то себестоимость пе
ревозки должна снизиться более чем па 
45% . Здесь мы впдим, какие громадные 
источники снижения кроются еще в на
личной, хотя и далеко недостаточной 
механизации.
При условии полного использования 
оборудования и механизации в ближай
шее же время может быть обеспечен 
коренной перелом по линий себестои
мости. Выделение лесной промышлен
ности в самостоятельный наркомат 
должно дать решительный реконструк
тивный сдвиг и внедрение социалисти
ческого качества хозяйствования в эту 
отрасль народного хозяйства и  поднять 
ее на должную высоту.
,1931 г. был годом заметного роста за
работной платы и  подтягивания зар 
платы рабочих лесной промышленности. 
ІІо предварительным подсчетам средний 
заработок за один .рабочий день произ
водственного рабочего возрос более 
чем на 30% , т. е. возрос почти в два 
.раза больше, чем в среднем но всей 
промышленности в целом. Дальнейший 
заметный рост зарплаты в 1932 г. при 
изменении системы оплаты труда, внед
рении прогрессивной сдельщины, улуч
шении жилищно-бытовых условий, ши
рокой механизации производства, при 
дальнейшем развертывании соцсоревно
вания и ударничества обеспечит уве
личение нормы выработки на одного 
рабочего по заготовке до 2,76 м3 (про
тив 2,55 м3 в 1931 г.), по вывозке до 
1,81 м.”. Необходимо при этом указать, 
что при невыполнении в 1931 г. плана 
Производительности труда мы все же 
Имели значительный і>ост производи
тельности труда в сравнении с 1930 г. 
(по заготовке и вывозке, но имеющимся 
ориентировочным расчетам, свыше 
20% ). Проблема создания постоян
ных кадров для лесной промышлен
ности является решающей и основной 
проблемой качественных, а вместе с 
тем и количественных показателей. С 
^опросом создания значительного кад
ра постоянных рабочих связано выпол
нение программы количественных и ка
чественных показателей 1932 г.

Химическая промышленность

Повышение себестоимости по основной 
химической промышленности в 1931 г. 
обусловливалось в основном резким не
доиспользованием оборудования (по 
внутризаводским причинам) и превыше
нием плановых норм • в использовании 
сырья и топлива при недостаточно л рос
те производительности труда. Если ка
менноугольная промышленность, черная 
металлургия и лесная отрасль промыш
ленности были весьма неблагоприятными 
в отношении снижения себестоимости и 
за  предыдущие годы, то основная химия 
за первые два года пятилетки дал і доч
ти 20% -лое снижение себестоимости. 
Заметный прорыв в себестоимости в от
раслях стройматериалов связан со зна
чительным недоиспользованием обору
дования (цементная, огнеупорная, сте
кольная), повышением цен на топливо 
наряду с увеличением топливных норм 
на 10—12%  в цементной и огнеупорной 
промышленности, в которых топливо со
ставляет значительную долю себестои
мости, и резким несоответствием роста 
зарплаты состоянию производительно
сти труда. Уравниловка в системе опла
ты труда, игнорирование ведущих про
фессий, в особенности по огнеупорной 
промышленности, сыграли громадную 
роль в отношении прорыва качествен
ных показателей.

В снижении себестоимости наиболее от
сталых в этом отношении отраслей (ка
менный уголь, черный металл, лес) мы 
имеем колоссальные ресурсы народно
хозяйственной экономии. Технико-про
изводственные коэфициенты в эт. х о т
раслях еще значительно отстают от со
ответствующих показателей  передовых 
капиталистических стран. О б’ем домны 
используется на 30—40%  больше, не
жели у нас, затрата руды и кокса на 
20—25%  меньше, чем у  нас, произво
дительность труда превышает нашу 
значительно. Достижение в ближайшие 
годи технико-производственных коэфи- 
ииентов передовых капиталистически* 
стран означает при дальнейшем росте 
зарплаты возможность снижения себе
стоимости продукции черной металлур
гии, исчисляемую десятками процептог. 
Говоря о  сравнении с технико-произ
водственными показателями капиталис
тических стран, необходимо подчерк
нуть, что в наших условиях планового-
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хозяйства есть все об’ективные усло
вия для того, чтобы каждый миллион 
топи рУды, кокса и чугуна давал значи
тельно больший эффект, нежели в ус
ловиях аварии капиталистического про
изводства и хищнического расточи
тельства материальных ресурсов.

Отрасли тяжелой индустрии 
с высокими темпами снижения 
себестоимости
ь  тех отраслях, где у нас проведена раз
вернутая реконструкция (нефтяная, важ
нейшие отрасли машиностроения, элек
тротехническая, ряд отраслей химиче
ской промышленности и других), мы 
имеем громадные темпы снижения се
бестоимости неведомых ни одной капи
талистической стране даже в годы ее 
наивысшего «процветания».

Нефтяная промышленность

Нефтяная промышленность, повысив 
удельный вес компрессной добычи и 
проведя электрификацию промыслов, 
выполнила пятилетнее задание в три 
года. Однако в 1931 г. благодаря не
довыполнению плана по дебету на сква- 
жино-месяц и значительным накладным 
и управленческим расходам план сни
жения полностью выполнен не был: 10Г)/о 
против плана в 13%.
П а 1932 г. по нефти запроектированное 
дальнейшее снижение себестоимости на 
13% исходит из необходимости даль
нейшей реконструкции нефтяной про
мышленности. Это снижение теснейшим 
образом связано с ростом времени эк- 
сплоатации (5-6%), ростом по отдель
ным бассейнам добычи на скважино- 
месяц (Азнефть на 17% ), снижением 
норм расходования рабсилы на сква- 
жипо-месяц (рост производительности 
труда по нефтяной промышленности 
почти на 20% ) при росте зарплаты 
на 10%  и заметном снижении управ
ленческих расходов па тоішу нефти.

Машиностроение

Машиностроение дало в 1931 г. сниже
ние себестоимости около 7 %  против 
13%  по плану. Дальнейшее снижение 
себестоимости в первую очередь свя
зано с дальнейшим значительным раз
вертыванием ряда важнейших отраслей 
машиностроения, заменой цветных ме

таллов черными, изменением и облег
чением конструкций, внедрением элек
тросварки, освоением новых произ
водств. Невыполнение плана рациона
лизации, обезличка оборудования и 
уравниловка в оплате труда, а в зна
чительной мере в связи с этим недо
выполнение плана производительности 
труда, обусловливали в основном не
довыполнение плана снижения себестои
мости. В ряде отраслей машинострое
ния мы имели в 1931 г. заметное не
доиспользование наличного оборудова
ния, в значительной мере связанного с 
некомплектным снабжением и плохой 
работой транспорта в начале 1931 г. 
Наряду с простоями оборудования в 
ряде об'единений мы имели чрезвы
чайно незначительный 'рост сменности 
(на 4-5% ).
Вместе с тем темп роста накладных и 
управленческих расходов не соответ
ствовал фактическому развертыванию 
производства в ряде отраслей машино
строения.
Однако было бы абсолютно неправиль
ным пройти мимо тех успехов, которые 
достигнуты машиностроением в области 
качественных показателей в 1031 г. 
Имеющиеся отрывочные данные свиде
тельствуют о больших достижениях. Так 
по станкостроению расход металла на 
токарно - винторезный станок (150 X
Х І О О  мм) снизился за 1931 г. примерно 
на 8— 10% . Значительные достижения 
по снижению норм расходования метал
ла мы имели до В'АТО, судостроению, 
«Локомотиву» и другим об’единениям ма
шиностроения. Освоение производства 
новых машиностроительных гигантов 
связано с снижением себестоимости- 
ВЛТО  достигнуто снижение па 32,5%, 
в том числе по тракторам па 41%, л 
также заметное снижение по автомо
билям, несмотря на далеко неполное 
еще освоение этого производства. Сни
жение себестоимости трактора на ста
линградском заводе им. Дзержинского 
•составило в '1931 г. 50% , хотя в основ
ном производство было освоено лишь 
во II полугодии. Н а заводе «Красный 
путиловец» мы имеем за последние два 
года заметное снижение расхода металла 
на один трактор. Все это говорит о те* 
громадных ресурсах по снижению се
бестоимости, которые таят в себе от* 
расли машиностроения па 1932 И 
последующие годы.
Вместе с тем мы имеем в ряде п р о и з 
водства чрезвычайно большие п р ш т у с '
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ка, весьма неэкономный расход металла. 
Отношение технического веса изделия к 
черному весу полуфабриката в ряде слу
чаев составляет 1: 10 и даже больше. 
Процент технического веса в черновом 
весе очень низок. Громадное значение 
в неэкономном расходовании металла 
имеет также некомплектное снабжение. 
Несмотря на то, что по ВЭО в 1931 (г. 
мы имели заметное недовыполнение 
плана снижения себестоимости — всего 
лишь 5,4%, но все же были и дости
жения в области технико-производст
венных показателей, которые, правда, 
далеко не достигли планового уровня. 
Это последнее и обусловило в основ
ном недостаточное снижение себестои
мости. Экономия от снижения норм 
расходования материалов по ВЭО за і 
полугодие составила примерно 10 млн. 
руб.; нормы металла снижены на 10%, 
обусловило 60—70%  общей экономии 
снижения себестоимости в 1 полугодии. 
Резко отрицательно на уровень себе
стоимости почти всех отраслей машино
строения влиял! размер накладных и 
управленческих расходов. К ром е того 
обезличка и уравниловка способствова
ли резкому превышению плановых норм 
по труду.
Достигнутые успехи в ряде отраслей 
машиностроения по линии экономии 
металла получены при большом недовы
полнении плана рационализации (по ря
ду о б ’единений меньше 40—50%, кото
рый должен был обеспечить примерно 
половину экономии всего снижения себе
стоимости запроектированного на 1931г. 
По машиностроению намечено на 1932 г. 
13% снижения себестоимости, что по 
сопоставимой продукции определяет 
экономию (вместе с ВЭО) почти в 
400 млн. руб., которая на 192 млн. руб. 
должна быть обеспечена .планом ра
ционализации. Нормы расходования ме
талла при этом должны быть в сред
нем снижены на 15%, топливные нор
мы на 10% , производительность труда 
возрасти свыше 30%  при росте зар
платы па 13%. Достижение 13%-ного 
снижения себестоимости должно быть 
обеспечено дальнейшей жесткой эконо
мией металла, изменением конструкций, 
уменьшением .припусков, внедрением 
электросварки, заменой цветных ме
таллов черными, окончательным упразд
нением обезлички и уравниловки, внут
ренней прогрессивной сдельщиной и Осу
ществлением плана рационализации. 
Вместе с тем дальнейшее полное освое

ние новых производств обусловливает 
возможность повышения заданий ряду 
об’единений значительно выше сред
ней (ВАТ О — 30% ).

Легкая индустрия

Прорыв плана себестоимости но лег
кой и пищевой промышленности обус
ловливался главным образом слабостью 
хозяйственно-технического руководства 
в условиях сырьевых затруднений. Сла
бая трудовая дисциплина, низкая ква
лификация вновь набранной рабочей 
силы, текучесть ее в хлопчатобумаж
ной промышленности — это обусловли
вало здесь низкую производительность 
труда и непосредственно вытекало из 
существовавшей системы оплаты труда 
(уравниловка), слабого материального 
и культурного обслуживания рабочих 
масс, а  также недостаточного внедрения 
новых форм труда при плохой орга
низации перехода на эти новые формы 
труда (функционалка) и далеко недо
статочной эффективности. Вместе с тем 
мы имели явный срыв плана рационали
зации, обусловливавшего лучшее ис
пользование сырья и рабсилы.

Текстильная промышленность

Если 1 полугодие показывает некото
рое улучшение в использовании обо
рудования, то II полугодие — заметное 
ухудшение. Если в I полугодии 1931 г. 
производительность 1000 веретен в 1 
чар в ікилюио,метрах составила 296. то тк >
II полугодии мы имеем не свыше 280 
против 284 в 1930 г. и 299 но плану 
паі 1931 г. Аналогичную картину мы 
имеем и в ткачестве. Производитель
ность такого станка в 1 час в метрах 
в І полугодии составила 3,65, а > no
il полугодии — 3,3 против 3,42 в ,1930 г. 
З а  последний ряд лет мы в отношении 
использования прядильного и ткацкого 
оборудования не имеем каких-либо су
щественных сдвигов. Наиболее благо
приятные показатели дает 1928/29 г., где 
указанный показатель по прядильному 
оборудованию достиг 289 (правда, здесь 
динамика в силу изменения структуры 
и ассортимента весьма условна). Про
стои веретен в сентябре 1931 г. достиг
ли 11,5% (против 4,5%  в 1 квартале), 
а ткацких станков —  до 8V8 %  (I квартал 
3,8% ). Наряду с этим мы имели ухуд
шение использования сырья; выход ,пря-
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жіі из хлопка сішзился до 89%  (против 
92%  в 1930 г.), т. е. ниже, чем за 'все 
предыдущие .пять лет. Здесь конечно 
наряду с плохим использованием сырья 
не малую роль сыграли качество и 
структура сырья. Использованию обо
рудования корреспондировало исполь
зование рабсилы. В I полугодии 1931 г. 
выработка в килономерах в 1 человеко
час составляла около 44 против 42 6 в
1930 г., а в августе она понижается до 
41,7; то же по ткачеству — выработка по 
метроплотности в 1 человекочас в 1 по
лугодии 1931 г. 25 против 23,5 в 1930 г., 
а в августе 1931 г.—22,4. Здесь безу- 
словноліаряду с другими зависимыми от 
организации и управления причинами 
известную роль сыграло понижение ква
лифицированного состава .рабочей силы. 
Смеете с тем уравниловка являлась важ
нейшей причиной текучести. Зарплата 
.прядильщика в день составлял ! 3 р. 65 к, 
ткача на четырех станках —  3 р. 44 к., 
укладчицы — 3 р. 74 к., подавальщика 
топлива — 4 р. 60 к. и т. д. В резуль
тате хлопчатобумажная промышлен
ность закончила 1931 г. с повышенной 
себестоимогтыо на 5% . Правда, необ
ходимо учесть, что известную рол:, в 
повышении себестоимости сыграло про
изведенное повышение цен на хлопок.

Кожевенная промышленность

Кожевенная промышленность является, 
пожалуй, единственной из основных от
раслей легкой индустрии, перевыпол
нившей пятилетний .план по снижению 
себестоимости. Правда, здесь необходи
мо учесть и изменение структуры сырья, 
ассортимента и качества продукции, ко
торые вносят некоторые .поправки в те 
несомненные достижения, которые име
ем мы в этой области. З а  эти три го
да снижение себестоимости составило 
16,5%, а с учетом плана на 1932 г. сни
жение составит 20,7%  .против 21% , за 
проектированного на все пятилетие. 15
1931 г. мы имели всего лишь 1,5% сниже
ния себестоимости. Что касается удель
ных норм расходования сырья, то наря
ду с некоторым повышением (от 2 до 5%  
по подошве и полувалу глянцевому) мы 
имели по другим видам сырья улучше
ние использования на 5—6°/ . Вместе 
с тем удельные нормы расходов юали- 
pa и энергии не дают заметных сни
жений наряду с повышением расходов 
по зарплате на единицу продукции. Н е
смотря на повышение цен на кожсырі^*

в 1931 г. (на 3% ) цены не смогли сы
грать отрицательной роли для себе
стоимости кожевенно-обувной промыш
ленности в 1931 г., поскольку это ,не
повышение с лихвой было перекрыто 
изменением ассортимента и ценами на 
импортное кожсырье. Запроектирован
ное на 1932 г. снижение себестоимости 
но кожевенной .промышленности на 5°/о 
исходит из снижения норм расходования 
сырья на 2-3%, дубильных материалов 
на 5-6%, топлива и электроэнергии 
на 15-16%, при снижении затрат по 
зарплате на единицу продукции при
мерно на 5 %  (рост зарплаты на 7,9%) 
и стабильности цен на сырье топливо 
и материалы.

Резиновая промышленность

С некоторым перевыполнением пяти- 
летиего снижения себестоимости идет 
резиновая промышленность, давшая за 
три года почти 22°/ ) снижения себестои
мости, а за последние пять лет себе
стоимость в резиновой промышленноеш 
снизилась на 43% . Здесь наряду с 
технико-производственными достижени- 
ми заметную роль сыграло падение цен 
на импортируемый каучук. З а  девять 
месяцев 1931 г. себестоимость резино
вой промышленности снизилась на 5,95. > 
вместе с тем мы имели снижение рас
хода (в I полугодии) каучука почти 
на 2 %  и основных материалов на 8,5%.

Сахарная промышленность.

Основные технико-экономические пока
затели не давали улучшения в течение 
ряда лет и по сахарной .промышленно
сти. Нужно сказать, что сплошь и ря
дом плохое качество работы прикры
вается недостаточным качеством сырья 
и повышением цен на сырье. Повышение 
почти на одну треть себестоимости са
харной промышленности за последние 
три года не может быть об’яснеио ни 
низкой сахаристостью свеклы, ни по
вышением заготовительных цен на свек
лу. Выход сахара из свеклы зависит не 
тол!,ко от ее сахаристости, мы имеем 
почти ire снижающийся процент потери 
сахара в свекле (в среднем выше 3, 
причем на некоторых заводах потери 
достигают 5,8) и почти неизменный за 
последние пять лет коэфициент рас
ходования топлива (8,3—8,6 кг условно
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го топлива на 1 и, свеклы) ; снижение 
лишь на 0,1%  потерь может дать в
1932 г. свыше 200 ц дополнительно го 
сахара. Вместе с тем себестоимость сов
хозной свеклы за последние пять лег 
не только не снизилась, но заметно 
выросла. l i a  себестоимость сахара не
посредственно отражается весьма низ
кое качество хозяйствования в совхо
зах сахаротрестов.
Задание 16%-ного снижения себестои
мости сахара на 1932 г. является, не
смотря на его почти наивысший про
цент снижения в сравнении с другими 
отраслями, минимально необходимым и 
вполне достижимым при условии дей
ствительного поворота лицом к качест
венным показателям, внедрением хоз
расчета, твердого режима экономии, лик
видации обезлички и уравниловки на 
предприятиях Союзсахара (как на сах- 
заводах, так и в совхозах). Выход сахара 
из свеклы должен повыситься на 8— 
10%, топливные нормы должны быть 
снижены на 14-15%; себестоимость 
совхозной свеклы должна понизиться 
на 45%  при заметном; росте зарпла
ты рабочим заводов и совхозов и из
менениях системы оплаты труда. Боевой 
задачей сахарных заводов является сни
жение процента потерь сахара в, свек
ле не более чем до 2,5.
В отношении снижения себестоимости 
отраслей легкой и пищевой индустрии 
громадное значение имеет организаци
онно-хозяйственное укрепление колхо
зов и поднятие на должную высоту 
качественных показателей совхозов. Это 
является еще пока нетронутым источни
ком громадной народнохозяйственной 
экономики и дополнительным ресурсом 
Темпов нашего развития. Однако по 
ведущим отраслям легкой и пищевой ин
дустрии в условиях сырьевых затруд
нений чрезвычайно мало сделано в от
ношении лучшего использования налич
ных средств производства.

Роль отдельных факторов 
себестоимости
Низкие технико-производственные по
казатели являются основной и важней
шей причиной прорыва плана снижения 
себестоимости в 1931 г. Детальный ана
лиз показывает, что не было об'ектим- 
*Hjx причин, препятствующих выполне
нию плана качественных показателей 
й третьем году пятилетки. Плохое ис

пользование оборудования в ряде от
раслей в условиях слабого хозрасчета 
вызвало громадный рост накладных рас
ходов. Управленческие и накладные рас
ходы в ряде отраслей достигают пла
новых размеров при недовыполне
нии плана выпуска продукщш — это оз
начает рост этих расходов на едини
цу продукции, это означает несоответ
ствие между затратами на разверты
вание производства и фактическим раз
вертыванием — отсутствие гибкоспі в 
маневрировании, недостаточное руко
водство, игнорирование принципов хоз
расчета и режима экономии, слабость 
организационной шнщиативы в связи 
с специфическими трудностями роста в
1931 г. В черной металлургии больше 
трети от всего повышения себестоимо
сти в 1931 г. идет за счет накладных 
и управленческих расходов, в отраслях 
основной химии накладные расходы 
возросли в полтора и больше раза, в 
каменноугольной промышленности и 
в отраслях основной химии накладные 
расходы возросли па 20—-30%.
Как мы видим, рост накладных рас
ходов дают отрасли с наиболее не
благоприятными технико-производствен
ными показателями. Громадный темп Р< - 
сга производства в 1932 г. должен обес 
почить большое снижение щюцента на
кладных и управленческих расходов.
В 1931 г. сильно сказался на п о в ы ш е  
нии себестоимости промышленной про
дукции рост цен ira промышленное 
сырье. Ориентировочные подсчеты п о 
казывают, что неучтенное планом по
вышение цен на сырье, материал и то - 
ливо могло дать повышение себестои
мости всей промышленной продукщш н 
1,5%. причем по ряду сырьевых и те: - 
лоемких отраслей это влияние было 
гораздо больше. Повышение цен па  
лес отразилось на себестоимости бу
мажной, спичечной промышленности и 
на производстве стройматериалов. По
вышение цен н а  уголь (во II полугодии) 
не могло гае отразиться на себестои
мости чугуна и продукщш машиност
роения. Повышение цен на топливо 
отразилось весьма чувствительно на се
бестоимости производства стройматери
алов (в частности бесплановое повыше
ние цен в кустарной промышленности 
резко повлияло на себестоимость це
мента по линии тары и других 
отраслей). И з отраслей легкой инду
стрии цены на сырье заметно повлияли 
на уровень себестоимости в льняной,
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пеаько-джутовой и значительно мень
ше в хлопчатобумажной .промышлен
ности.
Помимо планового повышения в осо
бенности во второй половине 1931 г. 
значительный самотек в деле повыше
ния цен в местной и кустарной про
мышленности. Это нарушение советской 
политики цен заметно ударило по се
бестоимости ряда отраслей .промышлен
ности. Установленное для 1932 г. 
7% -пое снижение себестоимости с уче
том неблагоприятного влияния на 1932 г.

уровня цен на сырье, топливо и мате
риалы II полугодия 1931 г. означает 
фактически снижение за счет технико- 
производственных показателей и свя
занных с ними накладных и управлен
ческих расходов примерно в 8,2% ; при 
этом более трети всего этого сниже
ния должно быть получено за счет 
экономии сырья, топлива и материалов, 
2,6%  за счет накладных и,управленчес
ких расходов и около 2,2%  за счет за
проектированного соотношения в росте 
зарплаты и производительности труда.

4. Динамика слагаемых изменения себестоимости 
г. о всей промышленности

1927/28 г. 1928/59 г. 1929/1930 г. 1931 г. 1932 г.

Выполи. 

В %
ІІлан 

в о/о
Выполи, 

в °/„

Пллн
В %

Вы пол п. 

» °/о

Плав 
в о/0

Ожи д а е м .
ІШПОЛИ.
( в е с ь м а
о р н е и т . )

План

1. 3» счет технич< ских норм исполь- 
зоіацпя средств ир-ва . . . . __  2 2 -  2, 0 -  1. Б -  2 , 0 -  ! , 9 -  2 , 8 — 0, 5 — 3, 8

2. За счет труда (соотношение 
роста зарплаты к росту про- 
иаводкте.и носіи труда) . . . . -  1,5 -  2,6 -  1,4 -  3,7 — 1,5 -  5, 0 +  2, 9 ___ о  о» ,  -

3. За счет о г щих заводск. и вие- 
заводских расходов ..................... -  0 ,9 -  1 ,9 -  1 ,9 -  3 ,2 -  2 ,3 -  2 ,3 +  0 , 8 -  2/5

4. За счет цеп:...................................... -  1,6 — 0,5 -  0 ,4 -  1,6 -  1 , 2 — 0,9 +  1,5 +  1,1

Общее измепопие себестоимости. . — 0,2 -  7,0 -  5,2 - 1 1 ,0 — в ,8 —11,0 +  4,7 -  7 ,0

Перспективы 1932 г.
Если прорыв в области качественных 
показателей в 1931 г. обусловливается 
всеми теми причинами, которые приво
дились т. Сталиным в своей речи на 
совещании хозяйственников, то лишь 
строжайшее выполнение шести истори
ческих условий т. Сталина в 1932 Г. 
является гарантией безусловного вы
полнения плана качественных показате
лей в четвертом последнем году пятилет
ки. Факторы, обусловливающие 7% -пое 
снижение себестоимости в промыш
ленности (1,4—1,5 млрд. экономии) в
1932 г., исключают какую-либо ставку 
на самотек. «Рационализация и стан
дартизация производства, жесточайшая 
экономия в расходовании материалов п 
особешіости дефицитных, экономия ме
талла и топлива на единицу изделия, 
полное освоение новых технологических

процессов,^ беспощадная борьба с по
терями, обеспечение качества продук
ции, особенно в металлургии, начинал 
от качества руды и кончая готовыми 
фабрикатами,—все это является необ
ходимыми предпосылками улучшения ка
чественных показателей и роста ви>" 
трипромышленного накопления» (из ре
золюции XVII партконференции). 
Между тем имеющиеся данные за пер
вый квартал 1932 г. дают еще д а л е 
ко неблагоприятную картину в от но- 
ношении снижения себестоимости. В оТ' 
ношении среднегодового уровня 1931 г- 
себестоимость в январе и феврале за
метно снизилась в важнейших отраС' 
лях машиностроения (ВАТО, Союз с.е' 
льмаш, ВЭО и др.). По ВАТО снижс' 
пие за февраль в отношении среднего 
довой 1931 г. определяется в 29%  (р° 
заводу АМО за последние четыре sie' 
сяца около 40% ). Некоторое сниж ен^
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Дает нефтяная промышленность, прав
да, далеко недостаточное. По всем этим 
отраслям мы имеем продолжение непре
рывной за .последние годы тенденции 
снижения себестоимости. Продолжает 
оставаться выше среднегодового уро
вень себестоимости в каменноугольной 
промышленности, черной металлургии, 
химии и строительных материалов. Од
нако, что чрезвычайно важно, если 
взять февраль в отношении исходного 
пункта I квартала 1932 г., т. е. IV  квар
тал 1931 г., то здесь мы имеем опре
деленный сдвиг в этих наиболее от
стающих отраслях в сторону снижения 
себестоимости. Так по об ’единению 
«Уголь» себестоимости в I Квартале сни
зилась в сравнении с уровнем IV квар
тала 1931 г. на 2,5%, а в среднем по 
всей каменноугольной промышленности 
снижение за 1 квартал определяется 
около 2 %  (при превышении средне
годового уровня 1931 г. на 7—8% ). По 
«Стали» снижение в і квартале 1932 г. 
в отношении IV  квартала 1931 г. оп
ределяется почти в 14%, но Востокоста- 
лл — в 1,4%, но Спецстали— свыше 
20% ; в среднем к IV  кварталу 1931 г. 
имеем снижение на 12% при превыше
нии среднегодового уровня 1931 г. на 
7% . Аналогичную же картину дают от
расли х и м и ч е с к о й  промышленности. 
У к а з а н н о е  с н и ж е н и е  в о т н о ш е н и и  IV 
квартала 1931 г. при превышении еще 
среднегодового уровня 1931 г. в таких 
отраслях, как черная металлургия и ка
менный уголь, свидетельствует о наме
чающемся, правда, далеко недостаточном

сдвиге в сторону снижения себестоимо
сти после непрерывного роста себестои
мости из квартала в квартал в 1931 г. 
К  сожалению нет еще данных, опре
деляющих факторы изменения себестои
мости в I квартале 1932 г. Во всяком 
случае отмеченный сдвиг не обеспе
чил выполнения плана снижения се
бестоимости ві I Квартале. ГІо предвари
тельным данным, (по неполному кру
гу предприятий) себестоимость в фев
рале снизилась в сравнении с уров
нем IV квартала 1931 г. по ѵданным 
ІІК ТЖ пром  свыше чем на 6% .
Однако сравнение с IV  кварталом 1931 г. 
пе достаточно показательно, посколь
ку в ряде отраслей мы имели в IV 
квартале преувеличенные цифры себе
стоимости, так как всякие пересчеты 
(с плановых на фактические цены), а  
также прорывы, накоплявшиеся за год, 
списывались г. счет себестоимости IV 
квартала.
Данные за 1 квартал лишний раз гово
рят о громадных резервах, имеющихся 
для снижения себестоимости, о реа
льности получения в народном хозяй
стве в 1932" г. 1,4-1,5 дополнительных 
миллиардов рублей за счет сниже
ния себестоимости в промышленности, 
за счет лучшего использования рабо
чей силы, орудий й средств производст
ва. Несмотря на снижение себестои
мости по важнейшим отраслям тяжелой 
промышленности в 1 квартале 1932 г. 
в сравнении с JV кварталом 1931 г., ос
новная тяжесть снижения переходит на 
последующие три квартала.

Общие итоги плана топливоснабжения 
за 1931 г.

Я. Зем ккс

З а  истекшие три года первой иягнлет- 
(Ки топливной промышленностью достиг
нуты исключительные успехи как в от
ношении общего развития добычи топ
лива и структурных сдвигов в топлив
ном балансе, так и коренной технической 
реконструкции производственных про
цессов в каменноугольной, нефтяной и 
іорфяной промышленности. Н а фоне 
этих общих успехов итоги работы топ

ливной промышленное™ за 1931 г. яв
ляются достаточно яркими и показатель
ными. Нефтяная промышленность в 
1931 г. выполнила по д о б ы ч е  нефти пя
тилетку в 21/а года, расширила сеть неф
теперегонных заводов, приступила к ши
рокому строительству советских крекин
гов, в ударном порядке проложила неф
тепровод Армавир — Рос гов на-Дону — 
Никитовна и т. д. По каменноугольной
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промышленности был развернут и в га
нтельной мере осуществлен широкий 

фронт шахтного строительства, значи
тельно расширена механизация добычи, 
реконструированы основные производ
ственные процессы, введены в эксплоа- 
гацию новые угольные бассейны (Ка
раганда) н ряд местных угольных ме
сторождений (Боровичи, Букачача, Чок- 
ІІак, Печора, Канский бассейн и др.). 
а также реорганизовано управление ка
менноугольной промышленностью (ра
зукрупнение об'единений) и улучшены 
условия труда и т. д. П о торфяной про
мышленности значительно повышена 
роль в добыче менее трудоемкого и 
менее дорогого фрезерного торфа, уси
лена механизация вывозки торфа 
н т. д. Наконец в 1931 г. поставлено на 
прюімыінладные рельсы развитие за 
консервированной с 1923 г. сланцевой
і 1 ромышлениости.
Отмеченные достижения в области от
дельных топливных отраслей отразились 
благоприятно и на общих итогах топ
ливного баланса. Общая добыча в стране 
по промышленно-техническому! балансу л 
за 1931 г. составила 117,7% по срав
нению с общим размером добычи за
1930 г. н 114,2% но отношению к пя
тилетнему плану на 1930/31 г., при 
одновременном значительном повыше
нии доли местных топлив в балансе и ко 
личественном расширении добычи торфа 
и местных углей.
Кроме того резко изменилась сама 
структура топливного хозяйства страны. 
Значительно расширилось производство 
шектррзнертии на базе использования 

низкосортных местных видов топлива, 
увеличился масштаб отбора качествен
ных топлив (угли па коксование, уве
личение и углубление отбора светлых 
нефтепродуктов и т. д ) ,  впервые в про
мышленном масштабе начали действо
вать теплоцентрали, вступил в строй 
ряд мощных промышленных комбина
тов, использующих топливо и горючие 
отходы и газы по замкнутому тепло
вому балансу и т. п.
Однако эти без сомнения крупные об
щие и частные успехи и достижения 
топливной промышленности оказалисы іа 
данном этапе развития народного хо
зяйства явно недостаточными и неудо
влетворяющими возросшие нужды стра
ны как в энергетическом, так и специаль

1 И вот<роя учтены н< •  основные »ид топлива, ирги * дров и 
ѵуіфогато* под ва для населения и ѵромо светлых нефтеаро* 
А у кто и ( 6 « я і и м , в ор о»  ни, емвава м т. д.).

ных видах топлива. При отмеченных, 
достижениях все лее топливная промыш
ленность не выполнила своих произ
водственных планов как в 1930 г., так 
и в 1931 г. Отставание* в развитии топ
ливной промышленности по сравнению 
с общим масштабом развитая основных 
отраслей народного хозяйства и недовы
полнение топливной промышленностью 
своих производственных планов обу
словило напряженное положение в от
ношении топливоснабжения на протя- 
нии всего 1931 г.
I Іапряженность топливоснабжения вслед
ствие недовыполнения количественных 
заданий по добыче топлива при недо
статочных запасах топлива в стране 
уцупубляла'сь пониженным качеством 
топлива, неисправностью транспорта по 
завозу топлива потребителям, а также 
значительными пережогами топлива по 
линии почти всех крупнейших потреби
телей топлива.
Невыполнение производственных пла
нов топливной промышленностью по 
добыче всех видов топлива и транспор
том — по линии вывозки топлива в зна
чительной мере обусловливалось плохим 
организационным использованием на
личных ресурсов, кадров и технических 
средств, а  также и определенным от
ставанием технического развития этих 
отраслей от общих темпов развития 
основных отраслей народного хозяй
ства, потребляющих топливо.
В результате отмеченной диспропор
ции в темпах добычи топлива и еіх> ра
сходования не могли быть реализованы 
установки плана на 1931 г. по улучше
нию положения с запасами топлива в 
стране.
Общие количественные лимиты плана 
топливоснабжения на 1931 г. и их вы
полнение видны из таблицы 1. .Таким 
образом, несмотря па значительные 
достижения в общем плане добычи 
топлива за 1931 г. по сравнению с
1930 г. (повышение добычи по всем 
видам топлива от 10,2 до 64у,0 и сум
марно в условном топливе па 17,7%), 
план добычи топлива все лее был невы- 
полнен по всем видам топлива и в це
лом. Особенно низко выполнение пла
на по торфу (67,7%), по добыче ка
менного угля (67,7%) и сланцев 
(24,6%). План добычи неф™ и газз
і.ыполнеп на 84% , по темному нефте- 
топливу —  на 85.5%, по заготовке 
дров — на 73,4%  и по поставке дров -"  
на 80,5%-

.
План добычи и поставки топлива и его выполнение

д іл т о п л и в а

Общая заготовка дров (кроме самозаготовок сель
ского населения) в млн. скл. м3 . .

1. Поставка дрон пром.-техн. группа (млн. склад, м')
2. Д‘ бича торфа (млн. т) ..........................................
3. Дибича сланцев » ...................................................
4. Добыча каменных углРЙ (млп. т ) ........................

В том чиелн донецкий (млн т ) ..................................
5. Добыча нефти и г за (млн. т) .........................

Выход темного нефтетоплива с газом (млн. т) . .
И т о г о  добыча и заготовка по пром.-техн. 

группе без общих дровозаготовок и сиетлых 
нефте іродук іс в  (или. т условного 7 С00 калор. 
топлива)1 ....................................................................

Выполнено 

в 1030 г.

План на

1931 г.

Выполнено 
8а 1931 г. 
(предвари
тельные 
данные)

1931 г

к в л* ну ва  
1931 г.

. » %  

с  нылолмоя 
■ 1930 г.

9 0 , 0 1 5 0 , 0 1 1 0 , 0 7 3 , 4 1 2 2 , 2

6 4 , 0 9 0 , 0 7 2 , 5 8 1 » ,5 1 1 3 , 3

6 , 4 1 0 , 5 1 0  5 6 7 , 7 1 6 4 , 0

0 , 0 3 0 0 , 5 9 0 0 , 1 4 5 2 4 , в 4 8 3 , 3

8 3 ,  Ы ) 5 В , в 0 6 7 . 7 1 1 5 . 1

3 7 , 0 7 5 0 , 0 0 4 0 , 8 6 7 3 , 0 1 1 0 , 2

1 8 , 3 7 2 7 , 5 0 Ü 3 , 1 0 8 9 ,  и 1 2 5 , 7

1 2 , 4 0 1 7 , 1 0 1 4 , 6 3 8 5 , 5 1 2 0 , 0

! 7 8 , 0 0 0
1

1 2 4 , 4 0 0 9 1 , 8 3 2 1 7 3 , 8 1 1 7 , 7

П*-р«ш д в зглавнее топ. иво щовввѵден но к эфньи* итмі: дрова 1 скл. и*=гО,ІР8 т  условного топлива; тогФ 1 *• »овд.-су*ого 
*орФа-~--<М5 *1 >ев< виого топлива; с л  ипы—1 т = 0 ,Я  т  условного топлива; км м. угли в аависи&іоств от сорт в типа у г д іі от 0,46 до 
',0 т  условного ю плива (в С| еди»ч» 0,915 т );  шф»ъ 1 т  =  1,43 т  условного топ нк&

В то время как добыча топлива выпол
нена лишь на 73,8%  общего плана, 
фактический расход топлива составил 
85,7% плана потребления. Этот разрыв 
в темпах при почти абсолютном ра
венстве добычи и  расхода топлива при
вел к невозможности накопить погреб
ные за п а сы  топлива в стране (табл. 2). 
Невыполнение плана добычи торфа и 
высокая влажность добытого торфа, а 
*акже новизна дела и неподготовлен
ность потребителей к использованию 
Фрезерного торфа создали ряд труд
ностей для торфяных потребителей, в 
^ом числе по крупным электростанциям: 
НЦГРЕС, 5-j'i ГЭС в Ленинграде,

Ш атуре и др. Д ля ликвидации и  ослаб
ления этих прорывов и затруднений по 
торфу потребовалось дополнительное 
назначение нефтетоплива, донтоплива 
и дров для подмеси к торфу или замены 
его.
Общий расход топлива по основным 
группам потребителей можно видеть из 
приводимой ниже таблицы 3.
13 связи с указанным размером потреб
ления топлива по основным группам 
потребителей и выполнением ими своих 
производственных платюв стоит вопрос
об удельных нормах расхода топлива.
1931 г. дал неудовлетворительное вы
полнение заданий по снижению удель-

Итоги потребления топлива по промышленно-технической группе

В и д ы  т о п л и в а

ta>Ba и ді евесный уголь (млп. т3) ..............................
0°Р ф  (м лп. я і ) ..............................................................................................
р'нцы » .............................................................
^Ньплемыѳ уіли (млп. т ) ...................................................

той чи лн донецкие (м*н .. ...................................
®мноѳ исф іею пливо...........................................................

Всею в условном топливе (тип. т) .

л я  учреясіеннП п гороігкого населении 
Иыс. т  условного топлива, ориентировочно) . .

В с е г о ...................................................

1
Израсходо- 1 

u a  il'  » и  
1831 г. 

| п | ) С Д І іа |> і і Т - )

1931 Р н ч.
Р асю д за 

1930 г.

І І Л Ч І  Н а

1931 г.
к план у 
1931 г . ж 1980 т.

6 3 , 1 7  
6 , 0 5  
0 , 0 1  

5 0 ,  f  6  
3 8 , 6 8  
1 1 , 7 4

7 6 , 8 0
8 , 6 8
0 , 2 1

7 4 . 1 0
5 1 . 1 0  
1 4 , 2 0

7 4 , 3 9  
7 , 8 8  
0 , 1 3  

5 6 , 8 2  
4 1  , К 0  
1 3 , 9 9

9 6 . 8
9 0 . 8
6 1 . 9  
7 6 , 7
8 1 . 4
9 8 . 5

1 1 7 . 8  
1 3 0 , 2  

1 3 0 0  
1 1 1 , 4  
1 0 7 , 6  
1 1 » ,  2

7 8 9 1 6 1 0 5  3 3 0 9 0  2 7 4 8 5 , 7 114,4

3  7 5 0 4 0 0 0 3 roj 9 0 , 0 96,1

8 2  6 6 6 1 0 9  3 3 0 9 3  8 7 4 8 5 , 8 1 1 3 , 5
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3 .  Расход у славного топлива по группа* потребителей
(в  тыс. тонн) _____________

19» Г. 1931 г. в %

П о т р е б и т е л и 1930 г. плап
расхода

расход фак
тический

к плану 
на 1931 г.

к выполнен 
на 1930 г.

18319
2 820 

34 2291 
4  282 
3 U23

24 000 
4010  

45 040 
6 8Ü0 
4 770

21 Г 2
3 482 

38 628 
6 662 
2 591

88,2  
ЯП,8 
85,7 
97,1 
54,3

115.5 
123,2 
112,8
155.6 
71,5

Итого по потребителю .......................... 63 279 84 690 72 535 85,6 114,6

Топливная промышленность..............................................
Потери при коксовании и у гл еж ж ен и и .....................

7С28 
3 481 
5148

} 13 430 
7 *20

8 778 
3 677 
5 284

} 92,7  
73,2

118.5
102.6

78916 105 330 90 274 85,7 114,4

» Б из учета впиеоиых » доиеішых гавои , из которых иервыо условно учтены в потерях при коксовании, а  доионвы о газы  вооби« 
не учтены в балансе. _____________  _

«ык норм тодлиза Так например вместо 
заданного планом расхода топлива на 
железнодорожных паровозах на 10 тыс. 
т/км  брутто работа по |0,2б6 т  уел. 
топлива (экв. КНГТС), фактический .рас
ход составил 0,299 т, иеревысив плано
вое задание па 12,4%) и несколько перс- 
высив нормы расхода 1930 г. (0,297 т ) . 
Д алее по Есем электростанциям район
ного значения средневзвешенная норма 
расхода топлива на 1931 г. была уста
новлена в 0,765 кг  на 1 квтч, а фак
тический расход составил 0,794 кг, дав 
снижение против 1930 г. на 10,8% 
(за счет ввода новых агрегатов мощно

стей с пониженными расходами топлнв- 
ва), но превысив плановую норму на 
3,8 процентов.
ГІо черной металлургии нормы расхода 
точно так же превышены. По заводам 
«Стали» плановое задание но чугуну 
было 1,215 т  кокса на 1 т  чугуна, 
фактический же расход составил около 
1,33 тонны (превышение на 7% ) против 
фактического расхода за 1930 г. в 
1,22 т . Ь  то же время произошло 
повышение ipaqxm a кау^нпо,го угля 
(шихты) на выжиг кокса. При норме 
в 1 ,33  т  шихты на 1 т кокса, факти
ческие расходы составили от 1 ,3 6  до 
1,42 т, а иногда и больше, что в шелом 
приводил» к  значительному перерас
ходу топлива по черной металлургии 
(с учетом коксования).
Точно также имели место значитель- 
ные пережоги топлива по ряду осталь
ных отраслей промышленности: по огне

упорам вместо нормы 0,303 т фактиче
ский расход составил 0,420 т  на 1 /?/, 
до стекольной промышленности факти
ческие расходы в 1931 г. (1,835 т  на
1 т  изделий) превысили таковые за
1930 г. на 3,5% ; до сахарной промыш
ленности имеем повышение на 7,5%  
и т. д.
Необходимо со всей категоричностью 
отметить, что невыполнение заданных 
удельных норм расхода топлива явилось 
пе менее важным фактором в общем 
напряжении топливной ситуации, чем 
невыполнение планов добычи топлива. 
Целым рядом обследований предприя
тий со стороны регулирующих, рацио
нализаторских и контрольных органоР 
были вскрыты многочисленные случай 
бесхозяйственности в хранении топлива, 
использовании отбросов, использовании 
энергии, пара, тепла и т. д. Поэтому 
пи в коем случае нельзя переложите 
ответственность за1 пережоги топлива 
лишь на низкое качество последнего, 
как это пытаются делать почти ѵсс 
потребители топлива. Качественный 
фактор безусловно сыграл отрицателе 
ную роль, но не в меньшей мере эгоТ 
пережог топлива обусловлен недоста* 
точным вниманием потребителей к р*1' 
ционіалыяому ведению тепло-силово*101 
хозяйства и использованию топлива 
энергии. Развернутая в IV квартал^ 
кампания по борьбе за экономию тоП' 
лива дала некоторый положительны*’ 
перелом в этом деле, однако дале‘(0 
недостаточный.

Что касается роли отдельных видов топ
лива в балансе, то приведенная ниже 
таблица 4 показывает, что наряду с по
ложительным, хотя и недостаточным 
сдвигом в отношении расширения роли 
местных углей и торфа мы имели зна
чительное абсолютное и относительное 
повышение роли древесного топлива и 
нефтетоплива при одновременном сок
ращении роли каменных углей в целом. 
Такое решение топливной проблемы вы
зывалось особенно плохим ходом добычи 
угля в течение первых трех кварталов
1931 г. при несколько лучшей ситуации 
с нефтетопливом и дровами.
Усилению роли дров также способст
вовал перевод целого ряда потребителей 
на местные виды топлива в порядке са
мозаготовок. Нельзя не отметить, что 
топливный баланс при этих условиях 
безусловно был перегружен дровами, 
что в свою очередь создавало ряд за
труднений в деле перевозки дров по 
железным дорогам и при переводе по
требителей с угля на дрова.
В отношении топливоснабжения райо
нов, обеспечиваемых дальнепривозным 
топливом, 1931 г. прошел при наличии 
отрицательных показателей топливного 
хозяйства в районном разрезе. Основ-

S. Расход топлива по районам
<в тысячах тонн)

4 .  Участие видов топлива в расходном балансе

Вилы топлива

Участие » рас
ходной баланса

» °/о

оК И
« 5
М о и
a л &s  в1 Н
я "*м

я  ■ £■К п а
1930 г. 1931 г.

Древесное топливо . . . .

Сланцы ......................................
Донецкое топливо.................

15,1
3,5

48.0
12.1 
21,3

15,5
4,1

45,2
13.1
22.1

4 0 ,4
+ 0 ,6

- 2 , 8
+ 1 ,0
+ 0 ,8

100,0 100,0' —

ные промышленные районы: Ленинград
ская, Московская, Ивановская, Ниже
городская и Уральская области в зна
чительной мере свое топливоснабже
ние строили за счет дальнепривозного 
топлива. При значительном абсолют
ном росте потребления топлива в этих 
областях и невыполнении ими своих 
производственных планов по добыче 
местных видов топлива абсолютно по
высилось количество дальнепривозного 
тодлива для этих областей.

О б л а с т и 193"1 г. 1931 г. 1931 г. в о/„ 
к 1930 г. 1930 г. 1931 г. 1931 г. л »/, 

к 1930 г.

по донтопливу а пефтстопливу

Ленинградская ...................................................

Ивановская промы ш ленная.........................
Нижегородский край..........................................

2 540,1 
2 846,3 

675,1 
508,7

2 851,4 
2 9 .’3 ,9  

675,1 
687,6

112,0
102,5
100,0
135,0

460.1
729.2 
293,0 
483,8

587.0  
848,4 
379,8
600.0

127,4
116.3
129.3 
123,7

Итого по 4 областям................. 6 570,2 7138,0 108,6 1 966,1 2415,2 123,0

Кувнѳцкоѳ топливо

1 363,9 1660,8 121,5 — — —

Указанные обстоятельства плюс недо
выполнение навигационного плана по 
завозу нефтепродуктов на Волгу не
изменно влекли за собою увеличение 
средних пробегов топливных грузов по 
Железным дорогам. Мы имеем значи
тельное повышение пробегов топливных 
грузов, что конечно увеличивало труд
ности транспорта в деле выполнения 
общего плана перевозок.
К отмеченным затруднениям в отноше
нии топливоснабжения в 1931 г. необ

ходимо причислить также неисправную 
работу транспорта по перевозкам топ
лива.
К  концу года накопились значительные 
запасы невывезенного угля в Донбассе, 
Кузбассе и Караганде, запасы нефте
топлива и нефтепродуктов на промыс
лах, запасы дров на некоторых погру
зочных .пунктах и т. д. Выполнение ме
сячных планов погрузки углей в  ІѴі 
квартале например по Донбассу про
текало в следующих размерах:
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Ход пзгрузчн у п я  а Донбзге
(колич. вагонов в сутки)

И л а и
В , и  л е -

и п ч
0/0 ІШПОЛ- 

н ѳ н и л .

О к т я б р ь  1931 
Ни«- рь 1931 
Д ' к а о р ь  1931

.  .  . 6 650
6 735
7 100

5 427 
5 211 
5 435

81.6
77,3
76,6

В результате такой работы транспорта 
к 1 января 1932 г. запасы угля 'и антра
цита в Донбассе возросли против запа
сов, бывших на 1 января 1931 г . , на 
520 тыс. т, или 29 тыс. вагонов. Только 
в январе текущего года началось за
метное улучшение отгрузки угля) в Д он
бассе.
Весьма неблагоприятно отразилось на 
зимнем межнавигационном нефтеснабже- 
нии 1932 г. невыполнение плана завоза 
нефти по Волге в навигацию 1931 г. 
При плане завоза нефти из Астрахани 
водою в количестве 7 809 тыс. т  выве
зено фактически 6 280 тыс. т, в том 
числе по нефтетопливу при гіліне 
в 5 263 тыс. т  завезено 4 214 тыс. т. Т а
ким образом недозавоз почти целиком 
пал на темное нефтетопливо, что в свою 
очередь повлекло за собою весьма на
пряженное положение с железнодорож
ными перевозками нефтепродуктов в 
связи с переадресованием отгрузки неф
ти на промысла вместо волжских приста
ней. Вызванные недодобычеп топлива 
и плохой работой транспорта затруд
нения требовали для их устранения при
нятия ряда исключительных мер.

'Прежде всего по линии потребителей 
топлива явилось необходимым п ер есм а т 
ривать и ломать их топливный режим, 
заменяя одни виды топлива другими, 
переадресовывая топливо с колес и 
устанавливая очередность отправки и 
отгрузки топлива потребителям. Этими 
мерами в значительной степени у стр а
нялись перебои в снабжении важнейших 
потребителей, но по линии бытовых и 
мелких промышленных потребителей по
лучалась значительная недодача им то
плива.
Основными мероприятиями в области 
вывода страны из топливных затрудне
ний конечно должны были быть меро
приятия по обеспечению решительного 
перелома в добыче в основных уголь
ных бассейнах и прежде всего в Д он
бассе. Н а разрешении этой задачи были 
сосредоточены усилия партии, прави
тельства и советской общественности и 
прежде всего по линии решительного 
перехода на широкую механизацию всех 
трудоемких и тяжелых производствен
ных процессов, по линии технической 
реконструкции самих производственных 
процессов и по линии лучшей органи
зации труда с одновременным улучше
нием оплаты труда, устранения уравни
ловки и обезлички, улучшения бытового 
и культурного обслуживания трудящих
ся и т. д.
Результаты принятых мероприятий до
статочно выпукло могут быть выявлены 
например при сравнении динамики по
квартальной за 1931 г. добычи угля в 
Донбассе по предприятиям «Угля» 
(Украинская часть Донбасса).

6 .  Добыча угля в Донбассе па предприяти и  «Угля»
(в тыс. тонн)

Л
П е р и о д ы

Общая добыча аа 1Ö31 г. В т. ч. меламиниров. пн*я добыча

И" плану фаьтич. %  нып. по плану фактич. % »ыи.

II » . . • . • ..................................
III »> ...........................................................
IV » ..................................................
За г о д  п о  об* д и н и п  ю «Уг.»ль».....................
Ш  Донка'с у  и ц е л о м ......................................

1 2913 
1 1716 
1 1 и21 
1 317.Î
4  9425
5 НОШ

8170  
8 7 , 2  
h 455 

10 6-12 
30 0 (9 
40 501

63.3
74.9
72.3 
80,8
72.9
72.3

9 346 
9 292
9 <101

10 67! 
38 7 0 
44' 00

5017 
5 770
5 6*8
6 860 

23 315 
2« 845

53,7  
62,1 
6 -,3 
64 , і 
60,2  
61,0

Как видно из приведешіых цифр меха- 
дизировашіая добыча резко повысилась 
в IV  квартале, составив 6860 тыс. т, 
или 64,5IJ/o всеі* добычи «Угля», при 
доле механизированной добычи по «Уг
лю» за 1 квартал 1931 г. 5 017 тыс. «г,

или 61,3°/о- К концу года механизирован' 
пая добыча составила уже свыше 70°/о 
от общей добычи по Донбассу в целом- 
Необходимо при этом иметь в виду, чт^ 
одним общим ростом механизированно!'1 
добычи далеко не исчерпываются пока'

затели и успехи механизации. К концу 
года значительно возросло общее ко
личество механизмов и в том числе 
тяжелых врубовых машин, повысилась 
производительность на 1 ‘машину (по 
способу Карташова до 3 500 т), уве
личилось число циклов, расширилась 
комплексность механизированного про- 
цессса и т. д.
Общим ростом шахтного фонда, рез
ким повышением контингентов механи
зированного оборудования, лучшей ор
ганизацией труда и усилением техни
ческими кадрами, а также уменьшением 
текучести рабочей силы и обезлички 

к концу 1931 г. заложен крепкий 
фундамент в каменноугольную промыш
ленность для обеспечения успешного 
выполнения производственных заданий
1932 года.
На выполнении контрольных цифр на
1932 г. по топливной промышленности 
сосредоточено внимание партийных и 
правительственных органов и всей со
ветской общественности. В этих целях 
выделены необходимые финансовые и 
-материальные средства, расширяются 
жилищные фонды и кадры и т. д. Про
изводственные планы по углю, нефти, 
торфу и дровам безусловно должны 
быть выполнены, но одним количест
венным выполнением планов далеко еще 
не разрешаются задачи топливного пла
на на 1932 г. Наряду с количествен
ным ростом добычи топлива необходимо 
резко заострить внимание на повыше
нии качества топлива (уменьшение золь
ности углей, лучшая просушка фре
зерного и кускового торфа, сухие дро

ва и т. д.) и на обеспечении добычи 
и отбора качественных углей для метал
лургии и коксования и спекающихся 
углей для примеси к тощим антраци
там и штыбам для рационального сжи
гания последних.
Самым решительным образом должно 
быть покончено с бесхозяйственностью 
и расточительством в области исполь
зования топлива, должны быть приве
дены в порядок топливные склады, 
улучшено сжигание и рациональное 
расходование топлива.
Крупные капиталовложения в тран
спортное хозяйство и усиление выпуска 
вагонов, цистерн, паровозов и судов 
наряду с лучшей организацией ра
боты транспорта должны ликвидировать 
неисправность транспорта в 1931 г. по 
общим перевозкам и по части пере
возок топливных грузов.
Наконец широкое привлечение заин
тересованных потребителей и областей 
в порядке самозаготовок к усилению 
заготовок местных видов топлива: ме
стных углей, торфа, дров и суррогатов — 
должно обеспечить выполнение полно
стью плановых заданий и поставки мест
ных видов топлива.
Суммою всех перечисленных мероприя
тий на основе активнейшей борьбы 
горняцких масс и всей рабочей общест
венности и технических кадров за вы
полнение количественных и качествен
ных заданий по плану на 1932 г. со 
стороны топливного крыла хозяйства 
должна быть обеспечена полная возмож
ность дальнейшего развертывания со- 
циалистического строительства.

Транспорт на пороге второй пятилетки

А. Г а л и ц к и й

За истекшие годы пятилетки к вопросам 
транспорта было приковано особое вни
мание партии и рабочего класса Совет
ского союза. Наряду с металлургией, 
топливом и машиностроением транспорт 
является одной из узловых и решающих 
Проблем в строительстве социализма. 
В решениях XVI партс’езда, XVII парт
конференции и ряда пленумов Ц І\ 
]іКП(б) имеются специальные указания

о путях преодоления затруднений на 
транспорте и перспективах его соци
алистического развития. Лишь благо
даря твердому проведению этих дирек
тив и борьбы за линию ленинской пар
тии против оппортунизма в области тран
спортной теории и оппортунистического 
руководства,, наш советский транспорт, 
несмотря на значительную техническую 
его отсталость, развивается такими Т е м 
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нами, о которых не могли мечтать даже 
самые передовые в технико-экономиче
ском отношении капиталистические 
страны.
Мировой экономический кризис, развер
нувшийся на базе общего кризиса капи
тализма, особенно резко отразился на 
состоянии капиталистического тран
спорта. Несмотря на большую, чем в 
других отраслях хозяйства степень мо
нополизации, дающей казалось бы воз
можность извлечения транспортными 
предпринимателями особых прибылей 
(«сверхприбылей»), транспорт капитали
стических стран не в меньшей степени 
охвачен и потрясен криз-исом, и по своей 
работе находится ниже уровня даже 
довоенных лет. Т ак по сравнению с
1929 г. доходы от транспорта в 1931 іг. 
составляли в СА СШ  67,4%, в Герма
нии— 72,1%, в Англии — 85,8%  и во 
Франции — 91,2%. Таким образом 
уменьшение доходов по этим важней- 
нейшим капиталистическим странам до
стигает 30—35%.
Т от же процесс упадка иллюстрируют 
далшые об общем пробеге грузов, ко
торый в 1931 г. по некоторым странам 
оказался ниже довоенного уровня.

1. Прпбег грузов в поездах коммерческого
д в и ж е н и и
(в млрд т-км)

Г о д ы
а?
Я
чщ
Я
<

Я
N
И
Я
Я

£

«
3
S
А
Ъ

tf
3

•J С
А

С
Ш

Я
Я
яо
3

1918 32,0 57,3 37,7 440,5
192S 29,0 7 .1 ,-2 43,4 67,7 636,7 13,3
1929 Зі-,8 76,4 46, G 58,1 657.3 13,1
1930 29,2 61.0 45,2 48,6 564,0 11,2
1931 27,1 52,3 39,7 42,6 473,3 . . .

Уменьшились за это время в значитель
ной степени также и пассажироперевоз- 
ки. Так в Германии в 1929 г. ,общий 
пробег пассажиров составлял 3 938 млн. 
пасс-км в 1930 г.—3 685 млн., а в 1931 г— 
3166 млн. Еще более резкое сокраще
ние нассажироперевозок имеется в 
СА СШ : в 1929 г. общий пробег пас
сажиров составлял 4 283 млн. пасс.-км, 
р 1930 г.—3 755 млн., а в 1931 г.— 
3084 млн., т. е. почти на 30%  меньше. 
Резкое уменьшение работы капитали
стического транспорта не могло пе обо
стрить конкуренции между отдельными 
железнодорожными предприятиями. Ряд 
крупнейших из них обанкротился. Од
новременно возросла конкуренция меж

ду отдельными видами транспорта. З а 
консервировано большое число стро
ящихся железнодорожных линий. В 
'СА СШ  даже закрываются некоторые 
уже функционирующие железнодорож
ные линии. Закрылся также ряд круп
нейших паровозо-вагоно-строительньгх 
заводов.
Сокращение работы транспорта, зак
рытие отдельных транспортных пред
приятий сильно ударило по материаль
но-экономическому положению тран
спортного пролетариата. Большие массы 
рабочих-железнодорожников выброш е-. 
ны на улицу, пополняя неслыхано воз
росшую армию безработных. Т ак в 
Германии в 1929 г. насчитывалось
715,7 тыс. рабочих-железнодорожников, 
в 1930 г. 685,2 тыс., а в 1931 г.—
645,2 ты с. Еше большее сокращение ра
бочих-железнодорожников было в 
САСШ : в 1929 г. они составляли
1 695 тыс. чел., в 1930 г.— 1538 тыс., а 
в 1931 г.— 1303 тыс. Таким образом 
только на железных дорогах СА СШ  
за 1929—1931 гг. сокращено около 
400 тыс. рабочих. {
В области технического перевооруже
ния за последние годы капиталистиче
ский Транспорт имеет немного дости
жений. Это и не могло! .быть .иначе 
при современном его состоянии. О т
дельные успехи’капиталистической тех
ники в области транспорта не могли 
получить широкого распространения. 
Достаточно вспомнить протест англий
ских топливных магнатов, владельцев 
каменноугольных шахт Англии, против 
правительственного проекта электри
фикации отдельных железнодорожных 
участков Англии. Этот проект непосред
ственно задевал их интересы, так как 
при этом они теряли одного из основ
ных потребителей своего угля (паро
воз). А ведь на топливом рынке капи
талистический мир имеет особое пере
производство. Такое іже сопротивление 
противостоящих групп капиталистоР 
встречал всякий проект других рекон
структивных мероприятий.
Совершенно иные тенденции характе
ризуют хозяйство Советского союза- 
Имея ряд трудностей, на преодолений 
которых мобилизуются все силы рабо* 
чего класса СССР, наша страна теМ 
не менее успешно завершает выпоЛ' 
нение пятилетки в четыре года. 
имеем лод'ем всего народного хозяЙ' 
ства, рост всех его основных п о к а з а '  

■гелей.

Нароллое 202 нй с по СССР

Эти общие успехи не могли не отра
зиться на работе транспорта. З а  это 
время хозяйство транспорта значитель
но укрепилось. Доходы советского тран
спорта с 1 581 млн. руб. в 1928 г. увели
чились до /1 975 млн. в 1929 г., до 
2482 млн.—в 1930 г., до 2755 млн.— 
в 1931 г. и наконец на 1932 г. запроекти
рованы в размере 3 582 млн. Характер
ным является при этом то, что тран
спортные доходы увеличились не толь
ко абсолютно, но и относительно. Так 
удельный вес транспортных доходов в 
общем доходе страны в 1928 г. состав-

2 .  Выполнение пятилетнего плана

лял 5,98%, а  в 1931 іг. составил 7,24%. 
Крупное капитальное строительство, 
рост индустриальных и аграрно-ин
дустриальных гигантов, коллективи
зация крестьянских хозяйств, Оживле
ние товарооборота, а также и улучше
ние материально-экономического благо
состояния трудящихся СССР определи
ли бурный рост работы транспорта. 
Транспорт, в особенности железнодо
рожный, находится в числе тех отраслей 
хозяйства, которые по своей продукции 
выполняют пятилетку раньше срока, и 
даже быстрее чем в четыре года.

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1933 г.

Приведенная работа ж. д. (Общий /  
пробег грузов п пасс, в млрд т км) \

план
фактич.

121,5
147,0

135,7
188,4

152,6
210,5

172.8
263.8

193,1

і
Иеревсэка груаов (или. ni) ............. j план

фактич.
102,7
187,6

183,3
238,7

203,4
254,9

226,0
320,0

281,0

!
Перевозка пассажиров (млн. пассаж.) | план

фактич.
302,0
365,2

319,5
557,4

337,5
708,9

358,5
890,0

455,0

Общая работа железных дорог уже в
1931 г. .составила 210,5 млрд. т-км, ь 
то время как по пятилетнему плану на 
последний (1933) год проектировалась 
работа лишь в 198,1 млрд. т-км. В итоге 
же четвертого года пятилетки (1932) 
общая работа железных дорог достиг
нет 263,8 млрд. т-км, т. е. на 33%  боль
ше пятилетнего плана.
В большей степени перевыполнен план 
по общему пробегу пассажиров, соста
вивший в 1930 г. 51,8 млрд. пасс-км, в
1931 г.,— 61,1 млрд., вместо намеченных 
на последний год пятилетки 35,4 млрд. 
пасс-км. Стремительно росла гакже 
грузовая работа железных дорог. О б
щин пробег грузов в 1928 г. составлял
95,5 млрд. т-км, в 1929 г.—115,0 млрд.,

о .  Динамика оГщей раСоты железных дорог

1928 г. .929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

Общий пробег гру. 
вон и пассажи
ров (млрд. т-км) 

Общий пробег гру
120,0 147,0 188,4 210,5 263,8

зов (млрд т-км) 
Общий пробег пас

сажиров (млрд.

95,5 115,0 1S6.5 149,5 188,8

пасс-км) . . . . 24,5 32,0 51,9 61,0 75, 0

в 1930 г.—136,5 млрд., в 1931 г .—
149,4 млрд., а на 1932 г. намечен
188,8 млрд. т-км, в то время как по пя
тилетнему плану пробег последнего го
да пятилетки должен был составить 
лишь 162,7 млрд. т-км.
Среднесуточная погрузка в 1928 г. со
ставляла 32,4 тыс. вагонов, в 1929 г.— 
38,7 тыс., в 1930 г.— 46,3 тыс. и ,-в
1931 г.— 49,3 тыс. вагонов.
Благодаря прорыву) в 1 (квартале 1931 г. 
темп роста погрузки в 1931 г. несколько 
замедлился. Мобилизацией всех сил на 
транспорте, перестройкой его работы на 
основе указаний т. Сталина, прорыв в 
следующих кварталах был ликвидиро
ван. Среднесуточная погрузка в октяб
ре-ноябре 1931 г. достигла 55 тыс. ва
гонов, а на 1932 г. намечена уж е в раз
мере 62,0 тыс. вагонов.
Успехи достигнуты также и в работе 
водного транспорта. Г1о речному тран
спорту перевозки 1929 г. составляли
51 млн. т , _в 1930 г.—63 млн., в 1931 г.— 
87 млн., а на 1932 г. намечено 114 млн. 
И  тут наметка пятилстнего плана в
77,5 млн. т  оказалась далеко' превзой
денной. П о морскому транспорту грузо
оборот с 31,6 млн. т в 1929 г. вырос
ло 45,5 млн. в 1930 г., до 47,0 млн. в 1931 г. 
и намечен на 1932 г. в ,68 шли. По пяти-
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'ліТгіШ ж ё  в  последнем году Г р у З О О О -  
рот должен был составить лишь
51,9 млн. т. Эти успехи являются осо
бенно знаменательными, так как в де
ле восстановления работы водного тран
спорта мы испытывали особые затруд
нения. Удельный вес водного грузообо
рота, речного за тягой и морского (при 
ука апном стремительном росте железно
дорожного грузооборота) с 18,0°/'о в
1928 г. возрос до 18,3% в 1929 г., до 
20,3% — в 1931 г.. а в 1932 г. доста
вит 20,6%. Д о начала же первого пя
тилетия была обратная тенденция: в
1926 г. водные перевозки составляли 
19,1%, в 1927 г.— 18,2%, а в 1928 г. 
еще меньше — 18,0%.
Но повышение удельного веса еще не 
значит, что водные перевозки будут 
расти при уменьшении железнодорож
ных, что основная масса грузооборота 
будет передана на реку и море. Ве
дущим видом транспорта остаются все 
же железные дороги, и основной за 
дачей является реконструкция желез
ных дорог, новое техническое их воо
ружение и электрификация в сочета
нии с развитием и реконструкцией ос
тальных видов транспорта, в том чис
ле и водного.
Бурный рост грузовой работы всего 
советского транспорта полностью вы
текает из общих темпов социалисти
ческого строительства. Только сторон
ники оппортунистической теории «за
тухания» грузооборота, сторонники по
строения пресловутого «внутрирайон
ного» социализма могут говорить о не
нормальности этого процесса. Правда, 
в составе нашего растущего грузообо
рота, благодаря неналаженному опера
тивному планированию его, все еще 
есть большое количество иррациональ

4 . Перса, зка пассажиров

ных перевозок, встречных, повторных 
и т. д., но конечно не этим об'ясня- 
ется рост нашего грузооборота.
Нельзя признать ненормальным и рост 
дальности пробега грузов. В 1923/24 г. 
средняя дальность пробега всех грузов 
составляла 500 км, затем, из года в 
год повышаясь, в 1930 г. она соста
вила 561 км, в 1931 г.—586 км, а на
1932 г. намечена 590 км. Освоение новых 
окраинных районов естественно долж
но привести к увеличению дальности 
пробега. Ь  соответтсвии с этим совер
шенно перекраивается карта грузопото
ков.
Если \в довоенное время и даже в |ііе- 
давние годы грузооборот преимущест
венно концентрировался на юге и в 
центральной России, то в настоящее 
время большие массы грузопотоков все 
больше и больше перемещаются на 
восток и на юго-восток, в новые рай
оны угля, металла и новых индустри
альных строек.
По перевозкам пассажиров, как уже 
отмечалось, имеется еще более бурный 
рост, в два раза превышающий намет
ки пятилетнего плана (см. табл. 4). 
Чрезвычайно растут пассажирские пе
ревозки в пригородном сообщении. По 
сравнению; с 1928 г. в 1931 г. .они воз
росли почти в три раза. "Удельный вес 
их в общих пассажироперевозках стал 
составлять 61%  вместо 54%  в 1928 г. 
Этот рост находится в соответствии 
с расширением зоны городов и ис
пользованием для постоянного место
жительства пригородных местностей. 
Растут перевозки пассажиров и в даль
нем сообщении, причем значительно 
увеличивается средняя дальность про
бега пассажиров. Одновременно с 
■ростом пассажирских перевозок по

І і о к и в а т с д и 1938 г. 1920 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

Общие перевозки (п т м с . ) ................. 291118 365 239 557 422 70S 900 890000
Средняя дальность ( к м ) ..................... 85 84 93 86 84
Общий пробег (м ін. пасс км) . . . . 24 484 32 004 51 831 61100 75 000

В том числе: 
а) в прямом и местном сообщении

240 337 273 800пѳренояки (тыс.) . . • ..................... 134 090 173395 265 000
средн. -дальн. клі).................................. 154 158 1 ч5 185 226
общ й пробег (м.ін. пасс—км) . . . . 20 717 27 400 44 218 50 658 600 0
б) в пригородном сообщении перевоз 157 028 191 844 317 228 435 100 625 000

ки ( т ы с . ) ..............................................
24 24средняя далі.п. (км) . . .  . . . 24 24 24

общий пробег (млн. пасс.-км) . . . . 3 767 4 604 7613 10442 15000
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перевозки пассажиров
(в млн.)
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железным дорогам растут пассажиро- 
перевозки и по водным путям, как 
это видно из следующих данных (в 
\г;ш. пассажиров) :

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Ручной транспорт . . 20,0 23,0 35,9 33,1

Морской » . . 1 ,3 2,1 2,6 2,8

Произошли изменения и в составе гру
зооборота. В 1928 г. основные индуст* 
риальные грузы составляли 53% , в на
стоящее я:е время уже свыше 60% . 
Особенно характерен в перевозках рост 
удельного веса каменного угля и строи
тельных материалов минерального про
исхождения. Несколько отстают пере
возки нефтегрузов, ибо значительная 
часть их стала перебрасываться по неф
тепроводам. В целом же индустриали
зация грузооборота непосредственно 
вытекает из общего процесса индуст
риализации нашей страны (см. табл. 5). 
В итоге пятилетки за три — четыре 
года мы имеем не только рост рабо
ты транспорта, но и расширение его 
производственной базы. Наш транспорт 
за это время не только не «проедал» 
своего основного капитала, но из года

Э. Структура грузооборота
(В м л н . то н н )

Виды грузов
и

сосмо»
с*
СТ>
смсо

ОСОо» 193
1 

г, £
«м
3

В с е г о  . . 

В том числе основ

156,2 187,6 238,7
'
254,9 320,0

ные индустриаль
100.8 129,4 138,6ные грузы . . . 82,9 193,0

В % к итогу . . . 53,1 53,7 54,2 54,4 6(),7
и) каменный уголь 30,4 35,1 •41.4 47,2 70,0
В °/о к итогу . . 19,5 18,7 17, Н 18,5 21,9
б) нефть................. 8 ,7 10,2 13,2 15,4 19,0
В % к итогу . . 5,6 5 ,4 5,5 6 ,0 6,2
в) лесные строит.

матери лы . . . 17,4 22,2 30,9 3 0 , а 37,0
В “/о к итоі у 11,1 11,8 12,9 12,1 11,6

7,0 9,0
4,8

9,9 11,0 16,0
В % к итогу . . 4 ,5 4,1 4 ,3 5 ,0
д) чер«ыѳ метал

лы ...................... 5,7 6 ,9 8,3 7,9 13,0
В % к итогу . . 3 ,6 3,7 3,5 3,1 4,1
е) стройматериалы 

минералы), про
25,7 26,3 38,0исхождения . . 13,7 17,4

В % к итогу 8 ,8 9,3 10,9 10,4 11,9

в год систематически его накоплял. Так, 
если основные фонды всего транспор
та (с учетом износа) на начало 1929 г. 
составляли 10 675 млн. руб., то па на
чало 1930 г. они составили 10 997 млн.,
1931 г.— 11 887 млн., а на 1932 г.— 
13 296 млн. Увеличение основных фон
дов транспорта за три года на 2 621 млн. 
руб., т. е. на 25% , говорит о .боль
ших успехах транспортной политики Со
ветского союза в этой области.

6. Рост основных фондов транспорта
(на начало годя, в млн. руб.)

В И Я ы 
т р а и с и о р т а

1932
год

1929
год

1930
год

1931
год

1932 г. 
в »/о к 

1929 г.

Желѳзнодор. . . . 9 718 9 954 10 576 11483 118,2
294 309 372 466 158,5

Морской . . . . 285 327 898 487 171,0
Автогужевой . . 378 407 541 861 227,8

Знаменательным является особое расши
рение наряду с автогужевым основ
ного капитала речного и морского тран
спорта.
Размер капиталовложений в транспорт 
за годы пятилетки повышался и абсо
лютно и относительно. Так1 в 1925/26 г. 
удельный вес капиталовложений в тран-
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Рост основных фондов транспорта
(на начало гида а  млн. руб.)
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спорт (вместе со связью) составлял 
10,3% всего основного капитала, в 
1926/27 г. он повысился до 11,2, в 
1928 г.— до 13,3, в 1929 г.—до 14,7, 
в 1930 г.— до 15,7 и в 1931 іг.— до 
18,8. В абсолютных цифрах этот рост 
представлен в следующей таблице.

7. Капитальные вложения в транспорт 
(в  м л н . р у б .)

В и д ы
т р а н с п о р т а 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Железнодор. . . . . 1 731,0 873,0 1242,0 1 956,0
Речной ................. 49,0 86,0 152,1 221,8

Морской................. . 45,8 81,6 136,5 103,3

А»тогу»е»ой • • . . 76,0 106,0 224,2 398,7

Пятилетний іілаи капитальных вложе
ний в транспорт оказался не только 
выполненным, но и в значительной сте
пени перевыполненным. В частности по 
железным дорогам намечались за пять 
лет капиталовложения в размере 4 891 
млн. руб., в то время как за четыре 
года уже вкладываются 6599 млн.

Однако темп капитального строитель
ства на транспорте все же не может 
быть признан достаточным, так как 
пе обеспечивает достаточного, с точки 
зрения потребностей растущего социа
листического строительства, роста ос
новных фондов транспорта. Рост тран
спортных фондов не поспевает за рос
том общих фондов народного хозяйства; 
на этом участке имеется отставание 
не только количественное, но и каче
ственное. В, техническом 11е [>еи о оруж е- 
н и и  основного капитала транспорта 
сделано пока недостаточно. Этим в 
значительной степени об ясняются за
труднения нашего транспорта, в особен
ности в 1931 г. Несмотря на значи
тельный рост грузооборота, транспорт 
все же не сумел удовлетворить потреб
ность в перевозках промышленности, 
сельского хозяйства и других отраслей 
народного хозяйства. В целом ряде 
случаев благодаря недостаточной про
пускной и провозной способности же
лезных дорог на станциях, заводах, 
фабриках и рудниках скапливались боль
шие массы подлежащих вывозу гру
зов. Б  отдельных случаях это созда
вало угрожающее положение для того 
или иного производства и даже сры
вало его. Несвоевременный подвоз уг
ля отражался на работе мартэнов и 
доменных печей. Перебои в снабжении 
индустриальных строек необходимыми 
стройматериалами снижали темны строи
тельства и т. д.
Это заставило партию обратить особое 
внимание на вопросы транспорта. В 
своем выступлении на XVI партс’езде 
т. Сталин указывал, что, «несмотря на 
громадное значение транспорта, хозяй
ство транспорта, р е к о и с т р у к ц и я 
этого хозяйства, все еще отстает от 
общего темпа развития». «Надо ли еще 
доказывать,— говорил т. Сталин,— что 
при таком положении мы рискуем пре
вратить транспорт в «узкое место» на
родного хозяйства, могущее затормо
зить наше продвижение вперед. Не 
пора ли положить конец такому поло
жению» (Сталин, Политотчет на ХѴі 
партс’езде).
Особую борьбу пришлось партии про
вести за электрификацию железных до
рог, это главнейшее мероприятие в де
ле реконструкции железных дорог. 
Июльский пленум Ц К  ВІ<П(б) в 1931 г. 
признал, что «ведущим звеном рекон
струкции на железнодорожном тран
спорте в перспективе его развития

Народное хозяйство СССР

является электрификация железных до
рог». Ь  настоящее время, электрифи
цировав участок Северной железной до
роги, а также линию Баку — Сабунчи, 
мы приступили к электрификации многих 
других линий, в частности Сурамской 
перевальной, Кизель — Чусовой, ениЛи- 
град — Ораниенбаум и Софрино — З а 
горск- Н а вторую пятилетку намеча
ется электрификация железных дорог 
протяжением свыше 18 тыс км, т. е. в 
2 раза больше, чем все электрифициро
ванные линии всего земного шара. Од
новременно создается и производствен
ная база электрификации. Ь  текущем 
году начинается постройка электровозо
строительного завода. Кроме того при. 
снособляюгся к выпуску электровозов 
и его частей заводы «Динамо» и Коло
менский. Эти заводы начнут выпускать 
оборудование и детали, которые до сего 
времени импортировались из-за грани
цы и производство которых в СССР 
считалось невозможным.

Капитальные вложения в транспорт 
(в млн. руб.)

Наряду с переходом на электрическую 
тягу широко ставится вопрос об ис
пользовании тепловозов, в особенности 
в безводных районах (Красноводск— 
Чарджуй, Сальск—Батайск, Сталин
град—Тихорецкая и др.). Н а 1932 г. 
намечено к выпуску 10 тепловозов. 
Производство дизелей на Коломенском 
заводе создает все возможности широ
кой постановки тепловозостроения на 
этом заводе.
Чрезвычайное отставание имеется в об
ласти поставки мощной паровозной тя
ги. Неполностью выполнен план постав
ки паровозов и обычного типа. По 
товарным паровозам пятилетний план за- 
4 года выполнен на 93%* по пасса
жирским те перевыполнен. Н а 1932 г. 
намечается к выпуску 1 300 паровозов. 
Не выполнен также план поставки ва
гонов, в особенности вагонов товар
ного парка.

Производственная программа выпуска 
товарных вагонов выполнена лишь на 
61%, пассажирских же — около 95%  
плана. Н а 1932 г. намечается к (выпуску 
свыше 50 ООО вагонов.

8. Поставка пзровозов и вагонов

Т и п ы ІІлан
Фактж- 

ческ.  
аа 4 г.

I
ІІдав [

Фпкти- 
ческ. 

в а  4 г.

Паровозы 
3 0851 2 900

Вагоны 
1600001 98 000

П а с с а ж и р с к и е  . .  . 300 385 5075 4800

В связи с увеличением планов произ
водства подвижного состава намечается 
реконструкция и расширение целого 
ряда существующих заводов транспорт
ного машиностроения, а также строи
тельство в самые ближайшие годы но
вых заводов. Одновременно ставится 
задача специализации заводов транс
портного машиностроения, разгрузка их 
от другой, пе транспортного назначе
ния работы, составляющей в отдельных 
случаях около 60%  общ его производ
ства. Развертываются работы по обо
рудованию ряда заводов: Луганского 
нового (приспособленного для выпу
ска мощных паровозов) и старого (для 
выпуска паровозов «Э»), Коломенско
го (специализированного на выпуске 
пассажирских паровозов, тепловозов и 
механических частей для электровозов) 
и Сормовского (паровозостроительно
го). Начато также строительство круп-
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i I пего Нижне-Тагильского выгонного 
комбината и др. <
Значительное отставание имеется в об
ласти оборудования подвижного соста
ва автотормозами и в особенности ав
тосцепкой, тип которой определен лишь 
в самое последнее время, после дли
тельных изысканий. В 1932 г. на это 
дело ассигнуются значительные вло
жения), в маетности автотормозами пред
полагается оборудовать 50 01)0 вагонов 
существующего парка и все выпускав* 
мые новые вагоны. Автосцепкой наме
чается оборудование 20000 вагонов для 
обслуживания особо грузонапряженных 
линий (Кривой Рог — Донбасс, Магнит
н а я — Кузбасс) .
Автоблокировка установлена лишь на 
небольшом участке М БЬ ж. д. (Мос
ква—Волоколамск) и э л е к т р и ф и ц и р о 
ванном участке Северных ж. д. Основ
ной причиной невыполнения плана по 
автоблокировке является игнорирование 
многими работниками этого важного 
звена в реконструкции транспорта. В 
единственном мощном автоблокировоч
ном цехе в Ленинграде на заводе им. 
Козицкого неудовлетворительно постав
лено производство соответствующего 
сигнального оборудования для автобло
кировки. Неудовлетворительно постав
лена производственная работа и на 
других заводах ( в частности на Мос
ковском). В 1932 г. будет закончена 
постройка Московского и Воронежского 
сигнальных заводов, чем будет обеспе
чен перелом в автоблокировании. 
Установка автоблокировки намечена на 
протяжении 2 425 км , в первую очередь 
на наиболее загруженных линиях, в 
частности Основа—Лиман (Южные 
ж. д.), Махач-Кала—Гудермес—Грозный 
(Северный Кавказ), Богдановичи 
Свердловск — Дружинино (Пермская), 
Аджикабул—Евлах и Акстафа — ГІавт- 
луг (Закавказская и др.).
Среди других реконструктивных меро
приятий большое значение имеет ре
конструкция и усиление пути пугем 
смены рельсов, мсены шпал, замены 
щебеночным баластом и др., так как 
путь наших железных дорог пока еіне 
мало приспособлен к движению мощ
ных паровозов, в осоебнности с дав
лением на ось в 23 т. Н а 1932 г. на
мечается реконструкция пути на про
тяжении 3 430 км.
Наряду со всеми мероприятиями при- 
ступлено к большим работам по смяг
чению профиля, реконструкции круп

нейших железнодорожных узлов, уси
лению мостов, усилению связи, осве
щения, водоснабжения, реконструкции 
тяговых устройств, механизации манев
ровых работ, механизации железнодо
рожного оборудования и производст
венных работ; приступлено к широкой 
механизации погрузочно-разгрузочных 
работ, которая в значительной степени 
ускорит продвижение грузов и даст 
миллионы рублей экономии.
В области речного судостроения име
ется значительное отставание. По пя
тилетнему плану реки должны были 
получить самоходный флот в 138,5 тьгс. 
индикаторных сил. Фактически же по
лучат (включая 1932 г.) 56,6 тыс., т. іе. 
41 °/о плана. Лучше поставлен несамо
ходный флот: вместо тоннажа в 713,8 
тыс. т  будет получено 650,5 тыс. т, 
или несколько больше 90%  плана. 
Новое железнодорожное строительство 
за истекшие годы осуществлялось так
же недостаточно быстрыми темпами. 
Работа вредительских организаций и в 
этой части сыграла свою разрушающую 
роль. Особенное сопротивление было 
оказано при строительстве мощных ж е
лезнодорожных линий магистрального 
типа. В июне 1931 г. в  своем «выступ
лении на конференции хозяйственников 
т. Сталин подчеркнул, что «нам нужно 
развить наконец широчайшее железно
дорожное строительство. Это диктует
ся интересами СССР в целом —* интере
сами окраинных республик, так же как 
и интересами центра». Дальше^ т. Ста
лин говорил «о создании новой желез
нодорожной сети между востоком и 
западом СССР».
З а  прошедший период пятилетки уда
лось завершить постройку крупнейшей 
железнодорожной магистрали — Турк- 
сиб. Героическая работа турксибовских 
рабочих показала образцы социалисти
ческого энтузиазма и творчества. З а  
этот период' сданы1, в зкеплоатацию (пол
ностью или ч а с т и ч н о )  также линии Б о
ровск — Акмолинск — Караганда, Вязь- 
ма—Брянск, М ерефа-Х ерсон, Іу а п с е — 
Адлер, Киржач—Орехово, Уничи—Во
рожба — Букачанская, Кудьма — Павло
во и многие другие. В 1932 г. и з  наиболее 
крупных линий намечаются к сдаче в 
зкеплоатацию: Я р—Фосфоритная, Свер* 
дловск—Курган, Новосибирск-Ленинск, 
Томск—Чулым, Чимкент—Ташкент и Др- 
Таким образом новое железнодорожное 
строительство было поставлено в ос
новном на службу главнейших у г о л ь н о -

Q Q  Неродное и зяй ство  СССР

металлургических баз (Кузбасс, Дон
басс, Караганда), хлопководческих тер'- 
риторий и отдельных лесных районов.
В общей сложности по предваритель
ным подсчетам за четыре года пятилетки 
(включая план 1932 г.) вступает в экс- 
плоатацшо около 5 600 км новых же
лезных дорог, т. е. значительно меньше, 
чем проектировалось по пятилетнему 
плану (выполнение примерно на 35°/о). 
Не полностью выполняется также план 
укладки вторых путей, которые зна
чительно увеличили бы пропускную 
способность железных дорог. Особенное 
значение приобретает постройка вторых 
Путей в районе У І\К, где грузовые 
заторы были чрезвычайно велики.
Т аким образом в росте эксплоатаци- 
онной длины железных дорог имеется 
отставание от плана: на конец пятин 
летки намечалась длина железных дорог 
в 93 660 км, в итоге ж е /четвертого 
года фактически будем иметь лишь 
82 531 км. По отдельным годам дина
мика длины железных дорог характе
ризуется следующими данными на к о - j 
нец каждого года (в км) :

ставание в выполнении плана снабжения 
и по другим материалам — запасным ча
стям, ртдельным механизмам, предме
там оборудования, стрелкам, шпалами, 
стройматериалами и др. Т ут большая 
доля вины лежит и па самих желез
ных дорогах, не проводящих своевре
менно соответствующих заготовитель
ных операций и не заботящихся об о р 
ганизации собственной производствен
ной базы в собственных подсобных 
предприятиях НКПС.

Перевыполнение грузовой и пассажир
ской работы при отставании в выполне
нии планов нового строительства и рекон
струкции железных дорог вызвало на
пряженнейшую работу существующей 
сети железных дорог и подвилшого со
става. Показателем напряженнейшей ра
боты железнодоролшой сети могут слу
жить следующие данные о  густоте дви
жения к(в млн. т-км):

1929 г .  ; 1930 г.

План . . . 

Ф а к т и ч ес к и  ,

7 7  0 1 7  

7 0  7 5 2

78 099 

79879

1931 г.

81 789 

80 925

¥
1932 г.

86 262 

82 531

1933 г.

93 660

I 1928
год

1929
гож

1030
го д

1931
го»

1932
год

1933
год

. 1,48 1,74 1,85 2,05 2,24
Фактически . . 1,75 1,91 2,30 2,61 3,20

Недовыполнение планов реконструкции 
И нового железнодорожного строитель- 

, ства в значительной мере объясняется 
Тем, что промышленность еще недоста- 

; Точно учитывала нужды транспорта.
I ''h o  было отмечено II сессией Ц И К  
СССР (1932 г.), >указавшей, что «план 

j Производства и строительства других 
I отраслей, снабжающих транспорт "обо
рудованием, сырьем и энергией, дол
жен быть построен так, чтобы все нуж- 
Ам этих решающих отраслей иародпо- 

хозяйства были удовлетворены пол
ностью». Особые перебои имелись в 
снабжении железных дорог металлом, 
J частности рельсами. Сдано Н К П С у 

четыре года (включая план 1932 г.) 
Ишь около 1 500 тыс. т, в то івремя 

2ак по пятнлетнему плану предполага
юсь к сдаче около' 3 000 тыс. т. Осо- 

прорыв в этом отношении был в 
» 1 т., когда промышленность не до- 
^ л а  почти 60°/о рельсов. Имелось от-

Уже в 1930 г. наша сеть стала рабо
тать с (большей нагрузкой, чем наме
чалось на последний год пятилетки 
(2,24). Увеличение густоты движения 
при этом не было в соответствии с 
усилением пропускной и  провозной спо-

Густота движения
(в млн. т-км)
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собности, а значительно их опережало. 
О бщ ая работа подвижного состава за) 
истекшие годы, систематически увели
чиваясь, уже в третьем году превы
сила план пятилетки. Так общая ра
бота паровозов в 1931 г. доставила 
701,0 млн. nap-км, в то время как по 
пятилетке на 1933 г. намечалось
640,8 млн. nap-км, а поездов 473,6 в
1931 г. против 461,4 по плану 1933 г. 
По пробегам вагонов в третьем году 
пятилетки план был несколько недовы
полнен: 38,3 млрд. ваг-осе-км против
40,2, намеченных по плану на 1933 г.

9 .  Работа подвижного состава

Общий пробег .
паровозов (млн
пар-км) . . . . плач

факт.
Общий пробег

поездов (или.
поезд-км) . . . план

факт.
Общий пробег

вагонон (млрд.
ваг-осе-км) . . плат)

факт

1929
год

1930 19S1
ГОД ! ГОД

1932
год

1933
год

!
4 7 6 , 7 ( 5 1 3 , 9  5 4 9 , 0  

1 5 8 7 , 4 1 6 2 0 , 9 1  < 0 1 , 0
5 8 8 , 9  
7 5 і , 0

.

6 4 0 , 8

3 4 3 , 2  3 7 0 , 0 ) 3 9 5 , 3  
3 7 4 , 4  4 2 6 , 1  4 7 3 , 6

!

4 2 4 . 0
5 3 4 . 0

4 6 1 , 4

1
2 6 , 3 ;  2 9 , 2і 3 2 , 1  
3 0 , J 3 4 , 8 ! 3 8 , 3

3 5 , 2
4 5 , 1

<Мо 
1

В области повышения основных тех
нико-экономических измерителей тле
ются некоторые сдвиги, однако ко
ренного улучшения в использовании 
подвижного .состава все еще нет. В 
особенности это относится к среднесу
точному пробегу товарного паровоза 
и вагона в коммерческой скорости, т. е. 
к измерителям, в основном определя
ющим потребность в подвижном со
ставе. Среднесуточный пробег товар
ного паровоза, давая некоторый рост 
за  эти годы (1929 г.— 129,5 км, 1930 г.—
131,5 км, 1931 г.—139,5 км), тем не ме
нее далеко не достигает уровня пла
на 1933 г. (175 км). Н е будет -выпол
нен этот план и в текущем 1932 ,г. 
(167,0 км). Т о  же самое и в «отноше
нии коммерческой скорости, которая, 
составляя в 1931 г. 13,2 км в час, значи
тельно ниже намеченной на 1933 г. 
(17,0 км), несмотря на то, что техниче
ская скорость за  это время неуклонно 
повышалась. В 1929 г. она составляла
21,1 км, в 1930 г.—21,8 км и-в 1931 г.—
22,2. Задание по повышению коммер
ческой скорости даже в 1932 г. не 
будет выполнено (16,0 км по к. ц.

1932 г.). Среднесуточный пробег то
варного вагона тоже ниже плана и 
составлял в 1928 г. 87,3 км, в 1930 г.—
89,4 км и в 1931 г.— 92,5 км, в то время 
как на последний год пятилетки на
мечался пробег в 110 км.
Неуклонно растет пробег цистерны и 
платформ. Среднесуточный пробег цис
терны в 1928 г. составлял 114,8 км, в
1929 г.—119,4, а в 1930 г.—138,1. Соот
ветствующие цифры по платформам".
68,3, 76,6, и 80,3 км.
Лучшие результаты имеются в исполь
зовании паровозов и вагонов пассажир
ского парка. Так по среднесуточному 
пробегу паровозов план 1933 г. был 
превышен уже в 1931 г., а  вагонов —- 
в 1930 г.

Среднесуточный
пробег

тта-Пассажир, 
ронс зов (км) 

Вагонов (км,) .
170.4
280.5

196,51192,6І213,4 235,0' 210 
282,9 308,21 -  375,0, 300

Процент вспомогательного пробега па' 
ровозов повысился, несмотря на все 
ры, принимаемые к его сокращению, р  
1928 г. он составлял 29,8, в 1929 ѵ г '
30,4, в 1930 г.—31,4, в '1931 г .-32 ,4  •» 
то время как по пятилетнему плану о>! 
не должен был превысить 28.
По порожцему пробегу вагонов измерь 
тели улучшаются. Процент порож него  
пробега вагонов в 1928 г. составляв* 
28,9, в 1929 г.—27,9, в 1930 г.-26 ,8  *

Рост подвижного состава
®  В МАИ.
900

В МАЛ.®
A i

0БЩИИ ПРОБЕГ ВАГОНОВ____
ÏBMAA.BAr.-OCf-KAM./

06ЩИИПРОБЕГ ПАРОВОЗОВ _
Zв ИАН.ПАР.-НАМ.Z ^

ОбЩИИПРОБЕГ ПОЕЗДОВ____ _
I ХВМЛН.ПОЕІЛгКЛМУ.

I I
1930 1931 1932

Народное хоаяйотво СССР

в 1931 г.— 26,4, т. е. ниже намеченного 
по пятилетке (28).
Ь связи с этим, при уменьшении рас
стояния оборота товарного вагона с 
8С2 км в 1928 г. до 873 км  в 1931 г., 
средний рейс груженого товарного ва
гона не только не уменьшился, но да
же несколько повысился: с 637 км  в 
1928 г. до 643— в 1931 г. Внутри ука
занного периода этот процесс шел не-

19
28

 
г.

19
29

 
г.

16
30

 
г.

 

19
31

 
г.

Среднее расстояние оборота
товарн. вагона (км) . . . 892 890 835 873

Средний рейс товарн. вагона 1
( к м ) .......................................... 637 642 611 643

!

Среднее время оборота товарного ва
гона в 1931 г. уменьшилось по срав
нению с 1928 г. дочти на сутки — с
10.6 до 9,7 суток. Несмотря на одно
временное уменьшение расстояния обо
рота вагона, этот факт нужно считать 
положительным, так как сокращение 
времени .оборота произошло относи
тельно в большей степени, чем умень
шение р а с с т о я н и я  оборота. Однако 
по сравнению с заданиями, которые 
ставились железными дорогами в от
ношении ускорения оборота вагонов, 
достигнутые показатели чрезвычайно 
не утешительны. Из общего времени 
оборота товарного вагона в 9,7 суток
2.6 суток он находится под погрузкой

Среднесуточная погрузка
(в тыс. вагонов)

и выгрузкой, 4,3 суток на стоянках на 
технических станциях и лишь 2,8 суток 
в самом движении. Таким образом в 
суточной работе вагона на путь при
ходится лишь 7,1 часа, в то время .как 
директива НКПС обязывает довести 
этот измеритель до 8 час.
Одним из факторов, ухудшающим по
казатели оборотов вагонов, является 
неравномерное распределение грузообо
рота внутри года.

10. Среднесутсчная погрузка
(в тыс. вагонсв) •

М е с я ц ы 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Ян парь......................... 29,9 32,4 42,8 38,7
Февраль . . . . . 31,3 32,2 42,2 35,9
Мар г .............................. 33,1 35,7 45,6 43,9
А прель......................... 27,4 37,0 47,8 49,4
M a r t .............................. 28,6 34,4 48,2 51,7
Июнь............................. 31,0 38,8 50,9 54,8
Июль............................. 30,5 39,8 47,9 52,7
А> г у с т ......................... 32,2 41,0 44,9 51,2
Сентябрь ................. 36,2 42,2 4В.7 53,8
Октябрь......................... 38,4 45,2 48,3 55,0
Н оябрь......................... 3=1,8 45,1 47,2 55,3
Декабрь.......................... 33,9 41,0 42,1з- 49,3

В средн. за год . 32,4 38,7 46,3 49,3

Кривая перевозок в первом квартале 
резко падает, во втором — повышается, 
в июле—августе несколько понижает
ся и наконец в последнем , квартале 
бурно растет. Наглядно эта сезонность 
представлена в графике.
V нас в Союзе есть еще ряд экономи
стов, рассматривающих сезонные коле
бания как естественные, органически 
присущие грузообороту.
Они исходят из анализа внутригодич- 
ных колебаний грузооборота капита
листических стран и довоенных годов 
России. Всякое отклонение от устано
вившейся десятилетиями сезонности они 
рассматривают как «засоренность» кри
вой грузооборота. При этом основным, 
определяющим моментом этой сезонно
сти является «метеорологический цикл 
явлений». Вздорность этого утвержде
ния не подлежит сомнению. Падение 
кривой грузооборота в  летние меся-* 
цы (июль — август) во всяком случае 
нельзя об ’яснить, «метеорологическим 
циклом явлений». Здесь играют роль 
в основном недостаточно налаженное 
оперативное планирование, неуменье 
равномерно распределять перевозки но 
отдельным периодам внутри года, бю-
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рскратическое отношение некоторых 
хозяйственников к задачам преодоле
ния сезонности грузооборота и в осо
бенности игнорирование кон'юнктуры 
подвижного состава. Большое значе
ние имеет и недостаточно развернутое 
складское хозяйство. В наших руках 
имеются средства для преодоления се
зонности грузооборота, и партия ста
вит это своей задачей.
Чрезвычайно неудовлетворительно по
ставлено у  нас составление маршрут
ных поездов, назначение которых уско
рить пробег и оборот вагонов. Фак
тически маршрутировано уже свыше

50°/о всего грузооборота, но маршруты 
в большинстве случаев формируются не
удачно благодаря неправильному под
бору грузов. В результате их при
ходится переформировывать в пути, й 
к пунктам назначения приходит лишь 
часть составленного вначале маршру
та. Иногда маршруты отправлялись не
полностью загруженные; случалось так
же, что грузы долгое время простаи
вали в ожидании формирования мар
шрутных поездов и т. д.
Выполняются и превышаются задания 
пятилетнего плана по использованию 
под'емной силы вагонов и поездов.

I t .  Использование под'емной силы вагонов и поездов

Суіедв. динам, нагрузка на ось товарн го 
вагона (т )

а) гр у ж е н о го ...............................................................
б) гружен и .....................................................

Срѳін. с а т . нагрузка на ось товарн. ва
гона (т) . . ......................................................

Cpt-діі. населен, на ось пассаж, поезда
(НИ.' с . ) ...................................................................

В т. ч. пригороди. (na(,c ) ..................................
Среди состан товарн. порзда (осей) . . . .
Срелн. соітав пасс, п езда (осей).................
Средний нес тоіарн. поезда бруіто (т) . .

Ф & к т и ч в с к к Ц о п л а н у

1928 г. 1929 г. 1Й30 т. 1931 г. 1S32 г. I 
(к. п.) 1

1943 г. 
(пятилетка)

6,25
4,45

6,31
4,53

6,88
6,04

7,09
5,22 5,30 4,85

13,0 13,2 14,1 14,2 14,5 •••*

5,13
8,7о
06,7
38,1

791

6,37
Ѵ ‘8 

1 0 ',8  
39,4  

854

8,27  
12,68 

105,6 
41,0 •

936

9,16

105,6
39,3

964

8,5

но', О 
42,0

6,0

10б"’‘
42

947

В топливном хозяйстве транспорта име
ется ряд тревожных фактов. Не про
водится достаточно настойчиво борь-

Соітноиірнив видов топлива, 
потребленного паровозами
(в ты в. тонн 7 000 капор топлива)

ба за рационализацию, его, за  береже
ное отношение к топливу. Норма рас
хода топлива на один паровоз (на 
10 000 т-км брутто) в 1928 г. составля
ла 0, 305 т, в 1929 г.—0,291, в 1930 г . -  
0 297, а в 1931 г. опять повысилась 
до 0^299 т. Намеченное премирование 
за экономное расходование топлива не 
осуществлялось. Нет сдвига также в 
области суррогатирования топлива, за 
мены его более дешевыми видами. До 
сих пор проблема использования торфа, 
сланцев, хвойнобрикетного топлива И 
других видов нового топлива на тран
спорте остается неразрешенной. 
Соотношение отдельных видов топ ’»а 
в общем потреблении топлива парово
зами представляется в следующем виде-

1928г.
и з р а с х о д о в а н о  и» 
П&РОВОІЫ ТЫС іоии 
» ООО т о р  топлив»

1929 г
9 7 ч и  У. У. I

1930 г.

1 1928 г. ] 28 г. 1930 >

Ï Т Ч  *• 
Израсходовано ня паровозы 

в 7000 кал. топлива (тыс. т) 
I уголь . . . .

7.0
72,9

2,9
24,2

7,8
72,5

3,1
24,4

9 ,5

В т. ч. в % < дрова . . . .
1 нефть . . . . 22,8
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Экспдотационная работа железных до
рог, имея по отдельным измерителям 
повышение, тем не менее была в це
лом поставлена плохо. Транспортная 
общественность была недостаточно мо
билизована на использование всех внут- 

- ренних ресурсов транспорта, не при
давалось надлежащего значения вопро
сам оздоровления паровозного и вагон
ного парка и более рационального ис
пользования его на основе шести ука
заний т. Сталина. ,
В составе паровозного парка в настоя
щее время имеется еще значительное 
число «больных» паровозов. Качество 
ремонта поставлено из рук вон плохо. 
Благодаря полной обезличке в деле 
ремонта, отсутствию персональной от
ветственности за него имелось много 
случаев повторного ремонта, недоделок, 
поломок и т. д.
Неудовлетворительное состояние под
вижного состава об’ясняется также не
достаточно полной ликвидацией обез
лички. В январе 1931 г. было издано 
постановление CHI! и Ц І\ В ІШ (б), обя
зывающее железные дороги в месячный 
срок ликвидировать обезличку и вве
сти спаренную езду на паровозах. Д о 
сих пор это постановление полностью 
не осуществлено. Точных данных, ха

рактеризующих организацию спарен
ной езды, не имеется, но некоторые 
данные говорят даже об увеличении 
числа случаев срывов спаренной езды. 
Так, в мае 1931 г. было 2 381 таких 
случаев, а в ноябре 1931 г. число и х  
увеличилось до 25 775.
Не ликвидирована еще окончательно 
обезличка и в вагонном хозяйстве. Т ы 
сячи и даже десятки тысяч вагонов 
до. сих. лор не приписаны к дорогам, 
не имеют своего «хозяина». Обменные 
пункты работают неудовлетворительно, 
благодаря отсутствию надлежащего ру
ководства, _ необеспеченности кадрами, 
отсутствию оборудования, материалов, 
вапасных частей и т. д.
В области организации труда и зар
платы транспорт еще не полностью пе
рестроился на основе шести указаний 
т. Сталина.
Особо тревожным является положение 
с производительностью труда. Благо
даря большому росту числа эксплоа- 
тационных работников но сравнению с 
ростом общей работы железных дорог 
производительность труда в 1931 г. не 
только не возросла, но несколько даже 
упала. В предыдущие годы динамика 
производительности труда была более 
нормальной.

12. Д ш ам иха  производитель ости тр яа

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г .  
К. д.

Олпѵ я прииедрнная работа ж. д. (млп, т-км) . . . 
Ч и с іѳ н . работников по в ко лоатініии (т ы с  ч ѳ і .) .  . . 
Приходится на, 1 р ботн. (млн. т -км .) .........................

120 007 
878,7 
134,1

146 996 
88 U  
164,3

1Р8 409 
976,0 
1! 0,5

210 5Г0 
1 180,9 

178,3

263 800 
1 06я,0 

246,8

Помимо чисто технических факторов 
(недостаточной механизации работ и 

' др.) отставание важнейшего качествен
ного показателя — производительности 
труда — могло быть результатом недо
статочной борьбы за одно из важней
ших условий т. Сталина — за уничтоже
н а '1 уравниловки, за введение сдельпо- 
прогрессирчой зарплаты. В целом ряде 
мест было полное игнорирование это
го важнейшего мероприятия партии, 
господствовало отрицательное отноше- 
ïmei к применению сдельщины в эксплоа- 
Тационной работе. Поэтому в отдель
ных звеньях транспорта уравниловка 
До самого последнего времени была 
единственной системой оплаты труда. 
Имелись на местах и извращения в

проведении сдельно-прогрессивной оп
латы, которая не сопровождалась ус
тановлением технических норм и по
становкой учета выработки.
Одной из причин падения производи
тельности труда является также не
достаточное развертывание соцсоревно
вания и ударничества. В отдельных мес
тах соцсоревнование носит лишь фор
мальный характер—- контроль его вы
полнения налажен весьма плохо. Охват 
соцсоревнованием предположительно 
достигает 58—60°/ -, всех работников же
лезных дорог, а ударничеством около 
50«/,
Имеется некоторое ослабление труддис- 
циплины. З а  нарушение труддисциплины 
ежемесячно подвергалось взысканиям



примерно 5,2—5,5%  всех работников. 
Особенно много взысканий приходит
ся на паровозные бригады (12—13°/о) - 
Среднее число■дней прогулов за квар
тал на 100 работников железных дорог 
составляет около 25—26. Все это говорит
о том, что труддисциплина на желез
ных дорогах еще не находится на дол
жной высоте.
Рост производительности труда дол
жен происходить наряду с сокращением 
рабочего дня, с введением 7-часового 
рабочего дня. Эта директива прави
тельства, имеющая актуальнейшее по
литическое значение, до сих пор на 
транспорте полностью не осуществле
на. Только дороги Октябрьская. МВБ, 
Юго-западная, M.-Казанская и Мурман
ская переведены полностью на 7-ча
совой рабочий день. Турксиб и Сред
неазиатская — совершенно не переведе
ны, остальные дороги — частично. 
Наряду! с этим должно улучшиться так
же материально-бытовое положение же
лезнодорожных работников. Средне
месячная зарплата работников эксплоа- 
тации за истекшие годы неуклонно по
вышалась: в 1928 г. она составляла
73,7 руб., в 1929 г.— 78,5, в 1930 г.— 
90,8, в 1931 г.—107,9 и на 1932 .г. на
мечено 120,6 руб. Зарплата остальных 
групп ж.-д. работников (ремонтных за 
водов, новых работ и т. д.) находилась 
на еще более высоком уровне.
Для улучшения снабжения железнодо
рожников было принято решение о 
восстановлении, как самостоятельной 
снабженческой организации, транспорт
ной кооперации. Расширяется также и

жилищное строительство на транспор
те. Капиталовложения в жилстроитель
ство, составляя в 1931 г. 74,0 млн. руб., 
в 1932 г. доведены до 95 млн. руб. 
Таковы предварительные итоги работы 
транспорта за первое пятилетие. Под 
руководством и по указаниям Ц К 
ВКП(б) новое руководство Н КП С в
1932 г., четвертом и последнем году 
пятилетки, приступило к широкому про
ведению реконструктивных мероприятий 
на транспорте, к развернутому строи
тельству новых железнодорожных ли
ний, к решительному улучшению всей 
работы транспорта на основе шести 
исторических условий т. Сталина, на 
основе новой социалистической орга
низации труда, большевистской борь
бы с обезличкой паровозного и ва
гонного парка и т. д.
В о вторую, пятилетку транспорт всту

пит с еще большими успехами, с по
крытием тех прорывов, которые име
лись за1 первые три года пяти
летки. В конце 1932 г. транспорт уже 
не должен быть узким местом. П о
строение бесклассового общества во 
втором пятилетии возлагает на тран
спорт грандиозные задачи. В конце пя
тилетия транспорт должен выполнить 
перевозку 750 млп. т, строительство 
25 тыс. км новых железных дорог, про
ведение электрификации на 20—25 тыс. 
км и т. д. И  эти задачи {транспорт 
выполнит, ибо «у нас есть все основ
ные предпосылки для выполнения этой 
программы... Мы проникнуты решитель
ностью для ее выполнения, и мы ее 
выполним» ( М о л о т о в ,  П сессия Ц И К )•

Социалистическая ренонструнция сельского 
хозяйства в районах М ТС

М. В л асов

Решения XVII Всесоюзной партийной 
конференции о второй пятилетке от
водят важнейшее место машиннотрактор
ным станциям. Соответствующая резо
люция по докладам тт. Молотова и Куй
бышева дает директиву по сельскому 
хозяйству « о с у щ е с т в и т ь  з а в е р ш е 
н и е  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е к о н с т -

р у к ции,  с т е м  ч т о б ы  м а ш и н н о -  
т р а к т о р н ы е  с т а н ц и и  о х в а т и л ^  
в с е  к о л х о з ы  и в о с н о в н о м  з аг 
в е р ш и л и  м е х а н и з а ц и ю  с е л ь с к о 
х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с Т”
в а». Далее резолюция указывает, что 
«вооружение совхозов и колхозов пер^ 
довой машинной техникой, на деле пре-
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іфащающей сельскохозяйственный труд 
ь разновидность индустриального труда, 
Явится одним нз условий д л я  П О Л Н О 
ГО у с т р а н е н и я  п р о т и в о п о л о ж 
н о с т и  м е ж д у  г о р о д о м  и д е р е в -  
н е  й».
Устранение же противоположности ме
жду городом н деревней тесно связано 
с ликвидаций! остатков классовых раз
личий между колхозным крестьянством и 
работам классом-, с разрешением основ
ной политической задачи второй пяти
летки, состоящей в «превращении всего 
трудящегося населения страны в соз
нательных и активных строителей бес
классового социалистического обще- 

: ства».
Поэтому изучеіще влияния МТС на с о 
циальные сдвиги, которые происходят 
уже теперь в колхозном крестьянстве, 
представляет огромный интерес.
В настоящей ,статье делается попытка 
привлечения к этому вопросу статисти
ческих материалов, которыми распола
гает Центральное управление народно
хозяйственного учета.
Единый процесс социально-технической 
іхжонструкцшіі ісельсколо хозяйства 
Имеет различные стороны, неразрывно 
Между собой связанные, но в то  же 
^ремя допускающие ісвои специальные 
Измерители. Мы .имеем в виду следую
щие три стороны:
1) К о л л е к т и в и з а ц и ю ,  т. е. об ’едн- 
пение единоличных (крестьянских хо
зяйств в коллективные (социалистиче
ские) хозяйства, создающие базу (при 
Достижении ступени сплошной коллек
тивизации) для ликвидации кулацких хо
зяйств. Коллективизация измеряется 
обычно удельным весом коллективизи- 
Іюшшних хозяйств, населения или посе
ва во всем количестве бедняцко-серед- 
•іяцких хозяйств, юс населения или до- 
^еаа.
')  О б о б щ е с т в л е н и е ,  т. е. перевод 
колхозниками той или шіой части своих 
Индивидуальных предств производства в 
Коллективные. Обобществление в этом 
' мисле измеряется удельным весом кол
лективизированных * средств производ
ства в общей сумме как коллективизиро- 
5і̂ нных, так и индивидуальных средств 
11Ік>изводства членов колхоза (или по 
Отдельным видам их — рабочему, про
дуктивному скоту и т. п.). Привлека
ется также показатель обобществления 
р,йсеаной площади.
Фи достижении 100-процентной коллек- 

^івизацші мы 'известное время можем

еще иметь незаконченное обобществле
ние, йЧ,і 1 t*!
ГІо лестнице обобществления колхозы 
находятся в настоящее время на второй, 
после товариществ по совместной обра
ботке земли, артельной ступени, в пре
делах которой степень обобществле
ния не остается неподвижной, а  нахо
дится в процессе повышения. 
«Попытки искусственного ускорешія пе
рехода от артельной формы колхозов к 
коммуне па нынешней стадии развития 
колхозов являются серьезной о п а с н о 
с т ь ю .  Против этой опасности п е р е 
п р ы г и в а н и я  через форму с.-х. ар 
тели, которая достаточно еще не раз
вернута и не закреплена, Ц К  ВКП(б) 
предостерегает все партийные органи
зации» (постановление от 4 февраля
1932 г.).
3) Третьей стороной едmto.ro процесса 
социалистической реконструкции сель- 
ского хозяйства является п е р е р а с т а 
н и е  к о л х о з о в  в п р е д п р и я т и я  п о  
с л е д о в а т е л ь н о  с а ц и а  л и с т и ч  < - 
с к о г о  т и п а .  Выдающуюся роль я 
этом играет организационное сочетание 
колхозов с принадлежащими государ
ству МТС, представляющими собой 
предприятия последовательно социали
стического тина. Для изучения степень 
организационного о б ’единения МТС 
со связашіыми 'с  ними колхо
зами и следовательно для изучения 
степени перерастания всего комплекса 
(МТС и обслуживаемые ею колхозы; 
в предприятие последователи іосоциалп- 
стического типа, мы можем пользоваться 
такими измерителями, как удельный вес 
МТС в средствах производства, принад- 
лежащих MTÇ и колхозам, степень ме
ханизации (через МТС) хозяйственных 
операций колхозов, степень трактори
зации (через М ТС), а затем и электри- 
фикаціш энергетической базы колхоз
ного хозяйства. !

Коллективизация
Что МТС ускоряет коллективизацию 
крестьянских хозяйств — этот факт до
статочно известен. Приводимые данные 
показывают, что по одним и тем же 
областям разница в степени коллек
тивизации в районах МТС и вне их 
измеряется величиной от 10 до 30%  
коллективизированных крестьянских хо
зяйств £см. табл. 1).
Н ужно иметь и виду, что показом пе
редовой техники МТС влияют не только
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1. Процент коллективизированных крестьянских
хозяйств на лето 1831 г.
(по язиным Трактороцвнтра)
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М
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Сев. Кавказ . . 94 68 Зап. Сибирь 65 4S
Нижняя Волга 89 79 Воет Сибирь 69 40
Украина . у а til Моск. обл. - 64 3 3
Средняя Волга 
114 0 ......................

Ѵ4
60

59
56 Зап. обл. . 68 39

Урал . . . . . 71 60 БССР . . • 50 35

на район своего непосредственного дей
ствия, но и на крестьянство смежных 
местностей. Так, если мы с р а в н и м  темпы 
коллективизации в районах действия 
МТС и вне их, но в тех же администра
тивных районах, то разница в этих тем
пах сокращается до нескольких процен
тов, т. е. смежные местности подтягива
ются к районам непосредственного дей
ствия МТС.
П о данным монографического обследо
вания 26 районов’МТС нарастание тем
пов коллективизации в среднем по всем 
обследованным районам происходило 
следующим образом:

2. Процент коллективизированных крестьянских
х о з я й с т в
(на 1 июня)

1928 Г. 1929 г . 1910 г. 1931 г.

В раііонах дойствия 
МТС ..................... 5 12 49 76

Вне районов действия 
МТС . . . . . . . 3 7 36 64

Материалы того же монографического 
обследования позволяют привести сопо
ставление влияния МТС на темпы кол
лективизации середняцких и бедняцких 
хозяйств (см. диаграмму).
Рост коллективизации кроатькн,жих 
хозяйств

бедняцких хозяйств середняцких хозяйств

g g  Народное іо м й с т м  СССР

Диаграмма показывает, что в районах 
МТС коллективизация середняков до
стигает тех же степеней, что и бедноты, 
вне же этих .районов она несколько 
отстает.
Наряду с совхозами МТС сыграли боль
шую роль в закреплении того великого 
перелома, который произошел в огла
шении середняка к коллективизации в(> 
второй половине 1929 г. и благодаря 
которому мы вступили в стадию сплош
ной коллективизации и ликвидации і,:1 
ее базе палачества как класса. Диаг
рамма показывает, что именно в рано ; 
нах МТС середняк нисколько не усту
пал бедноте в темпах коллективизация- 
Влияние М ТС на ускорение коллек
тивизации об’ясняется тем, что б л а г о 
даря организующей роли и технической 
мощи МТС значительно расширилась 
посевная площадь, повысилась урожай
ность полей и стали развиваться другие 
отрасли хозяйства. В итоге д о х о д н о с т ь  

хозяйств в районах МТС возросла 5 
большей мере, чем вне этих районов- 
Это подтверждается нижеследующей та
блицей, составленной на основании свЫ' 
ще 300 кратких бюджетных описаний 
проведенных при монографическом о(*" * 
следовании районов МТС.

3. Д "ОД колткика и едмнвличника sa 19S0 г :
(на 1 д у и у  « РУ* )
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Таким образом доход колхозника 
районе МТСІ в большей мере превыше , 
доход единоличника, чем вне район0 ; 
МТС.
Таблица! далее показывает, что колл( '' 
тивизация и МТС больше всего п ор1 
мают доход бедняка, но и доход сер^, 
ияка вырос настолько, что общий е 
доход .остается несколько выше ДоХ° ^  
бедняка вследствие больших остатІ( 
и н див идуального хозяйства.

Если мы примем за 100 доход хозяйства 
единоличника, то Доход колхозника вы
разится следующими цифрами:

4 .  Дох?д колхозника в процентах к доходу сдико- 
л и  и * ка
|о  сгеднем пі всем районам)

До кодлектиішвацян классовые 
группы

Колхозника
Едино

личника
IJ рай

оне МТС
Вне

района
МТС

Б 'д и о т а ......................................
Сѳ,іед я к и ..................................
Зажиточны« середняки . .

234
192
151

143
157
146

100
100
1С0

И бедняки и середняки выиграли от 
коллективизации, причем больше вы
играли в районе действия МТС, но 
в разной степени. Если доход бед
ноты в районах действия МТС более 
чем удвоился, то доход зажиточной ча
сти середняка увеличился, только в пол
тора раза, незажиточный же середняк 
занял промежуточное положение, почти 
удвоив свой доход. Однако, как уже 
указывалось, общая сумма дохода серед
няка выше дохода бедняка благодаря 
главным образом большему доходу от 
остатков своего индивидуального хозяй
ства. Все же разница между бывшими 
классовыми группами внутри колхоза 
постепенно стирается. По отношению, 
к доходу бедняка (принятому за 100) 
доход других классовых групп харак
теризуется следующими цифрами:

5 . Доход различных классовых гру іл н о  1 душу

Классовые группы до холлактвішзациі:

Колхозпгка
Едино

личника
В рай

оне МТС
Rue

раѵона
МТС

Бодпота ...................................... 100 1Г0 100
115 121 140

Зажиточные сородняки . . . 110 136 170

Рост доходности от коллективизации, 
а затем от механизации колхозов (че
рез МТС) наглядно представлен в по
мещаемой ниже диаграмме.
В .приведенных таблице и диаграмме 
в доход колхозника включается тог до
ход, который он получает от колхоза 
для потребления своего и своей семьи, 
а также доход от его индивидуального 
хозяйства (валовая продукция послед
него без материальных затрат). Но в 
распределение колхозникам идет только

Дсходность хозяйств в 1930 г.
(на I «ушу в р б )

ЕДИНОЛИЧНИКА КОЛХОЗНИКА КОЛХОЗНИКА 
ВНЕ РАЙОНА И Т С В РАЙОНЕ М Т С  
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часть доходов колхозов. В доход колхо
за («чистая продукция») входит также 
и часть, идущая на расширение произ
водства.
Интересно проследить зависимость р аз
меров всей чистой продукции колхо
зов от вооруженности колхозника сред
ствами производства и в том числе от 
дополнительной вооруженности, кото
рую дает МТС. Эта зависимость видна 
из следующей таблицы, составленной по 
материалам годовых отчетов колхозов 
за  1930 г.
Чистая продукция и материалыпле за
траты на работника здесь исчислены в 
процентах к соответствующим; показа
телям вне районов МТС.

6 .  Чистая продукция в аависимссти от вооружен
ности с р е д с т в а м и  производства 1

Материалы!, іатраты (группировка ойластоіі)

Чистый про
дукция (сред- 
пял н«» груиив

обласкай.

107
111
117
126

* Таблица взята на работы т. А. Ваѵатова.

Таким образом с ростом материаль
ных затрат на одного работника растет, 
несколько отставая, и доход колхоза 
на одного работника. Так как мате
риальные затраты и чистая продукция 
вместе составляют по величине стоимо
сти валовую продукцию, то следова
тельно растет вместе с вооруженно
стью и валовая продукция на одного 
работника, отражая ,рост производи
тельности труда.

ѳѳ



Некоторое отставание роста чистой 
продукции (доли живого труда) от 
роста материальных затрат (доли мерт
вого труда) показывает вполне законо
мерный процесс повышения «органиче
ского состава продукции» дри росте Ме
ханизации колхозною хозяйства.
Более высокий доход в колхозе, осо
бенно в районах МТС, явился причиной 
того, что середняк массой пошел в 
колхоз, а  коллективизация приобрела 
характер сплошной. 
Машинно-тракторные станции, давая бо
лее высокие показатели производитель
ности труда, урожайности, товарности 
и доходности в обслуженных ими кол
хозах, явились в руках пролетариата 
лучшим орудием организационно-хозяй
ственного укрепления колхозов, луч
шим орудием пролетарского руковод
ства и верным средством ликвидации ку
лака как класса.
Естественно поэтому, что наибольшую 
ненависть со стороны кулаков возбу
ждали именно МТС и естественно, что 
я районах их действия классовая борьба 
достигала наибольшего обострения. 
Первое место среди кулацких враждеб
ных актов занимают нападения па актив, 
затем идут поджоги^ порча машин, отра
вления скота. Характерно, что в райо
нах МТО, в большинстве областей порча 
машин имеет больший удельный вес;, 
чем вне районов МТС, а  отравления 
скота в большинстве областей имеют 
больший удельный вес среди вреди
тельских .актов вне районов действия 
МТС.
Втягивая середняка в колхозы, фор
сируя темпы сплошной коллективиза
ции* МТС нанесли решительный удар  
кулачеству, и понятно, что вокруг них 
так резко обострилась классовая борьба.

Обобществление
По степени обобществления мы разли
чаем три формы колхозов: 1) това
рищество по общественной обработке 
земли с частичным обобществлением ос
новной полеводческой отрасли сель
ского хозяйства, 2) с.-х. артель с закон
ченным обобществлением этои^ отрасли 
и 3) коммуны с полным обобществле
нием не только всех производственных 
отраслей, но и потребления (домашнее 
хозяйство).
Н а первой ступени обобществления со
храняется значительная часть индн* 
видуалыюго хозяйства колхозников, и

на этой ступени колхозник только од
ной ногой стоит в социалистическом 
(коллективном) хозяйстве, а  другой 
еще в своем индивидуальном мелкото
варном хозяйстве. Н а второй ступени 
колхозігнк уже обеими ногами стоит в 
колхозе и на этом этапе он уже вы
растает в прочную опору пролетариата 
и советской власти.
На ближайшие годы центральной за
дачей колхозного строительства явля
ется организационно-хозяйственное ук
репление а р т е л ь н о й  формы колхо
зов. Н а этой стадии колхозного дви
жения индивидуальное хозяйство кол
хозника все же еще ігмеет большое зн а 
чение. Обеспечивая личное потребле
ние колхозника и сто семіьіи и пополняя 
возможными излишками колхозный ры 
нок, индивидуальное -хозяйство помо
гает з  ^разрешении животноводческой 
проблемы, а  в районах развитого ого
родничества и проблемы овощной. 
Укрепление колхозов, направленное на 
повышение производительности труда п 
всех качественных показателей колхоз
ного хозяйства, неизбежно поведет в 
дальнейшем к росту обобществления. В 
осуществлении этой задачи решающую 
роль несомненно будут играть мантігио- 
тракторные станции.
Проследим развитие этого процесса в 
отношении продуктивного животновод
ства в районах МТС по даішым кол
хозных рапортов за 1931 г.
ГІо 5 областям, по которым колхозные 
рапорты были разработаны в разрезе 
связанности с МТС, мы имеем доказа
тельства положительного влияния МТС, 
на развитие коллективного животновод
ства.

7 . О бобщ ествление продуктивного ж и в о ч и о в о д о тм

Г 1 1 о я и Ce »Üb С МТС

Процент обоб
ществления

ко роя е в и не В

Процент
Еолхоео»

о МТФ с

Сев. Кав 
каз 

Нижняя 
Волга 

Средняя 
Волш 

Украина

цчо

Связан . . 
Ііѳ связан 
Связан . . 
Не связан 
Связан . . 
11» спязан 
Связан . . 
Не спязан 
Связан 
Нѳ снизан

1Я 62 35
— . 44 19
18 49 45
14 32 31
19 74 27
16 58 12
20 52 19
14 41 11
11 59 15
9 45 b

27
16
27
22
23
18
19 
14
20 
13

100 Ніродмо СССР

Более высокая степень обобществления 
в районах МТС об’ясняется тем, что 
колхозы этих районов благодаря МТС 
лучше обеспечили свой скот кормовой 
базой. Это подтверждается данными, 
приведенными в таблице 8 о закладке 
снлосоа в тех же областях (ро материа
лам годовых отчетов колхозов за
1930 г.).

8 . Пропоит К0Л І0І 0В С ШЛОДКВЙ ОЯЛОСО В 1930 г.
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С ѳ в . Кавказ . . . 28 20 8 20 47
Нижняя Волга . . 47 45 21 50 64

левобережье . . 39 25 19 36 55
правобережье . 15 14 9 28 60

У С С Р : степь . 29 22 14 30 48
правобережье . 49 39 26 56 77
левобережье . . 55 48 38 61 77

об 27 22 46 63

Данные этой таблицы показывают, что 
чем крупнее колхозы, тем большего раз
вития в них достигло силосование. При 
этом следует иметь в виду, что наи
большими размерами отличаются колхо
зы, связанные с МТС, поэтому можно 
констатировать, что МТС, увеличивая 
размеры колхозов, в то же время спо
собствовали расширению в них кормо
вой базы.

9.  Размер колхозов по числу хозяйств 
(»> 1 ямгря 1131 г. во годовым отчет»»)

В КОЛХОЗАХ
свяв. с МТС

]) колхозах иВ 
сил», с АЛ 1,

Сев. Капка», степь . . 323 179
Нижняя Волга . • . 231 192
Ср. Волга, левобережье . 155 • •

правобережье 105 61
УССР: степь..................... 95 67

левобережье 82 61
правобережье 153 95

Ц Ч О .................................. 100 65

Более высокий процент колхозов с за
кладной силоса в районах МТС указы
вает на лучшие условия развития жи
вотноводства в этих районах. 
Приведем данные годовых отчетов кол
хозов по ряду областей о  сравнительно!'! 
урожайности лудойности в колхозах и

единоличных крестьянских хозяйствах 
как в районах М ГС, так и вне »ix. Прини
мая урожайность с 1 га и удойность 1 ко
ровы в крестьянских хозяйствах за 100, 
мы будем иметь следующие Показатели, 
для колхозов (табл. 10 и 11).

10. Урожайиоеть с f гектара в коліояах
(в проценты в урожай оотв «рветьяиемі іом йета)

Р  о ас ь о в и в я ІІШСЯВЦіі А р они я
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В районах
м г е  . . 142 146 124 134 126 118 160 114

Вне района
МТС . . 130 133 ПН 118 115 115 126 112

11. Удойность в колхозах
(в процентах я удойности 1 коровы в крестьянских іозийети.)

С#и. к

ли«
6

анква

«аa м
£ 5  
£  2.

<аь
3 
m 
в« «£(С 0>■в ^  
? « 
о  5»

о
&

5о.
ж

щ«чи

I I
3 ,

ЦА5

W«в
W і
S »О о 
äö

В районах
МТС . . 124 117 113 121 124 123 125 118.

Вне райова 
МТС . . 112 108 107 118 110 120 120 110

Таким образом во всех районах у р о 
жайность и удойность в колхозах вы
ше, чем! в единоличных хозяйствах«, при
чем оба эти показателя выше в колхо
зах, связанных с МТС, чем в колхозах, 
с ними не связанных.
Говоря о  повышении степени обобщест
вления скота под влиянием МТС, необ
ходимо подчеркнуть, что этот процесс 
не имеет ничего общего с имевшими ме
сто случаями «обобществления корон 
и мелкого скота у  отдельных колхозни
ков фактически принудительными спо
собами» ((постановление Ц К  от 25 марта
1932 г.). ПК беспощадно борется про
пив тех, кто вносит троцкистскую кон
трабанду в колхозное строительство, 
кто не понимает, что на настоящей ар
тельной стадии колхозов «задача пар
тии состоит в том, чтобы у каждого 
колхозника были своя корова, мелкий 
скот, птица». Дальнейшее расширение 
и развитие колхозных ферм должно ит- 
ти «лишь путем выращивания фермами 
молодняка или покутеи ими скота».
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Показателем того, что вместе с разви
тием сети МТС .растет степень обоб
ществления хозяйства колхозников, яв
ляется также рост удельного веса труда, 
затрачиваемого колхозниками в колхозе, 
в общем запасе труда. П о годовым отче
там колхозов удельный вес труда, за
траченного в колхозах, связанных с 
МТС, был, как правило, выше, чем в 
колхозах, находящихся вне районов 
действия МТС. При этом он выше в 
более крупных колхозах.

12. Процент использования всого запаса труда 
квл*0анип0в в колхозном хозяйстве
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С р п . край . . . . 37 27 29 27
Лени игр. область . 47 42 54 53 39
На а .  область . . . 41 37 — 43 35
Моск. область . . . 23 24 — 30 22
Нажег, область . . 29 2 і 38 29 24
Нашкир. АССР . . <10 23 49 3:2 20
Та/р. АССР . . . . 35 23 — 31 2‘2
И Ч О .................................... 26 24 30 20 19
Ср. Волга, левобер. 20 1!) 26 22 23

* » правобир. 24 21 23 24 20
Ниас. Волга . . 2 ' 20 31 21 25
(Jod. Кавказ,степь . 28 28 30 27 25
Зап. Сибирь . . . . 44 43 00 47 37
УССР, степь . . . 3S 37 4 в 39 26

» левобер. . . 43 33 46 40 35

Н е использованная в колхозном хозяй
стве часть запаса труда колхозника рас
пределяется между его индивидуальным 
хозяйством, домашним хозяйством и сво
бодным от хозяйственных дел временем. 
Время, затраченное па отходничество, 
пе вошло в исчисление итога запаса 
труда колхозников.
Если по данным монографического об
следования взять соотношение между 
трудом колхозника коллективным и ин
дивидуальным,. затрачиваемым в его ин
дивидуальном хозяйстве, то можно уста
новить, что во всех районах обобщест
вленный труд преобладает над инди
видуальным трудом колхозника, в рай
онах же МТС' степень обобществления 
труда еще выше.
И процентах к общей сумме затрат 
труда в колхозе и своем ии;іивидуаль- 
иом хозяйстве труд, затрачиваемый в 
колхозах, характеризуется следующими 
цифрами:

13. Степень обобществления труде колхозников
(процент труда, затрачиваемого в колхозах, к сумме 
затрат труда в колхозе и своем индивидуальном хозяйстве)
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» л и ста

и
■£С О 

«Я «в ,«

РЗ 25

■ о

• лCl, И  

Ф К 

£  И

иЯІяо
JW

Е-*
ра Я

« f-
“ •Я
® а X  "
са к

Северный Кавказ .  . 72 66 56 51
Нижняя Волга .  .  . 70 67 45 41
>СС1’ .......................... 06 59 51 42
Загі. Сибирь . . . . 88 86 66 65

В с р е д е м  . . . . 73 68 54 49

Вне районов МТС обобществлено около 
2/.ч труда колхозников, занятого в про
изводстве (т. е. без домашнего хозяйст
ва), в районах же МТС обобществление 
достигло в среднем около 3Д всего 
труда. Эти данные ярко демонстрируют 
роль МТС в переводе колхозов на бо
лее высокую ступень обобществления. 
Обращает на себя внимание то, что 
в районах МТС труд бедноты больше 
обобществлен, чем труд середняков, хо
тя по степени коллективизации середня
ки не уступают бедноте. Вне районов 
МТС наблюдается скорее обратное по
ложение. Этот факт отчасти об’ясняется 
тем, что кадры трактористов состоят 
главным образом из бедноты, а  также 
тем, что в колхозах районов МТС

Распределение труда семьи колхозника 
в 1930 г.
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в колхозе

Народное хозяйства СССР

■ более развиты новые отрасли сельского 
; хозяйства (огородничество, технические 

культуры, товарные фермы), в кото
рых в большей степени привлечен труд 
"бедняцких групп крестьянства, тогда 
как у середняка еще сохранились в 
большей мере в его индивидуальном 
хозяйстве огородничество и продуктив
ное животноводство. I

14. Степень обобществления труда колхозников 
loo  цласговым группам до вступления a копіоз)
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<3ев. К ав к аз................. 76 68 70 * 66
70 62 70 69

У С С Р ............................. G7 57 66 60
91 83 66 86

С о в к л ю ч е н и е м  д о-
к а ш п е г о  х о з я й -

с т в а
в. К а в к а з ................. 60 50 55 51

Ни ж. В ол га .................. 43 37 44 41
У С С Р ............................. 50 39 51 44
Заи. Сибирь . . . . 09 СО 65 61

Более высокая степень обобществления 
в колхозах, находящихся под действием 
МТС, является ясным показателем того, 
что техническое перевооружение кол- 
хоиов ».ерез МТС сопровождается таки
ми социальными процессами в колхо- 
3axj которые подготовляют перевод их 
в более высокие формы.
У лее простая коллективизация путем 
сложения крестьянского инвентаря ве
дет. к экономии живого труда, затра
чиваемого в сельскохозяйственных про
цессах. Механизация ж? этих процессов 
на основе механизации тяговой силы 
дает добавочную экономию в живом 
труде. По этому вопросу два различных 
обследования (монографическое, дав
шее материалы за 193Ü г., и исследо
вание производительности труда за вес
ну 1931 г.) приводят почти к одним и 
тем же выводам. Если мы примем ва 
100 размеры затрат труда па весь ком
плекс полевых работ в наиболее напря
женный период весны и лета в едино
личном крестьянском хозяйстве (серед
няцком), то затраты труда па те же 
самые процессы и па Ной же площади 
и колхозном хозяйстве даду т следующее

сокращение живого труда (по всем 
районам в среднем).

1 5 .  Сокращение затрат труда в кілхозах
(в процентах к затратам в единоличном хозяйстве)
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Таким образом по монографическому об
следованию от простой коллективиза
ции в обследованной полосе экономится 
около Ѵз крестьянского труда (по неко
торым районам до х/ 2) и добавочно око
ло 1/і его экономится при той частичной 
механизации, какая имела место) в 1 9 3 0 -
1931 гг. Всего же экономия /груда в 
районах МТС составляла более полови
ны всего крестьянского труда.1 
Н о было бы неправильным заключать, 
что весь этот высвобожденный крестьян
ский труд не поглощается; в сельском же 
хозяйстве. Напротив, высвобождение 
труда из полевого хозяйства толкает 
колхоз на развитие новых отраслей и 
занятие в них высвобождаемого труда. 
Анализ имеющихся материалов показы
вает, что большая часть высвобожденно
го труда направляется на развитие тех
нических культур, огородничества, про
дуктивного животноводства и дромзаве- 
деннй по переработке с.-х. продукции. 
Только меньшая часть экономии живого 
труда могла быть направлена па отход
ничество, в (том числе на городскую про
мышленность (менее V* занятого прежде 
в районах МТС в крестьянском хозяй
стве труда), если не учитывать расши
рения посевных площадей.
Ниже приводится схема перераспреде
ления труда, Не претендующая па точ
ность (особенно в части поглощения 
труда), но дающая некоторое представ
ление о  характере этого перераспре
деления в 1930 г. в полосе зернового
хозяйства.
‘ Злись нужно оговориться, чт » учет эвокомвк труда от иросіоі 
коллективизации нисколько преуменьшен, так каі; для едино
л и ч н о г о  крестьянского хозяйства нз*кы были те же <*амые с.-х • 
операции и и той же самой пропорции, что и в кол<оэи м хо 
улвеш е. Итот прием можѳг быть применен только условно, так 
как крестьянин и нн ,мьидѵплыіом xo4bttciво вынужден делать 
иногда лишііне оиирчиии (большее чмед.» слело* бороньбы), ва- 
трачмнать излишний труд на переезды м т . и.
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С т е м  перераспределения труда под 
•лаяние« коллективизации и мвіаниавцяи

ВЫСВОБОЖДЕНИЕ ТРУДА

ПОГЛОЩЕНИЕ ТРУДА

Механизация колхозного хозяйства, спо
собствуя изменению направления хозяй
ства в сторону животноводства, техни
ческих культур и т. д., в то  же время 
создает свободные резервы труда для 
отхода, для промышленности. При этом 
отходничество колхозников из сезонно
го все более превращается в основной 
своей массе в постоянное. Колхозник 
частично или полностью приобщается к 
работе на фабриках, в совхозах, т. е. 
предорияткях последовательно социа
листического типа.
В 1930 г., в период самотека в области 
отходничества, отход из колхозов был 
еще мало развит, что видно из следую
щей таблички, составленной по материа
лам годовых отчетов колхо:юв.

16 .  Доля человекодни, іатраченимх в отходе
■ ор в ц м тм  и  в и ц  н н е у  труда коліоэмикоя)

Грувяа областей
И колхоза« 

с процентом 
отвода

U колхозах, 
с яг. е 

МТС

II к о л о іа *
II« <*ЯМВ. 0

MIC

Степные районы и 
Сибирь ................. До 3 2 ,0 1,5

Прочий яррновыв . От 3—6 7,8 3 ,9
Незериовые и про

мышленные . . . Свыше в 13,3 11,2

Х отя в районах МТС отходничества 
оказалось выше, чем вне их, но разнида 
не соответствовала тому высвобожден 
шію труда, которое происходит лед 
влиянием механизации с.тх. процессов- 
В 1931 г. положение значительно улуч
шилось. Если сопоставить данные одно
именных областей по годовым отчета» 
колхозов за 1930 г. и по обследованию 
производительности труда за весну
1931 г., то увидим значительный рост 
отходничества.

17. Роет втжодннчоствв
(■ проценте! человекодне! отходе ко «сему нанесу груде

тейus
в п 
•  ев 
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К40
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м

І

•я.

ІІо годовьм отче
там за 19311 г. . . . 1,0 1,5 1,7 5 ,0 б > 15,»

За весну 1931 г. . . 6 ,4 6 ,8 2,6 19,7 11,8 22,0

П т о м  ч и с л f  :
В районах МТС . . 6,7 6 ,8 10,3 — 15,8 22-й
Вив районов МТС . 3,П 6,2 6 ,3 -- 3 ,3 20 ,0

Приведенные данные показывают, что, 
стимулируя рост обобществления в кол
хозах и повышая социалистическое ка
честве колхозов, М ТС в то же время. пе
редвигают часть рабочей силы из социа
листических предприятий (колхозов) в 
предприятия последовательно социали
стического типа (в городскую промыли- 
лешіость и совхозы).

Перерастание колхозов в пред
приятия последовательно социа- 
листического типа

Колхоз не является последовательно со
циалистическим предприятие*^ таік как 
в нем «все предприятие в целом» (Л е 
н и н ) ,  все его средства производства 
принадлежат не государству, не всему 
социалистическому обществу, а  данной 
кооперативной организации, данному 
коллективу колхозников. Превращение 
колхозной системы в систему последова
тельно социалистических .предприял1̂  
тесно связано с полной механизацией 
колхозного производства через МТС * 
следовательно с превращением сельско
го хозяйства в отрасль индустрии, ибо 
механизация колхозов означает воору
жение их «передовой машинной технп-

■J0 4 - Нерещяоо «оэті*стм CtCI»

-кой, на деле превращающей с.-х. труд 
в разновидность индустриального тру
да» ^({постановление ХѴТІ Всесоюзно^ 
конференции В1\ГІ(б).
П о мере развития этого процесса все 
более н более растет удельный вес 
государственных средств производства 
в виде MTQ в общей сумме всех средств 
производства, к которым прилагается 
труд колхозника. З а  период 1929—1931 
гг. удельный вес іосударствешіых 
средств производства, если брать в рас
чет все колхозы по С ССР (в том числе 
и по связанны^ с М ТС), изменялся сле
дующими темпами (в стоимостном вы
ражении): в 1929 г.— 2,8%, 1930 f.— 
5,6%  и 1931 г.— 10,2%.
Ecjftc же брать удельный вес МТС в 
средствах производства, принадлежащих 
как им, так и обслуживаемым им и кол
хозам, т. е. только в пределах действия 
МТС, то  этот удельный вес по некото
рым обследованным районам превышал 
в 1930 г. 40% . Этот показатель явля
ется наиболее важных« в вопросе об из
мерении степени перерастания колхозов 
в предприятия последовательно социа
листического типа. П о мере развития 
нидустриализащш колхозного хозяйст
ва, т. е. по міере перехода его от ‘«ма
нуфактурной» стадии к стадии закончен
но-механизированного с.-х. производст
ва, в МТС централизуется все большая 
часть средств производства, к которым 
прилагается труд колхозника. И на из
вестной ступени этого развития труд 
колхозника в о с н о в н о й  своей части 
будет сочетаться со средствами произ
водства, принадлежащими уже проле
тарскому государству, а  это является 
достаточным условием для отнесения та
ких предприятий (МТС вместе с об
служиваемыми ими колхозами) к пред
приятиям пос.'годовательно социалисти
ческого типа.
Косвенными показателями централиза
ции в МТС средств производства явля
ются также следующие показатели: а) 
удельный вес МТС во всей энергетике 
района обслуживания МТС, б) удельный 
вес МТС в тяговой силе или процент 
ті>акторизации ее и в) удельный вес 
механизации с.-х. производственных про
цессов (в переводе их например на 
пахоту).
Происходящая централизация средств 
производства в МТС однако не озна
чает, что средства производства, при
надлежащие самим колхозам, в то  же 
время сокращаются или каким-то обра

зом переходят в руки государства в 
лице МТС. Напротив, средства произ
водства колхозов растут, расширенно* 
воспроизводство их является несомнен
ным и обязательным, растет колхозно» 
продуктивное животноводство і, рабо
чий скот не вытесняется, а лишь допол
няется тракторной тягой. ІІо  все же 
средства производства МТС растут ещ е 
быстрее, ежегодно удваивая благодаря 
главным образом государственным вло
жениям свой удельный вес. Нужно при 
атом иметь в виду, что передвижение 
центра тяжести средств производства 
из колхоза в МТС сопровождается вег 
большим участием самих колхозов в 
создании и расширении МТС путем 
вкладывания в них своих накоплений. 
Н а известной стадии развития колхоз
ного хозяйства вкладывание колхозных 
накоплений становится в большей мере 
эффективным именно в форме расшире
ния машинно-тракторного хозяйства. 
Поэтому строительство новых МТС и 
дальнейшее расширение уже существую
щих станций в каждом крае, области 
и районе должно ставиться в прямую- 
и тесную зависимость от размера де
нежного участия колхозов и крестьян
ского населения в строительстве стан
ций 2.
Вкладывание колхозами своих обоб
ществленных средств в тракторное хо
зяйство представляет собой перевод этих 
средств по существу в неделимый капи
тал, т. е. в более высокую ступень 
обобществления, так как тракторное хо
зяйство разумеется не может быть раз
делено между отдельными лицами. Та
ким образом участие колхозов в рас
ширении системы МТС (через покуішу 
акций Трактороцентра) и перевод ими 
своих обобществленных средств произ
водства в неделимый капитал представ
ляют собой две стороны одного и того 
же процесса — перехода колхозов на бо
лее высокую ступень обобществления 
своих средств производства. Поэтому 
размер перевода колхозами своих обоб
ществленных средств в неделимые фон
ды и степень участия колхозов в акцио
нерном капитале Трактороцеіггра мож-

* С 1 марта по 20 ноября 1931 г. в колхозных товарных фат 
мах число порой я .ЧТф у в ел  и л  л ось втрое (с 5 4 3  до 1 5 9 3  тыс.), 
а е  ія н е і » СТФ  ь п д т ь  раа (с 357 до 1 M l  тыс ), 
а По харвктеі вствке, данной а постам влении ЦК от 20 дова'г— 
ря 1030 г., МТС япляк гел форм, й «оргямнвацви «оветекям го
с у д а р с т в о м  к р у п н о г о  коллективное» евдье ого хоамйетия на вы
сокой ѵехннчвскоіі базе, в котором наиболее полно с п ч н и -  
и с и  самодеятельность колхозных масс в стриите ьствв сап ѵ 
коллективных хоіайетв с органиаациошней н технической шч- 
мощыо ■ р у к о в о д с т в о м  Пролетарского государств«*.

105



но считать дополнительными показате
лями перерастания колхозов в ,последо
вательно социалистические предприятия 
П о данным годовых отчетов за 1930 г.

удельный вес неделимых фондов во 
всех средствах колхозов по отдельным 
областям характеризуется следующими 
цифрами:

18. Удельиьй в в '  неделимых фондов '' средгтвах колхозов

Cenepnuft icpaft . 
Ленинград, ибіі.. 
Уапідиая » . 
Московская » • 
Ии.-пр» ыпп. обл. 
Ни ж г род. край 
Ур льек. об I. . . 

а) Ііродуральѳ 
0 Зіура.іьѳ .

35
24
4L)
:зз
34
40
31

48

Т а л  А С С Р .....................
Ц Ч О ...............

Ср. В о л г а :
а) лгво^ер. . . 
бі чравобер. . . . 

Ц .аспоііолис. край

Сев. К а в к а :
а) степь .
б) гор і. район . ,

51 Крич. А С С Р..................... 39
41 Зап. сиб. к р ч й ................. 30

По ст. С и б и р ь ................. 48

УССР:
за 41
38 ■>ь

37

А\ ЬССі' . . . . . . . . . 42
3S

К ак видим, неделимые фонды составля
ют в среднем около і/з всех средств кол
хоза, колеблясь от Щ до і/2- 
Чтобы учесть влияние связанности 
колхозов с МТС на развитие неделимых 
фондов, приведем данные о  проценте 
неделимых капиталов По отношению к 
собственным средствам колхозов, a  ітак- 
ліе данные о степени участия колхозов, 
связанных и не связанных с М.ТС, в 
строительстве МТС в виде вкладыва
ния своих средств в акции Тракторо- 
цент.ра.
1 9 .  Участие колхозов в строительстве МТС

'jO и  е и "  л и м ы JL 
> р е д .т е  ко  всем  
С о б с т в е н н ы м  в

КО .1X0 ни х

°/u КОЛХОЗОВ,
и м е ю щ и х  а ь п и и  
Т р а к т з р о ц е н т р а

Р  а  й  о  и  ы
и

и
«ак  и

c j S

І

V ■
X  V

о  
и '
«
«  о
3 * -

< 3 *

в«
я
Э о
S t -
. я

К  о

-Г. . -

•Сов. Кавказ, степь .  . 04 53 37 28
Низки. В о  г а ................. 61 48 54 41
Ср. Волга, лев >бер. . fiß 52 27 12
УоСІ', степь................. Cl 55 9 8

» лівоСер. . . 63 53 21 15
Ц Ч О .............................. 65 63 28 2«

Эти данные свидетельствуют о том, что 
и районах действия МТС колхозы боль
ше втянуты в участие но созданию 
М ТС и по развитию своих неделимых 
капиталов.
Колхозное крестьянство, участвуя Сов
местно с пролетариатом в создании ма- 

-риально-технической базы (в виде 
МТС) для сельского хозяйства, как от

расли промышленности, приходя в тес
ное соприкосновение в самом произ
водственном процессе с руководящим 
им рабочим классом, перенимая от него 
новое коммунистическое отношение к 
трѵду, развивая под руководством про
летариата социалистическую самодея
тельность,— перевоспитывается и пере
делывается в членов бесклассового об
щества.
Ставя себе перспективную задачу пе
рехода колхозов от «мануфактур
ной» стадии к стадии вполне машини
зированных предприятий, не следует од
нако отрываться от конкретной обста
новки данного периода. Было бы ве
личайшим «левым» заскоком не видеть 
из-за ^указанной перспективы ближай
шего промежуточного этапа между ма
нуфактурной стадией колхозов и ста
дией индустриализированного на 100°/д 
сельскохозяйственного социалистическо
го предприятия. Этот ближайший про- 
межуточной этап, в частности в области 
энергетики, (характеризуется комбина
цией живой и механическині тяговой си
лы, сочетанием лошади н трактора. 
Правильное сочетание пролетарского 
трактора и колхозной лошади и над
лежащее руководство со стороны МТС 
организацией всех средств производ
ства и труда колхозников всего района, 
-—таковы необходимые условия орга
низационно-хозяйственного укрепления 
колхозов и развития социалистическо
го качества этих колхозов, их цередедки 
и последовательно социалистические 
предприятия.
Строительство 1 700 новых МТС в

Народное »ознйствэ СССР

1932 г. должно обеспечить максимальный 
охват колхозов со стороны МТС, со
знательно идя на временное снижение 
степени механизации тяговой силы. Кол
хозная лошадь па данном этапе сохра
няет все свое значение и должна прив
лечь к себе самое внимательное отно
шение со стороны колхозов и МТС. 
іІолная механизация тяговой силы 

! сельского хозяйства является в основ
ном задачей следующей, второй пяти
летки, в течение которой по сельско
му хозяйству необходимо «осуществить 
завершение социалистической рекон
струкции с тем, чтобы машинно-трак

торные станции охватили все колхозы 
н в основном1 завершили механизацию 

! сельскохозяйственного производства»
г (нз резолюции XVII партконференции). 

Кез единого энергетического центра, 
о б ’единяющего ряд колхозов, невозмож
но рациональное подведение механизи
рованной двигательной силы под все кол
хозное хозяйство. Механическая же ра
бочая машина, как комбайн, сложная 
молотилка и т. д., требует механизиро
ванной двигательной силы. Н а данном 
уровне технического развития наилуч- 
аіим видом механических двигателей яв
ляется двигатель внутреннего сгорания, 
т. с. трактор, предшественник будущего 
».тектрического двигателя.

МТС и другие аналогичные им машин
ные станции для современных наших 
условий являются технически и эконо
мически наиболее целесообразной ор
ганизацией. Им принадлежит решаю
щая роль в деле механизации сельского 
хозяйства. Начавши с роли только энер
гетического центра д.тя обслуживания 
полеводства колхозов, МТС охватыва
ют своим влиянием все отрасли колхоз
ного хозяйства, превращаются в орга
низаторов и руководителей всего про
изводственного процесса колхозов рай
она своего действия, фактически оп
ределяя и организацию труда в колхо
зах. Вместе с обслуживаемыми ею кол
хозами МТС представляет собой единый 

[ сложный комплекс хозяйственных еди
ниц, все более.превращающийся в цель
ную организационно-хозяйственную еди
ницу. Чем полнее МТС будет обслужи
вать своими тракторами и машинами хо
зяйство колхоза, тем больший удельный 
нес в средствах производства этого хо
зяйственного комплекса приобретает 
МТСі и тем теснее хозяйство МТС пере- 

! илетается с хозяйством колхозов, по-
I степенно сливаясь в одно крупное инду

стриализированное- сельскохозяйствен
ное предприятие с сохранением самоде
ятельности колхозов как автономных от
делений этого единого хозяйства. По 
мере внедрения М Т С  в колхозное хозяй
ство пролетариат и руководимое им 
колхозное крестьянство все теснее со
прикасаются в конкретной практиче
ской работе сельскохозяйственного про
изводства!. Вследствие этого вопрос о 
взаимоотношении между МТС и колхо
зами есть в то  же время большой на
сыщенный глубоким политическим со
держанием вопрос о  взаимоотношениях 
двух основных классов СССР па дан
ном этапе развития. И есть несомненно 
опасность, что здесь могут повториться 
на новой основе политические'ошибки, 
уже имевшие место в вопросах этих 
взаимоотношений.
Прежде всего возможна и имеет место 
иравооппортунистическая недооценка 
значения МТС и сведение их к  роли 
прокатного пункта, т. е. отказ о г ,руко
водящей роли пролетариата в его от
ношениях с колхозным крестьянством. 
С другой стороны, вместо руководства 
развитием социалистической сш-»дея
тельности колхозников возможны «ле
вацкие» административные загибы со 
стороны МГС по отношению к колхозам, 
ведущие к троцкистской «совхозизании» 
колхозов, к превращению колхозников 
просто в рабочих государственных 
MI C,  а также к административному 
переводу артелей в комммуны.
Главная опасность здесь, как и на 
других участках взаимоотношений меж
ду пролетариатом и колхозным крестьян
ством, угрожает справа, со стороны не
дооценки роли МТС, ибо отчаянное ку
лацкое сопротивление социалистическо
му строительству все еще сказывается, 
проникая в самые колхозы. Но нужно 
не забывать и троцкистской опасно
с т и— «совхозизании» через МТС кол
хозного строительства. Необходимо бо
роться с непониманием того, что руко
водство со стороны пролетариата кол-

1 ]і отличив от «делимых* фондов, принадлежащих данной цро- 
мЗііпдстиицноВ кооперативной единиц»), неделимые фонды при
надлежат всей ко но» < Г) системе н целом, т. е. ьссму киллоа- 
»іону крестьянству и при ликвидации колхоза не делится между 
е г о  членами, а и р*даются выше стоящему о 1віииенм,о і о л х о -  
aott Таким обраво хоти н«д»лим>.е фонды но принадлежат го
сударству, т. е вевму социалистическому обществ, в целом, но 
вс же пи оредегаи лют о б  й б лее высокую ступень ибобіце» 
ст іления с а*и т«чьно с «делимыми» сообщает и ленными ф н- 
да й, ашічитальный шаг вперед по наира-'Лению ирепращеішя 
лолхоаов В пчеле I С іТОЛІ.ІіО соци ыиетвчі ские предприятия, так 
izu  ири стирании классовый рчяличиі между пролетариатом и 
колхозным крестьяііств и собственность итог < колхмзвого кре- 
(тьянства теп с '»ым превращается в с ^бствеаиость всего со
циалистического общества.
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зсозным крестьянством означает не су
жение его самодеятельности, а  наоборот, 
развитие ее, ибо только таким образом 
наше колхозное крестьянство может 
быть переделано в ѵ сознательных чле
нов последовательно социалистического 
хозяйства.
Достижение этих результатов возможно 
только на основе организационно-хо
зяйственного укрепления колхозехв и вы
полнения шести условий т. Сталина. 
Обеспечить проведение генеральной ли
нии партии может здесь только правиль
ное понимание того, что во взаимоот
ношениях между МТС и колхозами на
ходит конкретное свое отражение ос
новное производственное отношение м<‘- 
жжду пролетариатом и колхозным кре

стьянством, сущность которого заклю
чается в переделке последнего в чле
нов бесклассового социалистического об
щества.
Система государственных МТС сыграет 
выдающуюся роль в решении «основ
ной политической задачи второй пяти
летки» , заключающейся «в окончатель
ной ликвидации капиталистических эле
ментов и классов вообще, полном 
уничтожении причин, порождающих 
классовые различия и зкеплоатацию, п 
преодолении пережитков капитализма у- 
экономике и сознании людей, в превра
щении всего трудящегося населения 
страны в сознательных и активных 
строителей бесклассового социалисти
ческого общества».

Производительность труда в нолхозах 
в весеннюю посевную нампанию 1931 г.

В . Н в м н и и о в

В 1931 г. Центральное управление на
роднохозяйственного учета СССР (тог
да сектор народнохозяйственного учета 
при Госплане СССР) организовало вы
борочное наблюдение производительно
сти труда в колхозах. Работа эта стави
лась впервые и носила опытный харак
тер. Но уже первая проработка мате
риалов, относящихся к весеішей по
севной кампании, показала, какой ко
лоссальный эффект в экономии живого 
труда дает переход к .коллективной об
работке зем.'ш, если даже не применя
лась мехаішзнроваиная тяга (табл. 1).
іі мелких раздробленных крестьянских 
хозяйствах с их узкими и короткими 
пахотными полосами, разбросашіыми в 
разных концах поля, значительную часть 
рабочего времени приходилось затра
чивать непродуктивно на переезды с 
одной полосы па другую, а при вспаш
к е — на частые повороты орудий в кон
це гона. Чем длиннее гон, чем больше 
по отношению к длине гона ширина 
загона, тем меньший процент време
ни затрачивается при вспашке па вспо
могательные работы (повороты орудий). 
Уже одно уничтожение па полях кол
хозов узких полос и увеличение ши

рины захвата прицепных орудий путем 
их комбинированной сцепки привели к 
1. Затрата чалов « о д  мй
(на 1 гектар)

V

P aloau

g U к и л х о е а «

O a t p i o i i 1 S T

і а
<= в. а  
В  Г®

то •  «* о  
И  **

(Г
«
К

S «
«  О
*  S
и

Украина
Вороні/ а ................ 1,15

1,51

2,7
0 ,4
0,7

о ,в
0,1
0 ,3

Белорус
сия 1

Вспашка ...............
Борош.ба................
С е в ..........................

2,53
1,43
->24

2,1
0,7
1.1

0, 6
° - о0, 3

Урал Вспаш ка................
1) роньба................

2,17
1,63
1,51

1,8
0, «
1,0

0,4

0,1

Западпая
Сииирь1

Вспанік « . .  . . 
В роиьба

2,17 
1 43 
1,31

1 , 4
0 ,6
0 ,4

0 ,5
0 ,2
0 ,2

ЦЧО Вспашка . . . .
Бороньба ................
С е в ..........................

2 ,08
1,05
1,89

1,3
0 ,4
0 ,7

0 ,6
0 ,3
0 ,2

1 Дли ср*в .eu«« »іяты: an n«japrcraa — дамаы« no «nam. T*" 
Г » * м » с іо І , Ііриаеаоі, СаоденсхоІ; по Западноі Cutfap» 
аормы Зауралья._____________________  —
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<5ш#ее рациональному использованию ра
бочего времени, которое сверх того эко
номилось благодаря организации обще
ственного питания на колхозных по
лях и работы колошіамн и бригадами. 
В результате более рациональной орга- 
ішзацин производственного процесса 
производительность труда в колхозах 
даже при применен™ живой тяги почти 
в два раза превосходит производитель
ность труда в крестьянских хозяйст
вах с примитивной техникой.

2. Индекс прои зводительности  труда  в  колхозах
і(а еесеннаио посевную кампанию)

Число
С т я г о й

В сред

нем
Р а і і а н к о л к о

зов ЖВВОІ
>іеха-
11НЧ.

"Украина........................

цчо-..................
Западная Сибирь. . .

6 9
■0
44
40

2,11
1,64
2,27
1,89

5,48
4,54
4,24
4.91

2.46  
1,83
2.47 
2,59

Индекс в данном случае исчислен как 
отношение количества рабочего време
ни, необходимого для производства всех 
полевых работ весенней посевной кам
пании по крестьянским нормам затрат 
^мібочего времени, к количеству рабо
чего времени, фактически затраченного 
па этот же об’ем работ в обследованных 
колхозЯх.
Особенно большой эффеігг колхозного 
труда наблюдается в основных зерно- 
вых районах страны (Украина, Запад
ная Сибирь, Урал).
I Три пользовании механической тягой 
(в районах МТС) этот эффект еще более 

значителен.
Однако при этом нервом обследова
нии, проводимом к тому же не экспеди
ционным методом, был зарегистрирован 
недостаточно четко труд вспомогатель
ных рабочих, что может повлиять на ве
личину индекса производительности тру
да и хотя незначительно, но все же 
понизить его.
Чрезвычайно характерно при этом, что 
индекс затрат конной тяги (см. табл. 3), 
вычисленный тем1 же методом, даег так
же значительный эффект, однако мень
ший, чем по затратам живого труда,(за 
исключением Белоруссии).
Эти данные показывают, что в основ
ном дело не только в эффекте обработ
ки больших земельных массивов, так 
«сак влияние их одинаково и на рабочее 
время и на живую тягу, а Зв эффекте

3 .  И н д е к с  з а т р а т  р а б о ч е г о  а р а а а н и  и  к а я м а і  т ш
(а аалжааад a  в іааа і та ге і)

Р  а  1 а ■ ы Рабочее 
арен я

Копала
тяга

2,11 1,52
Белоруссия.................................. 1,64 1,77
Западная Сибирь ..................... 1,89 1,67

простого сложения орудий труда » 
большей эффективности самого живого 
труда. «С виду эти колхозы, — гов зрит 
т. Сталин, — как будто бы не отличают
ся с точки зрения техники от мелкого 
крестьянского хозяйства (мало машин, 
мало тракторов). А между тем простое 
сложение крестьянских орудий в недрах 
колхозов дало такой эффект, о  котором 
л не мечтали наши практики... Чем об‘- 
нсняется этот головокружительный эф
фект? Тем, что крестьяне, будучи бес
сильны в условиях индивидуального тру
да, превратились в величайшую силу, 
сложив свои орудия и о б ’едтш вш ись 
в колхозы» («І\ вопросам аграрной по
литики в СССР»).
Приведенные данные полностью под
тверждают это положение.
Однако особеішо большой эффект име
ет место при переходе от простого сло- 
жения орудий к  тракторам и новым 
машинам.
Экономия яшвого труда при использо
вании механической тяги настолько ве
лика, что она с лихвой перекрывает даже 
увеличение траты энергии, которое п о
лучается в настоящее время при перехо
де ют Конной тяги к тракторной 1. ііо- 
время полевых работ расход энергии 
«факторов до сих пор еще производит
ся недостаточно рационально, н мощ
ность трактора используется далеко не 
полностью (см. табл. 4).
По той же совокупности колхозов, по 
которой было произведено исчисление 
фактических затрат труда, были выявле
ны и плановые нормы выработки;, а  сл<> 
довательно и плановые нормы затрат 
рабочего времени на единицу работ. 
Если по отдельным колхозам эти нормы 
не всегда выполняются, то по всей со-

1 Тракторная тяга может быть иеаользоиииа » течение года 
иочтн » А“* Раэ* большее чне о чьсов, чем живая конная тяга; 
иолтому годовая иродуатнвносіь т р а к т о р н о й  тяги еначаіеіьмп  
и ,nue коми й Однак ири иламоиых расчетах иереводи ко «цоі 
ін ін  н механическую необходимо принимать в > иііимвиае не 
только соотношение чвооп в вможннго ис ольвоваиии жии & 
и тракторной тліи, но таьже и иокааатель аатрат механичнскоЯ 
. нергии иа единицу работы по сріинеішю с злтратвми живой 
тяги на ту же един цу работы. В плановых расчетах ето об- 
схоаіедьспю часто игнорируется.
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4 .  З а т р а т а  п р г м е и и  н а  о б р а б о т к у  і  г а  в  колхозах

Р  а  й о л  ы

ІІрИ ЬСПнШКв При севе

S ' S
(с 5
*  ft s  о  2  ь
л  ~ «сг я  и

Я

Î  S. 

'  5
«  <а я  в. и  и

о тч е
я  5  »о  5  м
V л  ^  а  2  я  ЕГ В Н

PB
и  ев «В 0.0. о  
• ^  
Щ св 

g  н

Б е л о р у с с и я  .  . .
Ц Ч О ...............................♦ . .
У  р и л ................................................
З а п а д н а я  С и б и р ь  • • 
С е в е р н ы й  К а в к и з  .  .  . 
Н и ж н я я  В о л г а . . . .

3 7 , 6
> 2 , 9

3 5 . 0  
4 7 , 5
3 4 . 1
2 9 . 0
5 1 . 0  
3 2 , 4  
3 7 , 8

1 0 , 8
5 . 3  
6 , 2  
6 , 2
8 . 3  

1 3 , 1
5 , 8

1 4 . 0
и , з
1 1 . 0
1 0 . 7
1 0 . 7  
1 3 , 3  
1 8 , 0

2 !  , 0  
2 4 , 8  
2 3 , 5
3 4 . 7
2 3 . 7

вокупности колхозов средние плановые 
нормы не только выполнены, но даже 
несколько превзойдены.

5 .  Фактические іатраты  времени на 1 га
(в человекоднях) ____

Ж ивпя тяга
Механиче
ская тяга

Районы Р а б о т а
и В ! ta Я Я

Н Uä из с J«
а 4  &• в ■Ѳ* у

У к р а и н а В с п а ш к а .........................

Б о р о н ь б а  ........................

1 , 3
0 , 7
0 , 4

2 , 3
0 , 7
0 , 4

0 , 7
0 , 4

0 , 5
0 , 3
0 , 1

Б е л о р у с 
с и я

П с п п ш к а .........................

Б о р ч в ь б а  ........................

2 , 2
0 , 4
0 , 7

2 , 1
0 , 1
0 , 8

0 , 7
0 , 3

0 , 6
0 , 3
0 , 2

Ц Ч О В с п а ш к а  . .  -  • .
О  в ........................................
Б о р о н ь б а  ........................

1 , 3
- 0 , 7

0 , 5

1 , 4
0 , 0
0 , 5

0 , 6
0 , 3
0 , 3

0 , 7
0 , 4
0 , 2

З а п а д н а я
С и б и р ь

В с п а ш к а ..........................
С е н ................................. •
Б о р о н ь б а ........................

1 , -
0 , 4
о , е

1 , 4
0 , 4
0 , 6

0  4  
0 , 2  
0 , 2

0 , 5

0 , 2
0 , 2

Если построить индекс выполнения кол
хозами плановых норм по затратам жи
вого труда, измеряемого рабочим време
нем, тем же методом, что индекс произ
водительности труда, то в колхозах 
будем иметь следующие показатели:

6 . Индекс выполнения пліиовых норм колхозами

Г  ■ і  « 1  и

Я 
_  Я Я »1 
£  и  
Ü 5  я

i l  з<А «  «л

•я *5 и
о  л «
И  С  X

2 * 3И  u S

Я9
ЯК
V
ки
«

Украина .................................. 0,91 1,13 1,02
1 , 0 0 1,05 1 , 03

Ц Ч О .......................................... 1,04 0,97 0,99
Урал ............................. — — * —

Западвая Сибирь ................. 1,00 1 , 0 і 1,04

Таким образом в отношении работ ве
сенней п о с е в н о й  кампании п л а н о в ы е  
нормы затрат живого труда на 2—4%  
перевыполнены.
Производительность труда при одиоіі 
и той же интенсивности работы может 
резко меняться в зависимости как оі 
качества и мощности самих сельско
хозяйственных орудиіі, так и от сте
пени использования этой мощности » 
процессе той или иной работы. С пе
реходом к более высокой технике про
изводительность отдельного работника 
резко повышается: более совершенные 
агрегаты требуют для обслуживания 
относительно меньше рабочей силы н 
и в единицу времени дают больше по
лезной работы.
Н о и при одном и том лее инвентаре 
производительность труда при полевых 
работах может меняться в зависимости 
от организации самих работ. 
Коллективизация поднимает производи
тельность труда, способствуя в част
ности и более рациональному исполь
зованию наличного состава сельскохо
зяйственных машин. При коллективи
зации стало возможным введение бо
лее совершенных сельскохозяйственных 
машин с более широким захватом; во 
многих случаях увеличение ширины 
захвата достигалось путем сцепки нес
кольких однородных орудий. Особен
но эффективна такая сцепка оказалась 
при бороньбе. В крестьянских индиви
дуальных хозяйствах обычно работают 
иа одной лошади при одной деревян
ной бороне (100—120 см ширины), и 
условиях же ' коллективизации при том 
же обслуживании живым трудом воз
можно применение сцецки трех таких 
борон.
Но и такое простое мероприятие, как 
боронование в две бороны, идущие і‘ 
ряд, даст возможность обойтись одним 
погонычем, сэкономить 0,07 рабочего 
дня па 1 га и поднять производитель
ность труда.
При вспашке даже такая небольшая ра
ционализация, как снабжение буккера 
сиденьем, также позволяет обойтись без 
погоныча и тоже дает экономию живо
го труда в 0,5 рабочего дня на 1 га- 
Кроме тс го при коллективизации воз
можна экономия живого труда в обслу" 
живапии агрегата живой рабочей силон 
на таких работах, как чистка бороиЫі 
плугов, насыпка семян, уход за лошадь* 
ми, которые в условиях коллективиза
ции обычно выделяются в особые спе

Народнсв хозяйство СССР

циализированные операции, обслужи
ваемые особым персоналом, делающим 
эту соответствующую работу значи
тельно быстрее. В этом случае эконо
мия живого труда вытекает из эффек
та простого разделения труда.
Все это дает возможность экономить 
время продуктивной рабсилы в чело
векоднях. Но особенно важно в кол
хозах уплотнение рабочего дня и умень
шение бесполезной затраты рабочего 
времени. Большую экономию времени 
дает уменьшение числа поворотов ору
дия при вспаш ке1. Количество поворо
тов определяется делением ширины уча
стка на ширину захвата орудия. При 
пахоте двухксрпусным тракторным плу
гом на площади в 10 га имеем следую
щие затраты времени на попороты:

От- ОПІРіГНв ДЛЛИЫ 
за го н а  к шиоино

Колнчоство
цини[О Тив

Нроия н а  попороты 
в °fo к  продукт, 

рабочему п м н и

1 , 0 4 1 0 1 2 , 0
1 , 6 3 3 0 9 , 4
2 , 0 2 6 1 7 , 5

1 0 , 0 1 3 2 3 , 8
4 0 , 0 6 d 1 , 9

В мелком крестьянском хозяйстве силь
но снижают производительность труда 
и такие бесполезные добавки к продук
тивному рабочему времени, как пере
езды ѵс поля в усадьбу при расстоя
нии даже в 1 км. Время па эти пере
езды (туда и обратно) с подгоіошг- 
тельными и заключительными работа
ми (выпрячь лошадь и т. д.) составляет 
по отношению к продуктивному рібочс- 
му времени при 10-часовом рабочем дне 
не менее 10%, резко повышаясь с уве
личением расстояния от усадьбы до по
ля или расстояния полосы от по осьг. 
Таким образом при коллективизации 
(особенно па первом ее этапе) эконо
мия л;Iтого труда идет за счет сложе
ния орудий, увеличивающих ширину 
захвата, уменьшения добавочно о ра
бочего времени па поворот орудия и 
переезды, рационализаций обслужива
ния агрегатов живым трудом и т. д. 
При обслуживании колхоза мапппшо- 
тракторной станцией производитель
ность труда в колхозах повышается не
Ü ііолгвых ралнммх нирма ііыраСіоткл опиодгляетв/і просто# 

обшей формулой:
N — avt,

где ЛГ — норма нырлЛотки, я — ширила аа хгята1 орудия ( т и м г и а  
Äop'-ады, проводимой плугом, н три п а  *а*в»та гоялк«, Лінрика 
похог.ы, яачнатынаехч.й ж нткгй ,  и т.  д.),  г  скоопсть днижоии* 
свльеЕохоаяйственных машин аи единицу в;е*сши, t — время 
продуктивно! работы.

только от введения механической тяги, 
но и вследствие большей организован
ности самого производства.
К ак правило, живая тяга в колхозах, 
обслуживаемых МТС, применяется на 
работах легких или на участках недо
ступных или неудобных для работы 
трактора (мелкие участки между посе
вами, неровные по рельефу, каменис
тые, с остатками пней и т. д.), О рга
низующая роль МТС в этих случаях 
сказывается: а) в ликвидации обезлич
ки, что дает значительное повышение 
производительности труда, б) в спе
циализации запряжек по состоянию поч
вы и по качеству лошадей, в) в тща
тельной организации водопоя и корм
ления скота, г) в организации лагер
ного содержания скота (при дально
сти участка от села), д) в прикрепле
нии к запряжке постоянных и более 
опытных погонщиков и т. д.
Все эти мероприятия МТС обязаны бы
ли проводить по заданию Тракторо- 
цеіпра; поэтому орі авизующая роль 
МТС должна была выразиться в до
полнительном повышении производи
тельности труда по сравнению с (Колхо
зами, не обслуживаемыми МТС. Как 
правило, такой дополнительный эффект 
имеется. В тех же случаях, когда его 
нет, это вызывается или большой долей 
неудобных для работы участков, тре
бующих применения конной тяги, или

7.  Экономия рабочего времени на 1 гектар
(в чеп взкодияі)

1S
ни

jy.ii» ятѳ- ирг а*  
у ющг м роли ГЗ 1 

И О

<у »"О 
Я и •
• Р Яхг s  
. а  и н  -  я

“ а
Р а б о т а ► Я■ ш я

5  *о  я
О
И

c-Jп
а
Й я^ а

»  »  
u  rî  
“  Î .»  »

ц ч о

в с п а ш к а  .  .  . 
б о р о н ь б а  . . .
С<‘ В ...................................

0 , 7 5
0 , 4 8
0 ,1 1

0 . 0 5
0 , 1 9
0 , 1 6

0 , 7 2
0 , 1 0
0 , 1 0

0 , 3 3
0 ,0 ' )
0 , 1 8

0 , 3 8
0 , 2 4
0 , 3 4

Б е л  о р у  с с  п  я  

в с п а ш к а . . . 
б о р о н ь б а  .  .  . 
с о и ..................................

0 ,? 1  
0 , 7 0  
1 ,0 3

0 , 6 3
0 ,1 1
0 , 2 9

0 , 1 8 .  
о , :  о
0 , 6 7

0 ,2 2
0 , 3
0 , 2 4

0 , 8 5
0 ,4 1
0 , 6 3

У к р а и н а  

в с п а ш к а . .  . .  
б о р о н ь б а  .  . ■ 
1 о н ..................................

0 , 4 6
0 ,8 1
0 , 9 1

+ 0 , 3 4
0 , 0 6

- 0 , 2 2

2 ,0 8
0 , 2 9
0 ,5 1

0 , 1 4
0 , 0 3
0 , 0 6

+ 0 , 4 8
— 0 , 0 3
- 0 , 1 8

З а п .  С и б и р ь  

в с п а ш к а  .  .  . 
б о р о н ь б а  .  . . 

с* .. .......................................

0 , 7 8
0 , 8 2
0 , 8 6

0 , 0 7
9 , 0 0

4 - 0 , 0 5

0 , 8 6

0 , 4 2
0 , 1 8

+ 0 , 3 7

0 , 0 1

+ 0 , 4 4
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4 ШЛИШИИМ занаряжнваннем колхозом 
людей на вспомогательные работы при 
конной тяге в районах зерновьцх в свя- 

>с недостаточно развитым отходом 
колхозников на работы в индустрию 
и на транспорт. Эти моменты очевидно 
-имели место в степной УССР, (по бо
роньбе и севу (см. табл. 7).
В обследованных колхозах решающую 
роль в экономии рабочего времени при 
полевых работах сыграла сама коллек
тивизация как таковая: в обшей сумме 
экономии времени на долю коллекти
визации приходится от 6-1 до 84°/о.

8 .  Процент экономии рабочего времени

Г а і  о ■ и

>■8
н

! й О

О *
т * 5g  *- ч*3 ftO  Mo o -

ичо . . . .
1іс'ЛО(іуССИЯ
Украина. . 
^іканкавье

79,9
64,0
84,3
80,7

11,6 
2 ) , а
4,3
3 , Г

опо о
-S * 3 йuse а
„•я же»

Е 5 В г .и ч
И ш й 2 и

BJ V  » » а № я

8 ,5 3 .8 15,3
14,7 2,4 23,6
20,0 1,5 2,8
10,1 6,7 4 , В

100
ÎOO
100
100

При П р в  б о  П р в
а с в а ш а в р о н ьб е се в а

1 . Крестьянок, хо ія іствас
примитивней техникой
(цо крестьяиск бюдже

2,08
*

1,05 1,89там) ......................................
■2 . Колхозы с конно-машин-

иой обработкой:
_ і,з з 0,57 0,78а) без участия МТС .

б) с участием MTJ . 1,28 0,38 0,62
-3. Колхояы с механической

обработкой:
0,89 0,57 0,40а) без участия МТС .

б) с участием МТС . . 0,56 0,24 0,22

крестьянских хозяйств с примитивной 
техникой к коллективизации с примене
нием! ’г олько конной тяги. Для этого 
вычтем из числа человекодней, затра
ченных при вспашке 1 23 в крестьян
ских хозяйствах (2,08), число дней, зат
раченных на ту же работу в колхозе 
(1,33). Полученная разность — 0,75 че* 
!ж>векодней — покажет, какую эконо
мию дает простая коллективизация. 
Произведя во всех остальных случаях 
то же исчисление (метод первых раз
ностей или метод отклонений), полу
чим таблицу экономии затрат рабочего 
времени на 1 га при переходе o r  одной 
формы организации к другой.

10 . Экономия затрат живого труда на 1 га
(в чАиовеноиия«) _______________

Этот сложный расчет, чрезвычайно 
важный для вскрытия источников эко
номии затраты труда, потребовал не
которых особых приемов исчисления. 
Проследим его на примере 60 колхо- 
.чов ЦЧО.
Непосредственные данные, полученные 
при обследовании, дали следующие 
дичины затрат труда:

“9. Затраты человекодней на 1 гектар

ве-

При м раком
Фактор

экономия

1 . От крестьянок, хо
зяйства к колхоз
ному с конно-ма- 
шишюй обработ
кой, но ^ѳз уча
стия МТС

2 . От колхоаас коино- 
машинной обра
боткой бел участия 
МТС к такой же 
обработке с уча- j 
сіием МТС
Or колх' ва с конно- 
машннной обра
боткой с участием j 
МТС к колхозу с : 
мехапиче коі об- I 
рабогкой без уча- і 
стия МТС

4. От колхоза с меха- 
ііической обработ
кой без участия 
М1Ѵ< к такой же 
с участием МТС

Коллективи
зация

Организу- |0 ,05|0,t9  
ющая роль 

МТС

8
Ф0

и01 °« в О

Я о S.5 М
а  а К  о. R

0 , 7 5 0 , 4 8 І 1 , 1 1

Механиза
ция

Мехаиизя- 
ция в усло

виях МТС

0,39

0 , 1«

0,05 0,22

0,33 0,050,18

•От этих первичных данных перейдем 
исчислению экономии в затратах тру- 

;а при изменениях организации произ
водства, например определим экономию 
труда при переходе от единоличных

Н о исчисление экономии затрат на 
1 га не дает еще возможности судить 
об  экономии всей затраты времени на 
производство полевых работ во время 
весенней посевной кампании. Н е зная 
же общей суммы экономии, нельзя ис
числить и удельный вес отдельных фак
торов, обусловивших эту экономию. 
Поэтому приходится нормы экономии, 
полученные выше, распространить на 
весь об ’ем работ всех 60  колхозов ЦЧО, 
охваченных обследованием.
Общий об’ем экономии затрат мы п <- 
лучим, суммируя экономию живой«труда 
по каждому виду работ, получешіую по-

-J « Г) Нарядное щ я й с т м  СССР

всей площади, обработанной в период 
весенней посевной кампании.

11. Об ем работ в весеннюю посевную кампанию
число обработанных ад)

В аодхозах

м ваав- на сад-
В Ы І с ■»иных
МТС с МТС

Вспашка I живая тяга . . . . . 2 429 1870
1 механическая тяга . 2 415 81

Бороньба ( живая тяга . . . . 8 656 3 614
t механическая тяга . 232 в

Сев /  живая тяга................. 5 6(і4 2 432
\  механическая тяга . 1001 125

Пользуясь этой основной строкой эко
номии, полученной по каждому фактору 
в отдельности, исчислить удельный вес 
каждого фактора уже не представляет 
затруднений.

12. Удельный вес источников экономии 
живого труда

S *  
6 “
3 й

»2 5

л*1
■ аж
к

о  S »

1Я

1 .
•S *33 о

S " 8■ ■ H

' » S
- ' s - sП H шМ И

то
го

Общий об'ем эко
номии в чело
векоднях . . . 20 856 3 022 2 222 989 28100

Источники эконо
мии в % к итогу 79,9 11,6 8,5 3,8 100

Таким образом метод отклонений (пер
вых разностей) позволяет разложить 
общий индекс производительности тру
да на его составные части (факторы). 
Э тот же метод может быть использо
ван для более детального расчленения 
факторов производительности труда.
Н а основании приведенных выше таб
лиц можно исчислить и новый пока
затель — экономию живого труда по 
■сравнению с затратами труда в усло
виях крестьянских хозяйств (см. табл. 
на стр. 108).
Исчислив по отношению к общей сум
ме затрат на все работы процент эко
номии, получеішой от каждого из фак
торов экономии в отдельности, полу
чим экономию затраты живого труда в 
процентах к количеству затрат труда 
на тот же об’ем работ, исчисленный 
по крестьянским нормам.
В весеннюю посевную кампанию 1931 г. 
колхозный труд был производитель
нее крестьянского труда примерно на

*  Народаое і о і л й с і я о  С00Р

50%  , и это в условиях, когда роль ме
ханизации была еще недостаточно вы
сока.

13. Экономия жиеого труда в процентах к яетре- 
там рабочего времени по крестьянским нормам

Вея »KO- 
иомнл 
живого 

труда

В ТОН ч и п  
а» счет

каілов-
тиввм-

цни
впхапв-
аацнв

д ч о .......................
Б С С Р ................................
усср ................................................;

59,7
^6,5
63.4
61.5

47.7
29.8  
50.1 
49,7

5,1
6,8

11,9
9,9

Характерно, что еще на X V I с’езде 
В'КП(б) нарком земледелия Я. А. Яков
лев говорил: «Мы проверили одни по
казатели другими. В результате одно 
и то же —п о в ы ш е н и е  в к о л х о з а х  
н а  40—50%  э ф ф е к т и в н о с т и  и с 
п о л ь з о в а н и я  р а б о ч е й  с и л ы  и 
с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  по срав
нению с индивидуальными крестьянски
ми хозяйствами. И  это в первый год 
сплошной коллективизации. Отсюда мо
жно брать масштаб для суждений о  
том, какие мы имеем резервы для под’е- 
ма сельского хозяйства. Эти резервы не
медленно реализуются при дальнейшем 
расширении коллективизации и при даль
нейшем развитии совхозов. Сущность 
этих резервов заключается в том что 
качественные показатели крестьянского 
труда возрастают на 4 0 -5 0 %  непосред
ственно при переходе о г хозяйства ин
дивидуального к хозяйству коллектив
ному. Это указывает, что мы ставим 
перед собой такие задачи, о  которых 
конечно ни одна капиталистическая 
страна мечтать не может и о которых 
мы сами не могли мечтать еще вчера,

1 Повавагель авононва жиаого труда (Э) находш е* „ те с іо І  свл.ів 
с аидаксох проаааодцтадааости труд», ирнведеыиыи «а стр. 109 
я  в чветвоста индекс ироиаводигелівосш Труда (J) раввн

1 -  Э
Вывод «того отяошеввя едгдуюдш». Кслв аатрати рабоіого  
вримаик на давныі ав'ам работ равны по бюджетвым нарвав 
И  днан, по фавтвчеоввж — Ф да«* , н ііаиноыаа — Э д или, тогда

иидаае ввономвв жввого труд» р, ве„ а ------ ( М_^ Ф)  100

Индекс во ороаіаолаткльвоств труда іы  оиределвян как огно- 
шввво іатрат рабочего пропана, ншбходаного на данныі об1»  
рябит, в фавтвчосва аатрічаниоау работам; вреыева, т. » .

J  =  э ~  • Пвжс™ м д  ■ «ыражеавв аидааса икиаоввв труда 

вместо ра»»»а »«у —І - ,  акаем Э = 1 0 0 ------.  отевм

J ~  Т - Э  ' П•I ,т »■в,l ■ **Г Ф»Р“Н І  »»«сто Э  => Ь0“/0і будаи
■ват» ипдакс □[ оаіаадвтадіаоста, раваыі 3, ш  UT0 ыы  отватвдк 
9  начал« e n n i ,
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имея в основе другую систему хозяйст
вования» (Яковлев, «Колхозное движе
ние и под’ем сельского хозяйства»). 
Приводимые выше данные полностью 
подтверждают основные положения до
клада Я. А. Яковлева на X V I с’езде 
ВКГЦб).
Эти достижения мы имели в то время, 
когда процесс механизации сельского 
хозяйства не охватил еще полностью 
колхозное хозяйство. При переходе кол
хозов от частичной механизации и. 
полной механизации всех процессов об
работки возможная экономия труда вы
разится уже не в 12—20и/о по сравнению 
с общими затратами труда при конно
машинной обработке, а поднимется до 
57— 74% .

14. Экономия живого труда с переходом от кониой 
к механической тяг
(в процентах к затратам труда в копховаж при конно-маишнной

15. Производительность машин и возможная эко
номия труда

Р а й о и ы
2  в
к  я  Я '
® £  ® ь

■ « 3
Sgrä и И Яос«

а  •» а

и  Я в  2-
* »  '*• * 
S Я ' я

*»a wа  о я В я я

2 0 , в 11,7 5в,9
: > 0 , 5 14,9 72,7
33,0 21,0 0 3 , 5
30,3 2 2 , 5 7 3 , 8

Н а а в а н и е

Л**
S О
? S

5 1 _
S l g•ж *5 в я

И■
I s
S 3

А1? »• І  ч• и Z•  о я я

м в ш н н ы » . л 
Я  Й  ев9

С  Я  я

*88л О о П Я <о
°3
ё я я С*. С Р

3 с «в 5»яО- гі 31 О /*■»И £ в U * о £, V « gU е в г- &

Кошшѳ плуги . . 
Конные диск, бО-

0,75 — 1 1

рОНЫ ..................
Конньіѳ рядовые

0,3 1

сеялки ...............
3-корп. трнкторн.

0,4 “““ 2,0

плуги 12" . . . 0,3 50-150 1,0 6
3-4 лисковые плуги 0,3 50-150 1,0 b
Пшеничные плуіи 
Рычажные бороны

1,0 150—500 1,0 1 8-20

(3-звен. бороны). 4,3 1700 1,0 Ю,
Дисковые боровы 
Универсал, сеялки 

23-р да. (агре

1,0 330 1,0 3,3

гат и 2 сеялки) 
Культиваторы по- 

леішс с 2 наб.

2,4 200 2,0 5

лап........................ 2 600 1 7

Стѳіівиь ы в х д н н па ц и и  ягчвехспж юв об'ему я п р а т  рабочего 
времени но К' лзовмым нормам конно-м&шиньых рі бот im і абоіы 
v ex a»  и а и р о н а и ы ы е  и вемехы іііінровьы іьв ( но р м ы  взяты оди
наковые).

В дальнёйшем рост производительности 
труда в колхозах пойдет за счет ин
тенсивной механизации, широкое раз
витие и освоение которой возможно 
только в условиях социализма и при 
развитии ударничества и соцсоревно
вания.
Каковы возможности экономии живого 
труда при дальнейшей механизации 
сельского хозяйства, можно видеть так
же из следующей справки о  производи
тельности машин, употребляемых на 
работах весенней посевной кампании 
данные Института механизации с.-х.).

Приведенные даігные об эффекте эко 
номии ясивого труда в условиях мехапи 
зации полностью подтверждают следуі 
ющие слова т. Сталина: «Нечего и ю  
ворить, что превосходство к о л х о з о в '  
перед индивидуальным крестьянским х О | ‘ 
зяйством станет еіце более бесспорные 
когда на помощь первичиым колхозам t ' 
районах сплошной коллективизации п<У 
дойдут наши машинно-тракторные стагіі 
ции и колонны, когда сами к о л х о з ы  поі 
лучат возможность сосредоточить * 
своих руках тракторы и комбашШ 
( С т а л и н ,  К  вопросам аграрной лол^ 

тики в СССР)- j
Осуществление лозунга-директивы 0$ 
организационно-хозяйственном укірсплеі 
нии колхозов, которую в последи^] - 
время дала партия, даст возможное^ 
еще в большей степени поднять пр^ 
изводительность сельскохозяйственной 
труда и таким образом еще расш ирй^ 
возможные резервы для социалиста чсЦ 
кой перестройки с е л ь с к о г о  х о з Я *  
с т в  а.

- | - | 4  Н ародим хааШотво СССР

Состав рабочих совхозов

А. П узанов

Огромные социальные сдвиги, проис
шедшие в области сельского хозяйства!, 
нашли свое отражение в движении чис
ленности рабочих совхозов и наемных 
рабочих в единоличном секторе сельско
го хозяйства.
Д о  1929 г. ежегодный прирост числен
ности рабочих совхозов (по данным 
сплошных учетов численности на сезон
ные даты) не превышал 15%> но уже 
в 1930 г. прирост численности рабочих 
совхозов был равен 65°/о, а в 1931 г.— 
78%.
Общий об’ем труда в совхозах (сред
негодовая численность работников) воз
растал еще быстрее.
Ежегодный прирост среднегодовой чис
ленности составлял в 1 9 2 9  г. 1 5 , 7 % ,  
в 1 9 3 0  г .—99,21 и в 1931  Г . - 9 3 . 0 1. 
Увеличение прироста явилось резуль
татом технических и организационных 
изменений в процессах сельскохозяй
ственного производства, в котором все 
большее место занимает труд постоян
ных кадров.
Численность наемных рабочих в едино
личном секторе сельского хозяйства 
в течение того же времени падал:а. 
В августе 1930 г. всего по СССР в 
этом секторе насчитывалось 1 047,6 тыс. 
сроковых рабочих, включая сюда нянь 
и пастухов сельобществ, против 2 389,7 
тыс. сроковых рабочих на середину 
августа 1927 г. Особенно сильно со-‘ 
кращалась численность полевых и дру
гих с.-х. наемных рабочих индивидуаль
ных крестьянских хозяйств.
”  1927 г. в индивидуальных крестьян
ских хозяйствах было занято 969,2 тыс. 
молевых и других с.-х. рабочих (кроме 
пастухов). К 1930 г. их насчитывалось 
IQ1,9 тыс. чел. ІІо  имеющимся пред
варительно исчисленным данным на 

августа 1931 г. в индувидуалыімх 
Р^тьянских хозяйствах насчитывалось 

ч'ыс. сроковых рабочих. Судя по 
Р предедишю этих рабочих по проф
группам (в РСФСР, УССР и БССР), 
полевых и других с.-х. рабочих из этого 
числа ( 1 5 5  тыс.) едва ли было более 
53 тыс.

стцІІ'хХѴН<Іаи°і.*йіСТ*(> 1 ССР*> «™*»в»и»0€ж»і сорн о м * «  1032, ту. ха», данные *ал*чаа»т в МТС.

Сокращение численности наемных ра
бочих единоличного сектора сельского 
хозяйства произошло вследствие мощ
ных социальных сдвигов на селе, вы
разившихся в процессе ликвидации ку
лачества как класса на основе широко
го вовлечения в колхозы бедняцкого и 
середняцкого крестьянства и батраче
ства. Значительная часть батрачества 
была вовлечена также в промышлен
ность и в совхозы.
Массовый приток рабочей силы в сов
хозы не мог не отразиться на составе 
совхозовских кадров в целом. Вполне 
естественно, что в связи с происходя
щими в стране социальными сдвигами 
произошли также и изменения как в 
условиях, так и в источниках комплек
тования совхозовских кадров. Старые 
представления о  социальном составе, 
общественно-политической активности 
и культурном уровне совхозовских ка
дров (представления, сложившиеся на! 
основе прежних обследований), не могут 
уже служить для практической работы 
даже в качестве ориентировочных. 
Поэтому в дополнение к сплошному уче
ту численности на 1 августа 1930 г. 
Сектором учета труда Центрального 
управления народнохозяйственного 
учета в сентябре и частью в октябре 
1930 г. была проведена выборочная 
перепись рабочих совхозов. Переписью 
было охвачено по СССР 311 совхозов 
с 40819 постоянных и 32 009 сезонных 
рабочих, или в процентах! к численности 
рабочих на 1 августа 1930 г.—16,4 по
стоянных и 9,2%  сезонных. '
Меньший по сравнению с постоянны}..я 
рабочими процент охвата переписью 
сезонных рабочих об ’ясняется отчасти 
тем, что некоторое количество сезон
ных рабочих, работавших в августе, 
к моменту переписи уже ушло из сов
хозов.
Выборка была гнездовой. Для переписи 
отбирались преимущественно крупные 
совхозы, с тем чтобы в выборке были 
представлены все важнейшие для данно
го района совхозные системы. Отбор 
совхозов производился частью в центре 
по согласованию с заинтересованными 
организациями, частью на местах. 
Временные рабочие обследованы по
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С о в к 0 3 Ы і Частиыі сектор сельского хосяйства *

Индивидуальные крестьянские 
хозяйства Седьобщества и 

группы нанима
Beer«

« Сроковые рабочие телей

Г а д ы a
я <9 я И т о г •

В том чнсхе «D
3 В т. ».

сроковые

я
ч
о
и

я
а
я
о

я
я
«
я В с е г •

Полевые 
■ другие 
с.-х. р а 

бочие

Пастухи
к иод-

я
я«
к

В с е г о
пастухи 
и под

час more 
сектора

о
и

9
О

Си
и п а с »

о
Н паски

В т и  С Я Ч а  X

1 9 2 7
1 9 2 8
1 9 2 9
1 9 3 0  
1 9 3 1 *

6 8 , 3
7 1 , 0
9 0 , 6

2 4 9 . 4
6 9 1 . 4

74,4
71,1
99,8

348,4
580,6

420,0
428,6
429,9
441.3
623.4

562.7
570.7  
620,3

1039,1
1895 ,4

1 637,2 
1 491,1 
1118,6  

448,7 
156,1

969.2
812.3  
550,0  
191,9
53,1

266,2
245,4
213,7

71,6
22,8

2 850
2 969
3 034 
1 806

254

752.5
830.6  
815,2  
598,9  
391,1

663,1
704.4
692.5
565.8
328.9

2 389,7 
2 321,7  
1 933,8 . 
1047,6 * 

547,2

В п р о ц е н т а х к п р е д ы д у і ц е м у  г о д у , ?

1927
1928
1929
1930
1931

109,8
104,0
127,6
275,3
272,2

1С8.1
95,6

140,4
277.6
166.6

114,5
102,1
100.3
106.3
141.3

113.0
101.4 
108,7 
1*4,6
182.4

100,0
91,1
75.0
40.1 
34,8

86.9  
67,2
33.9  
27,7

92.1
87.1 
33,5  
31,8

104.2
102.2 
59,5  
14,1

117.4
110.4  

98,1 
73,5  
65,3

106,2
98,3
73.0
58.1

105,0
97.2
83.3
54.2
52.2

1931 в °/0 
к 1927 1 012,3 780,4 148,4 336,8 9 ,5 5 ,5 8 ,6 8 ,9 52,0 49 ,6 22,9

1927—1928 гг. ка 1/YTli 1930—1031 гг. в» 1 /VIII. Промпта» »ікошекнв 19Ï0 г. дан« к августовским даияым 1919 г.
1427 —1930 гг.- а» аагуста; l'J31 r.— H« 1 »»густа.
Предварительное асчисма*«.

очень краткой программе и в недоста
точном количестве, поэтому данные 
о  временных рабочих в настоящей 
статье не приводятся.
Ввиду того, что процент охвата пере
писью рабочих отдельных совхозных 
систем различен, в дальнейшем всюду, 
где приводятся сведения о рабочих 
по всем группам совхозов, даны итоги, 
взвешенные на основе сплошного учета 
численности работников совхозов 1930 г. 
Данные переписи характеризуют кадры 
совхозов, как они сложились к осени
1930 г. В общем эти же кадры остава
лись в совхозах и к весне 1931 г.

П р о ф е с с и о н а л ь н о  - п р о и з в о д 
с т в е н н ы й  с о с т а в  р а б о ч и х  с о в 
х о з о в .  П о данным выборочной пере
писи профессиональный состав пос
тоянных и сезонных рабочих резко 
различен. В то время как основная 
масса постоянных рабочих (почти 70"/о 
в среднем по всем совхозам и более 80%  
по совхозам Зернотреста) является ра
бочими с квалификацией, среди сезонных 
рабочих насчитывается только 30%  ква
лифицированных (см. табл. 2).
Половину квалифицировашшх постоян
ных рабочих составляют (в среднем по

совхозам) рабочие индустриальной груп
пы, в которую нами отнесены Тракто
ристы и комбайнеры, ремонтные рабо- 
яие и  шоферы. В совхозах Зернотрес
та, где применение машин уж а в 1930 г. 
было весьма значительным, 75%  посто
янных рабочих являются рабочими инду
стриальной группы. В совхозе других 
систем вес этой группы ниже (24—17°/0) 
Половина постояішых рабочих в совхо
зах Зернотреста —трактористы и ком
байнеры. В совхозах Союзсахара сред» 
постоянных рабочих трактористов име
ется лишь 5%> в совхозах земледель
ческих — около 13, в животноводче- 
ских — около 9.
Из общего числа сезонных рабочи* 
трактористы составляют около 5 %  ® 
среднем по всем совхозам и 11,4— ® 
совхозах Зернотреста.
Из общего числа обследованных пюстО' 
даных рабочих пятую часть (19,8°/о) 
составляют женщины. В числе сезонны* 
рабочих их насчитывается значительН0 
больше, почти половина (44,8°/о) - 
Ж енщины в совхозах являются до 
пор наиболее отсталыми в отношен*1!, 
культурного уровня и общественна

!

активности, что при значительном 
числе в совхозах требует усиленно*'

Народим іо м й о т м  СССР

внимания к ним со стороны партийных, 
^ро<[>ессионалыгых и  культурнопросве- 
пгтельных организаций, работающих в 
совхозах.

половины постоянных рабочих 
?о/ И ^олее ДВУХ третей сезонных 
’ г/°) «мели в момент переписи ме- 

■rfe 25 лет от роду, т. е. были; в период 
Октябрьской революции в возрасте

12 лет и моложе.
советских хозяйствах, возникших пос

ле Октябрьской революции, формиро
вание рабочих кадров происходило в 
послереволюционный период и главным 
образом! в течение 1929 и 1930 г. и 40%  
постоянных рабочих и 54%  сезонных 
влились в совхозы в 1930 г. Кадры ра
н т * ’ начавшнх работу в совхозах до 
*У27 г., составляют 35,4%  среди посто-
jj- Распределение рабочих 
по "Рофассиональным группам(• Процент,,)

В т  0 к числе
Ирофгруппы к категории 

рабочих
Все
сов
хо
зы

Сов
хозы
Сеюз-
са-

Сов
хозы
Зер-

нотре-

Про
чиеаемме-

дельч.

Жн-
ВОТВО-яод-
ческ.

-------- хара ста совхо
зы

совхо
зы

А. П о с т о я н н ы е
р а б о ч и е

^ Квалифицирован
66,2ные .............................. 66,3 80,9 62,1 62,6

-• Неквалифнцирован-
и ь іе .............................. 21,5 14,0 7,3 25,2 27,3

• Младший обслужим.
9 ,3 15,6 7 ,0 10,1 8 ,0

І чѳвнки..................... 3 ,0 4,1 4 ,8 2 ,6 2,1
11 т о г о постоянных ра

бочих ......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В  т. ч.

^валифнц. трактористов
и н «омбайнеров . . . 18,5 5,1 53,4 12,6 8, 8

Г оф ер ов .....................
11,2 19,0 14,2 10,7 8 ,4
1,4 0 ,0 7,2 0,1 0 ,0

И т о г о  ивдустриальн.
гРупп .......................... 31,1 24,1 74,8 23,4 17,2

^валвфиц. зомледольч.
.„ Р а б о ч и х .....................
животноводческих . . 

о°чих по переработке
н сырья.................

бо*и квалиФнп’ Ра"

12,5 17,3 3, 9 14,8 14,0
18,3 23,3 1,6 16,5 27,1

4 ,42 ,0 0 ,0 0 ,0 1 ,5

2,3 1,1 0 ,6 3 ,0 2 ,8

^ в » о н н ы е  ра-
I* б о ч и е

"Фищіроианвыо . 30,4 33,6 38,3 24,9 33,8
В т. ч.

ййаа» ................."фецированные
' И  0 f  о „

бочнх еа°иных ра-

4 ,8
69,6

2,9
66,4

11,4
61,7

3 ,8
75,1

5 ,5
66,2

------------ ‘ ' •
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

яшіызе и 24,4 среди сезонных рабочих; 
вступившие а  совхозы) до 1921 г. состав
ляют среди постоянных рабочих 13,6% 
и среди сезонных —5,2% . 'Процент лиц, 
бывших рабочими еще в помещичьих 
хозяйствах (до 1918 г.), невелик и со
ставляет 5,8 по постоянным рабочим и
1,7 по сезонным.
Большой процент рабочих, .влившихся в 
совхозы в 1930 г,, мы наблюдаем в 
новых совхозных системах — Зернотрест 
и животноводческие совхозы — и значи
тельно меньший — в старой системе 
Союзсахара. В то время как в числе 
постоянных рабочих Зернотреста насчи
тывается 58%  рабочих, вступивших в 
совхозы в 1930 г., в совхозах Союзса
хара такие рабочие составляют лишь 
7,2%  постоянных рабочих.
Перед поступлением в совхозы подав
ляющее большшіство рабочих было за
нято в других отраслях трз^да, где они 
приобрели тот или иной стаж работы 
по найму. В дальнейшем мы увидим;, 
что в значительной части рабочие сов
хозов в прошлом; работали в качестве 
батраков.
Более половины всех постоянных р а
бочих (54,7%) и  одна треть сезонных 
(35%) начали работать по найму до 
1921 г.; в том числе имеется значи- 
оельная часть работавших по найму 
и до ^Октябрьской революции — 37,5% 
постоянных и 19,7%, сезонных рабочих. 
Лиц, іначавших (работать по лайму |с 
1928/29 і\, т. е. имевших к моменту 
переписи трудовой стаж в  1—2 года, 
насчитывается лишь 8°/о среди посто
янных рабочих и около 12%  сезон
ных. Рабочих, совсем не имевших стажа 
в  1930 г . ,  в  числе постоянных имеется 
9,7%, среди сезонных рабочих значи
тельно больш е—16,5%  Диалогичные 
показатели стажа наблюдаются и в 
группе рабочих, вступивших в совхозы 
в 1930 г. ;
Более 40%  постоянных рабочих и 28%  
сезонных (из числа влившихся в сов
хозы  п 1930 г.) работали по найму 
до 1921 г.; среди них также имеется 
значительная прослойка рабочих со ста
жем по найму до 1917 г. (25,7% по
стоянных рабочих и 15°/о сезонных). В 
совхозах Союзсахара почти три четвер
ти постоянных рабочих начали работать 
по найму до 1921 г., т^ е. имеют более 
чем 10-летний стаж. В совхозах других 
систем число рабочих со столь боль
шим стажем) не превышает 55% . З н а
чительное количество рабочих с боль-
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иптм стажем по найму и одновременно 
высокий процент молодежи среди ра
бочих совхозов свидетельствуют о  том, 
ічто большинство рабочих начало рабо
тать по найму в весьма раннем возрасте. 
Ш ирокое применение детского труда 
является характерной особенностью 
сельского хозяйства как капиталисти
ческого земледелия, так и мелкокресть
янского хозяйства первых лет после
революционного периода. Это является 
результатом низкого уровня жизни бат
рацких и бедняцких семей, вынужденных 
отпускать в наем членов семьи в ран
нем возрасте, дешевизны детского тру
да, большей возможности эксплоатации, 
чем то  могло иметь место в отношении 
взрослых, более организованных ра
бочих. Кроме того лучшая и более до
рогая рабочая сила отвлекалась в про
мышленность. Целый ряд с.-х. работ 
выполнялся преимуществеішо детским 
трудом. Так, еще в 1926 г . 1 среди пасту
хов  индивидуальных хозяйств 88,8% 
составляли подростки в возрасте до 
17 лет, в том числе 75,9%  — малолет
ние (15 лет и моложе) ; удельный вес 
подростков был также значителен и 
среди пастухов сельских обществ и 
групп нанемателей: 36,6%  до 17 лет 
в том числе 22,3% — малолетние (15 лет 
и моложе).
Ь  1930 г. рабочих, начавших работу по 
найму в возрасте до 16 лет, насчиты
вается среди постоянных более 60%, 
в том числе до 12-летнего возраста 
начали работать 36,2%. Д ля сезонных 
рабочих соответствующие показатели 
несколько ниже: начавших работу до 
16 лет 50,2%), в том числе 30,1%  в 
возрасте до 12 лет.
Среди рабочих, влившихся в совхозы 
в 1930 г., лиц, начавших работать по 
н.чііму в сравнительно позднем возрасте 
(после 20 лет), больше, чем в среднем 
по всем рабочим.
Среди постоянных рабочих, вступивших 
в совхозы с 1930 г., насчитывается 
20,8%  лиц, начавших работать в воз
расте 20 лет и старше, против 16% 
среди всех постоянных; среди сезон
ных 18,6% против 15,4. Это указывает 
на различие источников комплектования, 
а  следовательно и социального соста
ва постоянных и сезонных рабочих. 
Среди рабочих пополнения 1930 г. от
носительно высока прослойка лиц,

«Наемный труд * лальском и лиевом хиаяйстае СССР ■ 1926 г.» 
«ад. ЦСУ СССР, 1923 г.

имевших до начала работы по найму 
те или иные самостоятельные занятия 
и начавших работу по найму в возрасте 
40 лет и старше; как по постоянным, 
так и но сезонным таких рабочих на
считывается 2,4%.
И с т о ч н и к и  п о п о л н е н и я  р а б о -
ч е й  си л ы в с о в х о з  ах.  В основном 
комплектование постоянных и сезонных 
рабочих совхозов шло за счет наемных 
рабочих из других социальных секторов 
сельского хозяйства. В среднем около 
40%  как постоянных, так и сезонных 
рабочих совхозов, 'перед тем как они 
начали регулярно работать в совхозах, 
были іс.-х. рабочими; в подавляющей 
массе это было батрачество, работав
шее на найму в частном секторе сель
ского хозяйства. Добавляя сюда рабо
чих, перешедших в совхозы из других 
отраслей Народного хозяйства, мы по
лучим, что в общем около двух третей 
(65,6%) .постоянных рабочих и около 
57%  сезонных имели тот или иной 
рабочий стаж перед поступлением в 
совхозы.
3. Распределение рабочих совхозов по занятиям 
до поступления в совхозы
в процента»)______________________________________

Все В т. ч носту-
рябочнѳ хоз в 1930 г.

По с.- По Св-
стоя н- 80Н- стоян эои-
UUÖ ныо ные иы*

Р а б о т а л и  по  
п а й м у:

С.-х. рабочими.....................
Рабочими крупной про

мышленности......................
Прочих отраслей . . . .
Домашп. работниц и 

иладший обсдуживающ.
персонал . . .................

Служащими................. ...  .

40,4

6,6
14,7

3 ,9
2,8

40,5

3.1
8 .2

5 ,5
1,3

33,0

7,8
14,4

5,1
3 ,6

38,3

3,7
9,1

6 ,9
1,5

И т о г о  р а б о т а л и  но 
найму .................... 68,4 58,6 63,9 59,5

Н ѳ р а б о т а л и  по  
н а й м у

Занимались своим сельск. 
х о зя й с т в о м .....................

ІСустари..................................
Несамодеятельные и про-

18,4
2 ,8
1,2

9 ,2

26,8
3 ,0
0 ,5

11,1

23,6
5 ,0
1,8

5 ,7

30,4
4.2  
0,7

5 .2

И т о г о  но работали 
цо найму .............. 31,6 41,4 36,1 40,5

В с е г о .  . . . 100,0 ioo,ojioo,o| 1 0 0 ,0
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Кроме того 2,8%  из числа постоян
ных и  1,3%  из сезонных рабочих со
ставляли бывшие служащие. Последние, 
как показал выборочный просмотр лич
ных бланков обследованных рабочих, 
обычно работали раньше в сельхозко- 
операции и в других сельских учрежде
ниях и в (прошлом довольно часто име
ли рабочий стаж.
Лица, не работавшие по найму непос- 
}>едственно перед поступлением в сов
хозы, ^составляли 31,6%  среди посто
янных и 41,4%  среди сезонных рабо
чих. Таким образом сезонные рабочие 
в большей степени, чем достояние, ком
плектуются из лиц, не работавших ра
нее по найму.
В этой группе наиболее значительную 
подгруппу составляют лица, работавшие 
в своем сельском хозяйстве: 18,4% из 
постоянных и 29,8%  из сезонных рабо
чих. Удельный вес колхозников, не ра
ботавших но найму до поступления в 
совхозы, ж среднем для всех рабочих 
около 3% . Однако в последних попол
нениях ,(1930 г.) удельный вое кол
хозников повышается до 5%  дто посто
янным рабочим и до 4 %  по сезонным. 
Однако (этими данными не охватыва
ются все рабочие совхозов, связанные 
с колхозным сектором сельского хозяй
ства. Н е говоря.уже о  временных р аб о 
чих, состава которых мы вообще здесь 
Не касаемся, в число колхозников не 
включены колхозники, бывшие рабочими 
До поступления на работу в совхозы. 
Как мы увидим ниже, при рассмотрении 
Данных ю связи с сельским хозяйством 
общий процент колхозников среди ра
бочих fcoBX030B значительно выше.
О с пільнаія часть рабочих, выделенная 
нами в смешанную группу «несамодея
тельных и прочих», составляет 9,2%  
^реди постоянных и 11,1% среди сезон
ных рабочих. Процент выходцев из 
середняцких семей, a  таікжеі и из семей 
кулацких и других чуждых социальных 
слоев по этой группе незначителен. 
Роль Отдельных источников комплек
тования кадров совхозов в 1930 г. 
сУщественно изменилась. Повысился 
Удельный вес рабочих, пришедших г 
Совхозы из крупной промышленности, 
Увеличился удельный вес служащих, ку 
барей , колхозников, крестьян-единолич- 
г'И1<ов, бывших домработниц, а также 
млидщего обслуживающего персонала
•рож дений .
г,ывщИе батраки в пополнениях 1930 г., 
ш<же как в пополнениях прежних ліет,

занимают іпервое место. Однако в свя
зи с тем что за счет батрачества про
исходило также пополнение и промыш
ленных кадров и часть ба-ірачества кро
ме того влилась в колхозы, удельный вес 
его в пополнениях 1930 г. несколько 
снизился, несмотря па то, что числен
ность батраков, вливающихся в совхо
зы, продолжала возр(астать.

4 .  Распределение рабочих (бьшших б.ітраков) 
по годам вступлении в совхоз
(а процентах)

Постоянные . 17,9 12,2 10,4 25,6 33,9

Сѳзо»ные . . . 6 ,0 7 ,9 9,7 25,2 51,2

Меньший удельный вес группы неса
модеятельных іи прочих в составе по
полнений 19G0 г. находится в связи с 
повышением удельного веса остальных 
групп, в частности выходцев из кресть
янских единоличных хозяйств, в том чис
ле и середняцких, которые все в боль
шей мере начинают отпускіать рабо
чую силу в совхозы.
В совхозах Зернотреста с его высоко 
механизированной техникой рабочие, 
пришедшие из крупной промышленно
сти, составляют наибольший процент. 
В совхозах животноводческих, требую
щих своей специфической производст
венной ізыучки рабочих, удельный вес 
этой группы рабочих значительно ниже. 
Доля крестьян-единоличников меньше 
всего в совхозах Зернотреста—12,9% 
из постоянных и 25,2% среди сезон
ных, также в меньшем проценте, чфМ 
в других совхозных системах, в Зерно- 
тресте представлена группа несамодея
тельных и прочих—7,7 постоянных и
4,9 сезонных рабочих.
Доля бывших с.-х. рабочих по отдель
ным группам совхозов в общем устой
чива и всюду находится иіа уровне, 
близком ;К средней по всем совхозам 
(около 40°/, ).
Пришедшие непосредственно из колхо
зов составляют наименьший процент 
среди постоянных рабочих совхозов Со- 
юзсахара, в котором кадры уже сфор
мировались, в то время как другие сов
хозные системы строились и пережива
ли 'период усиленного роста, главным 
образом за  последние годы.
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Большой удельный вес новых рабочих 
в той или иной системе совхозов вов
се Де означает, что* в этом случае име
ет (кесто понижение качественного со
става новых пополнений.
Хотя До Зернотресту процент новых 
рабочих Наибольший, однако удельный 
пес пролетарских групп (батрачества и 
11ромышленных рабочих) В нрвых по
полнениях ,0 Зернотресте не ниже, а 
наоборот, ідаже выше» чем в других 
ірупдах совхозов, > / ' , ’
ГІовидимому в течение всеш  19(31 г. ба
трачество было одним из главных ис
точников ікомплектовштя совхозовских 
кадров, так как в августе 1930 г. в 
индивидуальном секторе сельского хо
зяйства было еще занято около по
лумиллиона сроковых рабочих, правда, 
включая сюда также нянь и пастухов, 
преимущественно малолетних. С завер
шением {процесса распределения быв
ших батраков между отраслями обоб
ществленного сектора народного хо
зяйства іотладаег роль батрачества как 
источника комплектования рабочих кад- 
ров. Значение колхозов как организо
ванных поставщиков рабочей силы оов- 
хюзам, будет возрастать. В районах с 
меньшим ^охватом колхозами крестьян
ских хюзяйств будет усиливаться при
ток рабсилы й из единоличного сек
тора сельского хозяйства.
В составе рабочих совхозов нового по
полнения по всем совхозным системам 
произошло повышение удельного веса 
колхозников іи крестьян-едгаюличников.

С о ц и а л ь н о е  п р о и  с х о ж  д е н и .е . 
Дазшые о ^социальном происхолдении, 
которое определялось по занятию отца 
в тот момент, когда опрашиваемый впер
вые (начал работать на стороне, допол
няют предшествующую характеристику, 
сделанную на основе прежнего занятия 
самого опрашиваемого.
Большинство рабочих совхозов явля
ются выходцами из семей крестьян-бед- 
ияков: 53,2% по постоянным и 58,2 по 
сезонным рабочим. Следующее место по 
своему удельному весу составляют дети 
рабочих как промышленных и город
ских, так и с.-к. рабочих (28,8°/0 по по
стоянным и 21,1 до сезонным рабочим). 
Наконец третье место занимают выход
цы из семей крестьян-середияков (12,% 
по постоянным и . 16,5 по сезонным ра
бочим). В дополнениях 1930 г. удельный 
вес этой труппы еще повысился. 
Удельный вес остальных групп незна

чителен. Тем не менее перепись все ж е 
зарегистрировала и некоторую долю чу
ждых д о  социальному происхождению 
рабочих ісовхозов; около 0,3%  среди 
постоянных, около 0,4%  среди сезон
ных рабочих. Характерно также и то,, 
что процент этот в пополнениях 1930 г. 
повышается, хотя и незначительно. 
Качествеішый состав постоянных рабо
чих ів общем выше, чем сезонных, что 
прежде /всего выражается в более вы
соком проценте пролетарских групп сре
ди достоянных рабочих.
Процент ідетей служащих и особеішо 
детеій кустарей среди новых постоянных 
рабочих (выше, чем среди старых и но
вых Гоезонных рабочих и постоянных 
рабочих прежних лет комплектования. 
Среди новых пополнений совхозовских 
рабочих удельный вес выходцев из се
редняцких семей .повышается.

С в я з ь  с с е л ь с к и м  х о з я й с т в о м .  
О коло 68%  постоязшых и ©коло толо- 
вшіы {Сезонных рабочих показали себя 
не (связанными с /землей или по крайней 
мере не имеющими ни земли, ни скота. 
Членами .колхозов состояло 10,4% по
стоянных рабочих и 13,4% сезош ш х. 
Большой удельный вес колхозников сре
ди сезонных рабочих об’ясняется тем, 
что сезонные рабочие более связаны с 
селом. Удельный вес не имеющих связи 
с землей постоянных рабочих на 36,5% 
превышает (удельный вес аналогичной 
прослойки среди сезонных.
Остальные рабочие (21,5% (Постоянные 
и 36,7% — сезонные) имеют свои еди
ноличные крестьянские хозяйства. И з 
этого числа имели рабочий скот 9,9%  
постоянных и 18,4% сезоішых рабочих. 
Выше уж е указывалось, что в пополне
ниях рабочих последних лет увеличи
вается удельный вес выходцев из кре- 
стьян-единоличпиков, (в  том числе из 
середняков. Приводимые данные о  связи 
с землей подтверждают это. Так, удель
ный (вес рабочих, имеющих хозяйство 
с рабочим скотом или без него, но 
с рюсевом, среди новых пополнений 
постоянных рабочих был равен 21% , 
а среди старых кадров —лишь около 
11%. Половина этих единоличников 
(15%) в дополнениях постоянных рабо
чих 1930 г. имела хозяйство с рабочим 
скотом (середняцкого тина), тогда как 
среди старых кадров их насчитывалось 
только 6% . ,
Можно -предполагать, что рабочих с 
середняцким хозяйством в новых по-
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подДениях .имеется еще больше, так 
как ідля '9 %  постоянных рабочих-еди- 
ноличников и 11%  сезонных при раз
работке не (была установлена форма 
связи с хозяйством. Большое значение 
При оценке качественной) состава ра
бочих той или иной отрасли гіародного 
хозяйства имеет вопрос об удельном 
весе в данном рабочем .коллективе пар
тийной, а также комсомольской прослой
ки.
Партийно-комсомольская прослойка сре
ди постоянных рабочих совхозов состав
ляет 23,5% и среди сезонных—7ѵ9°/о ; 
при этом среди постоянных рабочих 
10,9% составляют члены и кандидаты 
Ш\ГІ(б) и 12,6% — члены и кандидата 
ВЛКСМ, *в то время как среди се
зонных рабочих большая часть падает 
на комсомольцев —7,7%  и на членов 
и кандидатов ВКП (б) —2% .
Процент партийных (без комсомольцев) 
среди квалифицированных постоянных 
рабочих выше, чем среди неквалифи- 
цированных^ и доходит до 19,7 у  трак
тористов и Л4,7 у  ремонтных рабочих. 
Т о  же замечается и в отношении се
зонных рабочих — среди сезонных трак
тористов 8,4 партийных против 1,2% 
среди неквалифицированных сезонных 
рабочих.
Половина членов ВКП (б) из числа по
стоянных рабочих вступила в партию 
н период 1928/29 г., примерно %  часть 
вступила в партию в 1926 и 1927 гг., 
V:іо — в 1922—,1925 гг. и Ѵ20 ( 5 % )- д о
1921 г. Число партийцев со стажем 
до 1917 г. незначительно.
Партийность женщин сравнительно с 
мужчинами невысока: из числа постоян
ных работниц 6,1%  состоят членами и 
кандидатами ВКП (б), в то время как 
среди мужчіпг партийных 12,1%. Одна
ко по комсомольской организованиостп 
работницы совхозов менее отстают от 
мужчин—10,3% постоянных работниц 
состоят в комсомоле при 13,2% комсо
мольцев среди мужчин.
U общем совхозсккй молодняк в зна
чительной степени охвачен комсомо
лом— почти 40%  постоянных рабочих 
и работниц в возрасте до 17 лет -ком
сомольцы. Группа постоянных ра'бо- 
'»IX в возрасте 18—22 лет охвачена 
комсомолом на 27,5%. Кроме ,того сре
ди рабочих этого возраста насчиты
вается сверх т о ю  5,1%  состоящих чле- 
нами или кандидатами 'ТЩП(б).
Охват профсоюзами рабочих совхозов 
следует признать достаточно высоким,

если принять во внимание, что 40%  
постоянных рабочих и 58%  сезонных 
влились в совхозы в 1930 г. Многие из 
этих новых рабочих были до поступле
ния в совхозы батраками, организован
ность которых в профсоюз была неве
лика (30,4% ) 1. Кроме того в числе но
вых рабочих насчитывается по постоян
ным 24%  и по сезоашым 32% лиц, впер
вые начавших работать по найму в
1930 г. Для профсоюзов оставалось еще 
большое поле для работы, так как к 
моменту7 переписи (сентябрь—октябрь
1930 г.) подавляющее большинство (но
вых рабочих проработало уже в совхо
зах целый сезон.
Грамотность совхозских рабочих все 
еще находится на очень низком ̂ уровне. 
Приток в совхозы в течение 1930 г. 
большого количества новых рабочих 
батраков и крестьян-бедняков, а  также 
и повышение удельного веса жещщш, 
снизили процент грамотных с 82%. 
в 1929 г. до 80%  в 1930 г. среди постоян
ных рабочих и с 75 до 71%  среда (Се
зонных.
Удельный вес женщин среди рабочих 
совхозов увеличился по постоянным р а
бочих с 13,3% в 1929 г. до 15,5*70 в
1930 г . ,  до сезошш м — с 36,8 до 43,8%.. 
Данные о доле батраков и бедняцкой 
части крестьянства были приведены вы
ше.
В 1930 г. неграмотные среди постоян
ных рабочих составляют пятую часть 
и более четверти (28,7%) среди сезон
ных. Процент неграмотных жешцин 
вдвое превышает (по постоянным рабо
чим) процент неграмотных мужчин. 
Сравнение по совхозам различных си
стем показывает значительно меньшую 
долю неграмотных в совхозах Зерно
треста (среди постоянных рабочих толь
ко 5 % ), чем в других системах. 
Ш кольную подготовку в течение 4 лет 
іг более получили пятая часть всех по
стоянных рабочих и шестая часть се
зонных, а включая сюда же группу с 
3-летним обучением, получаем, что поч
ти 40%  постоянных рабочих и 301,/,о 
сезонных имеют элементарные предпо
сылки как для освоения более сложной 
техники, так и для дальнейшей учебы. 
В числе этих рабочих имеются лица с 
6—7-детним курсом обучения.
По продолжительности школьного обу
чения женщины также значительно от
стают от мужчин.

а II« данный (иборочиого обсіем іта*** 1929 т .
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Более высокая грамотность рабочих 
молодых возрастов, составляющих зна
чительную пасть новых пополнений, об
легчает работу по созданию типа ра
ботника, отвечающего требованиям но
вой техники, что для социалистического 
•сельского хозяйства имеет большое 

.значение.
Хорошо поставленная информация ра
бочих о  важнейших событиях политиче
ской  и хозяйственной жизни как СССР, 
так и капиталистических стран и о 
■■важнейших мероприятиях партии и со
ветской власти имеет большое значе
ние для культурного и политического 
роста рабочих. Ввиду наличия большо
го процента неграмотных среди рабо
чих совхозов при переписи регистри
ровались особо случаи, когда рабочие 
только слушали чтение газет.
По некоторым группам рабочих про
цент получающих так или иначе га

зетную  информацию выше, чем процент 
грамотных. Рабочих, читающих или слу
шающих чтение газет, в среднем по 
веем постоянным рабочим насчитывалось 
32,7% и по всем сезонным—72,7. П ри
нимая во внимание большой процент 
неграмотных среди рабочих совхозов, 
а также и условия жизни (отдаленность 
от городов, возможную неналаженность 
регулярной почтовой связи с отдельны
ми хуторами, гуртами и т. д.), этот 
процент следует признать достаточно 
высоким. Однако самостоятельно и ре
гулярно читали газеты лишь 27,1 °/о из 
числа постоянных рабочих и 14,2°/0 из 
числа сезонных. Значительно большая 
часть рабочих читала газеты с л у ч а й 
но :  41,4%  по постоянным и 37,5% по 
сезонным. Ясно, что советская печать — 
могучее орудие мобилизации масс на 
строительство социализма, на провеле
ние важнейших политических и хозяй
ственных задач, выдвигаемых партией, 
советской властью и рабочим клас
сом,— была использована все же не в 
надлежащей степени. Б  этой области 
предстоит еще большая работа как по 
линии ликвидации неграмотности, так 
н по продвижению газеты до каждого 
умеющего читать рабочего, а  на самое 
ближайшее время и по работе с газе
той среди неграмотных. 
Социалистическое соревнование и удар
ничество в 1930 г. захватили и рабо
чих совхозов. В среднем по всем груп
пам совхозов около половины постоян
ных рабочих (45 9% ) и третья часть 
сезонных (32,7%) участвовали в со

циалистическом соревновании или со
стоят! членами ударных бригад на мо
мент опроса. Более распространенной 
формой соревнования является работа 
в ударных бригадах. Так, из 45,9%  всех 
соревнующихся постоянных рабочих 
31,5% состояли членами ударны х бри
гад по сезонным -  22 0%г Индивидуаль
ное соревнование было менее распро
странено: 7,2%  по постоянным и 4,1%  
по сезонным рабочим.
Почти 70%  постоянных трактористов и 
64,9% сезонников были охвачены со
ревнованием. Среди постоянных ремонт
ных рабочих участвовало в соцсорев
новании 51,6%  и среди рабочих жи
вотноводства 31,8%. Отставали в ох
вате соревнованием женщины: 39%  по 
постоянным^ и 29,4% по сезонным. 
Наибольший охват соцсоревнованием 
имел место в совхозах Зернотреста и 
( 'оюзсахара.
В качестве показателя производствен
ной активности, помимо степени уча
стия к соцсоревновании и в ударных 
бригадах, при переписи выяснялась сте
п е н ь  активного участия рабочих в эко
номической производственной работе 
)абочкомов.
5 среднем по всем постоянным рабо

чим активных участников экономико
производственной работы рабочкомов 
насчитывалось 8,1%  и по сезонным 
2,3%. Более активными являются муж
чины—8,9%  по постоянным и 2,9%  по 
сезонным и менее активными женщи
н ы —4,7%) из числа постоянных и 1,6% 
из числа сезонных. Подобное же раз
личие наблюдается и между рабочими с 
квалификацией, которые более актив
ны, и рабочими малоквалифицирован
ными, которые менее активны. Особенно 
активны рабочие в возрасте 23—29 лет. 
Общественно-политическая активность 
рабочих совхозов проявилась также в 
массовом участии рабочих в тех об
щественно-политических кампаниях на 
селе, которые имели место в 1929 и
1930 гг. Квалифицированные рабочие 
оказались более активными, чем неква
лифицированные, в то время как р а з 
личия в активности между рабочими 
разного пола и возраста были менее 
значительны.
Хотя группировка по тем или другим 
признакам, взятым в отдельности (со
циальное происхождение, связь с зем
лей, стаж по найму), кратко разоб
ранная нами выше, и дает уж е извест
ное представление о социальном соста
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ве рабочих совхозов, однако для бо
лее углубленного и точного иручения 
социального состава рабочих совхозов 
такой изолированной группировки по 
отдельным признакам недостаточно.
В таблице приведены данные опытной 
группировки рабочих совхозов, осно
ванной на комбинации трех призна
к о в — стаж по найму, социальное про
исхождение! и связц с землей. В резуль
тате этой группировки выделены сле
дующие социальные прослойки для по
стоянных рабочих совхозов:
а) пролетарское ядро (сформировав
шийся пролетариат) ;
б) формирующийся пролетариат (без 
хозяйства, с бедняцким хозяйством или 
состоящий в колхозах) ;
в) единоличники, сохранившие свое се
редняцкое хозяйство;
г) сомнительные, не разнесенные по со
циальным группам;
д) выходцы из чуждых социальных 
групп.
Целью этой опытной группировки бы
ло определение удельного веса этих 
социальных групп и выяснение их по
литического лица, общественной иі куль
турной активности и роли на производ
стве. I . » .
Довольно сложная комбинационная 
группировка рабочих по специальным 
группам в основном свелась к следую
щей разбивке: {
1. К  с ф о р м и р о в а в ш е м у с я  с.-х. 
п р о л е т а р и а т у  отнесены : а) рабо
чие со стажем более 5 лет и б) рабочие 
<‘о стажем более 4 лет, если оіни я в 
ляются выходцами из рабочих семей.
2. І \  ф о р м и р у ю щ е м у с я  п р о л е 
т а р и а т у  с о в х о з о в  отнесены рабо
чие со стажем менее 5 лет, кроме де
тей рабочих со стажем 4 —5 лет, от
несенных уже к основному пролетар
скому ядру.
3. К  е д и н о л и ч н и к а м ,  с о х  р а н и  в-
II;, I м с в о е  с е р е д н я ц к о е  х о з я fi
e r  г. о, отнесены рабочие, имеющие 
рабочий скот, если они не освобождены 
от с.-х. налога, а  из числа не имеющих 
рабочего скота — платящие с.-х. налог 
без скидки или с надбавкой.
4. К  в ы х о д ц а м  и з  ч у ж д ы х  с о 
ц и а л ь н ы х  с л о е в  были отнесены 
рабочие, чуждые по своему социаль
ному происхождению или по социаль
ному положению (например имеющие 
кулацкие хозяйства).
Ъ. К  г р у п п е  с о м н и т е л ь н ы х  на 
данной стадии анализа материала от

несены рабочие в возрасте 23 лет и 
старше со стажем менее 3 лет, показа
ния которых о связи с землей или со
циальном положении вызывали сомне
ния. Выделение этой группы при опыт
ной разработке имело также подсоб
ное значение: более точное отграниче
ние остальных групп.
Е\ группе выходцев из чуждых социаль
ных слоев, как указывалось выше, на
ми отнесены рабочие, чуждые по со
циальному происхождению независимо 
от их современного социального по
ложения и стажа работы по найму, а 
также имеющие хозяйства типа кулац
кого (с наемными рабочими, облагае
мые с.-х. налогом в индивидуальном 
порядке). При строгом проведении на
меченного нами способа разработки в 
эту группу попала часть рабочих и 
не чуждых по своему современному по
ложению. Ввиду незначительного удель
ного веса этой группы (0,2%) и ма
лого числа рабочих в ней, что не могло 
не отразиться па точности характери
стики этой группы, в дальнейшем мы 
па ней не останавливаемся. 
Выделенная описанным выше способом 
о с н о в н а я  п р о л е т а р с к а я  г р у п 
п а  рабочих ^совхозов характеризуется 
высокими показателями состава и об
щественно-политической активности. 
Полученные характеристики остальных 
социальных групп показывают, что 
только комбинация нескольких призна
ков дает возможность удовлетворитель
ного разграничения социальных групп. 
Основным в характеристике группы 
сформировавшегося пролетариат ■ совхо
зов (пролетарское ядро) является вы
сокий процент рабочих, не связанных 
с землей (76,1°/0) 1 три .четверти всех, 
рабочих этой группы совершенно не 
связаны с землей (с собственным сель
ским хозяйством) ; примерно столько 
же (74,4%) перед поступлением в сов
хозы работали по найму в качестве 
рабочих, в подавляющем большинстве 
батраками (46,0%). Высока среди них 
прослойка работавших в качестве рабо
чих в крупной промышленности (8,2%) 
и в прочих отраслях (17,2%>). Только 
8,3%  перед поступлением в совхозы 
были заняты в своем единоличном сель
ском хозяйстве. Более десятой части 
(12,3°/о) рабочих этой группы состоят 
членами или кандидатами В Щ І(б). Поч
ти половина (46,7%) состояла в период 
переписи в ударных бригадах или уча
ствовала в социалистическом соревно-

123



вании. Более одной трети (37,1%) ак
тивно участвовали в важнейших обще- 
^ е ю ^ п о д и т и ч о с к к х  камланиях 1929 и
1930 гг. (хлебозаготовки, раскулачива
ние, содействие коллективизации де
ревни). Удельный вес этой социальной 
группы среди постоянных рабочих оа- 
вен 66 ,8%  и
Следующая социальная группа ф о р 
м и р у ю щ е г о с я  п р о л е т а р и а т а  
'■ о в х о з о в  в отношении тех же пока
зателей состава отличается довольно 
существенным образом от первой со
циальной группы! Рабочих, не связан
ных с землей, в этой группе насчиты
вается лишь несколько менее половины 
(47,9°/о); почти 4°/о рабочих имеют в 
( воих хозяйствах рабочий скот против 
2,2°/о по рабочіш, отнесенным к проле
тарскому ядру. [Характерным также 
для этой группы является наличие в 
ней 10,1% рабочих, не распределенных 
по формам связи с землей, в первой 
П'УИпс таких «невыясненных» лишь 
;

1 акже значительно отличается эта вто
рая социальная группа от первой и в 
отношении источников комплектования. 
Процент работавших перед поступле
нием в совхозы в качестве рабочих 
по группе формирующегося пролетариа
та совхозов равен 34,2 против 74,4 по 
первой группе, т. е. почти вдвое меш,- 
іце. Примерно такое же соотношение 
между второй и первой группами имеет 
место и по удельному весу бывших 
батраков и бывших рабочими других 
отраслей перед поступлением в совхозы, 
а удельный вес партийной прослойки 
но второй труппе (2,7%) в 4 раэа  .ме
нее, чем в первой. .
Однако степень участия формирующе
гося пролетариата совхозов в ударных 
оригадах и соцсоревновашпі (40t7°/p) и 
и общественно-политических кампаниях
1929 п 1930 гг. (30,7%) сравнительно 
с первой группой достаточно высока. 
Значительно отставая от первой груп

пы в отношении показателей социаль
ного состава, группа формирующегося 
пролетариата совхозов в отношении 
показателей «поведения» на производ- 
' Гве и участия в общестьешю-іюлитіі- 
чеекой жизни отстает уже не столь 
ам етно и идет первой за пролетар
ским ядром. Удельный вес се в составе 
постоянных рабочих равен 21,6%.
I ретье место по своему удельному ве

су (7,9%) среди постоянных рабочих 
совхозов занимают единоличники, со

хранившие свое середняцкое хозяйство. 
85,3%  рабочих, отнесенных к  этой груп
пе, имеет в своих хозяйствах рабочий 
скот, половина рабочих этой группы 
(49,3%) перед поступлением' в совхозы 
^ыла занята только в своих единолич
ных хозяйствах. Однако прослойка лиц, 
работавших по найму непосредственно 
перед поступлением в совхозы, все же 
достаточно велика (38,9%) и даже не
сколько более, чем то имеется в груп
пе формирующегося пролетариата 
(34,2%). -Н Р .
Общественно-политическая активность 
группы единоличников, сохранивших 
свое середняцкое хозяйство^ значитель
но ниже активности формирующегося 
пролетариата, не говоря уж е о  про
летарском ядре. Партийная прослойка 
среди рабочих этой группы составляет 
всего 2,1%  против 2,7%  по формирую
щемуся пролетариату совхозов, 12,3%  
по пролетарскому ядру. Другим формам 
общественно-политической активності t, 
ігриводимым нами (соцсоревнование и 
ударничество и участие в обществен
но-политических кампаниях на селе в
1929 и 1930 гг.), присущ коллективный 
характер, чем пожалуй и следует об
ленить сравнительно высокие показате
ли участия в общественно-политической 
жизни рабочих, рассматриваемой со
циальной группы: 35,2%  рабочих этой 
группы участвовали в соцсоревновании 
или состояли членами ударных бригад, 
25,4%  участвовали в проведении хле
бозаготовок и других общественно- 
политических кампаний на селе. (
Что касается группы сомнительных, то 
из приведенных в табл. 5 данных мож
но заключить, что эта группа ближе 
всего стоит к единоличникам, сохра
нившим свое середняцкое хозяйство. 
Весьма высок и выходит за пределы 
погрешности при переписях процент 
«невыясненных» по связи с землей. Воз
можно, что в эту группу вошла часть 
кулацкого и тому подобных элементов, 
по возможно, также, >гго некоторая 
часть пролетарской прослойки рабочих 
вследствие дефектности разрабатывае
мого материала была также отнесена 
к этой группе. Выделение этой группы 
имело главным образом подсобное на
значение— более точное отграничение 
"стальных социалыплх групп.
Считать совхозских рабочих уж е впол
не сложившимся коллективом как в 
социальном, так и в производственном 
отношеніш в настоящее время еще пе-

1 Г 4 *ог*Чіствв СССР

льзя. Большой процент новых попол- 
ліецшй, различия в составе рабочих раз
ных лет комплектования показывают, 
что в составе рабочих: происходят сдви
ги, и что лицо новых пополнений ра
бочих каждого из последних лет меня
ется и в отношении отдельных просло
ек довольно значительно. Есть основа
ния предполагать, что этот процесс бу
дет происходить в ближайшем будущем.

В составе совхозских кадров имеются 
различные социальные прослойки ра
бочих, влившихся в совхозы из различ
ных источников, с различными соци
альными навыками. Большой удельный 
вес сезонных и временных рабочих, ко
торых мы в  настоящем ,обзоре не каса
лись, также указывает на значитель
ную диференцированность рабочих сов
хозов.

5. Характеристика осноены» с о ц и ч іьш ж  прослоек постоянны» совхозных рабочих
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разнесенные по со
циальным группам

Выделенная нами социальная группа по
стоянных рабочих под названием «про
летарское ядро» имеет все же некото
рые черты отличия ее от промышлен
ного пролетариата. В основном эти от
личия сводятся к  тому, что большей 
части кадров совхозов недостает опы
та и навыков коллективной работы в 
крупных предприятиях. Путь же соци
ального развития этой группы, как и 
группы формирующегося пролетариа
та, уже намечен. Путь социального раз
вития этих прослоек рабочих определен 
самим свойсгвом совхоза как предпри
ятия последовательно социалистическо
го типа с  его  новыми производствен
ными отношениями, совершенно отлич
ной организацией труда, новой произ
водственной техникой, которая во все 
большей степени позволяет говорить о 
наших совхозах как о фабриках зерна, 
волокна, мясаі и молока.
Работа по найму в кулацких хозяй

ствах в качестве батраков и то новое, 
что нашли бывшие батраки в совхозах, 
не прошли бесследно для развития их 
классового самосознания, а новые ус
ловия работы уже сами по себе обес
печивают общественно-политическое 
развитие рабочих, а  уровнем этого раз
вития определяется и успешность произ
водственной работы.
Степень социального развития этой про
летарской группы рабочих совхозов от
разится на качестве организации труда 
в с о в х о з а х  и на уровне их политической, 
общественной и культурной активности. 
Борьба за совхозное строительство вну
три самого совхоза будет поднимать 
политическую сознательность и актив
ность рабочих.
Совершенно особое место занимает 
группа единоличников, сохранивших 
свое середняцкое хозяйство. І Іаличг ' 
этой прослойки в среде совхозских р а
бочих является, с одной стороны, пока-
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злтедем разрыва в уровнях жизни части 
середняцкого крестьянства и рабочих 
совхозов с перевесом в пользу послед
них, с другой наличие этой прослойки 
именно в среде постоянных рабочих 
свидетельствует также и о других об
стоя іельствах, лежащих в области эко
номики мелкого крестьянского хозяйст
ва. Совершенно ясно, что совхозы, яв
ляясь школой новой техники и образ
цом крупного хозяйства, на опыте кото
рого крестьяне проверяют выгодность 
перехода к крупному обобществленному 
земледелию, должны помочь скорому и 
прочному самоопределению этой про
слойки рабочих.
Активное участие пролетарской про
слойки совхозских рабочих в осуще
ствлении новых форм смычки с бедняц
ким и середняцким крестьянством (обще
ственно-политические кампании на се
ле в 1929 и 1930 гг.) свидетельстэуют о  
том, что значительная часть рабочих 
совхозов осознала себя как пролета
риев. Совхозские рабочие приходили в

деревню, чтобы крепить смычку с бед- 
няцко-середняцким крестьянством, по
могли ему строить колхозы и налажи
вать работу в них, помогали в раскула
чивании, участвовали в проведении хле
бозаготовок, увлекая за собой бедпяц- 
ко-середняцкое крестьянство, увлекая и 
осуществляя всем этим пролетарскѵю 
диктатуру. J
Ь лице пролетарской части постоян-
г ѵ ^ т Р аб0ЧИХ COBXÛ30B рабочий класс 
СССІ , советская власть и партия име
ют на одном1 из ответственнейших уча
стков социалистического строительства 
надежный отряд пролетариата, который 
несомненно может разрешить задачи 
поставленные перед совхозным секто
ром социалистического сельского хо
зяйства.
При неослабном внимании к комплек
тованию и работе с кадрами совхозов, 
при дальнейшем развитии производст
венной, ^общественно-политической и 
культурной активности рабочих этн за
дачи будут выполнены.

Состав новых пополнений 
промышленного пролетариата

ЖШШЖЛтттпЪшпшяяшаяЁтшЁгшшт*»™*^— 'ПІТТіЩШіГИИІПВИ
Ci Иозефович

Период гражданской войны и военно
го коммунизма сопровождался приоста
новкой наиболее мощных предприятий, 
значительным сокращением производст
ва в индустриальных центрах Союза, 
массовой мобилизацией лучших сил п р о  
легариата на фронты борьбы против 
капиталистической интервенции.
Если обратиться к данным і ленинград
ской металлопромышленности (с цен
зом свыше 500 человек), степень сок
ращения ее кадров к этаму в.ремени 
представится в следующем виде:

Г о д ы Число рабочих

Па 1 января 1914 г.................
» » 1 9 1 7  г..................
» » 1919 г................. .

101 305 
227 446 
51838

« С и . ст іввебнлваап вя срсвышлевнеетв » Петпогвахсао*
Гіѵ' *іі - ?I ' Г‘ “ 1й' ‘ ®10І*РІЛЛЫ ' о статш лаве т р у д »  ■ Y. М  Петроград, вад. lu i»  r.

Перепись металлистов 1929 г. выявила 
в их составе 13%, а среди ленинград
ских металлистов 17,3% рабочих, от
рывавшихся от производства на ’ дли
тельный период (не менее двух лет). 

•'Большинство из них, как подтвержда
й с я  этой же переписью, вернулось на 
производство в 1922—І926 гг.— в пе
риод собирания распыленных сил про
летариата.
Последние пять лет —годы реконструк
ции народного хозяйства и разверты
вания социалистического наступления — 
сопровождаются исключительным рос
том пролетариата, вовлечением в про
изводство миллионов новых рабочих. 
Масштабы роста рабочей силы; в одной 
только цензовой промышленности вы
ражаются в следующих величинах:
З а  один лишь 1931 г. численность ра
бочих в цензовой промышленности уве
личилась на 900 тыс. человек, а  если

Ht род но« маяйотпй 6ССР
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1931

В т ы с я ч а X в •/, * 1928 г. В % * предыдушвму году

В том числе:
é
I -Рч  ̂а о

в том числе: à
В тон чвеле;

а - 1 3 , к А 5 * Л £ л » S
§ *
8-й

& Sm и
Д«й»и
3Н Ч2 *Я и

A Sн И
( « 
в  S■ М в*щ

з -
S й

â 3
г s

о* -■ о
« 3о  s 
PQ К

І S
1 -S с« s“ <в РЭ *

a s 3 frЯ О
® п
s gм ;  sИ и

В S, 
3 &

в О
І t.

«у К Я 1- * Sм

2 690,8
2 921,.
3 «70,8
4 568,1

3 3 0 . 7
3 8 7 . 0
6 2 8 . 1
9 2 2 . 8

okq р;
207,6
236,9
277,4

277,0
297,3
364,7

108,6
136,4
169,8

117,0
189,9
278,8

106.7
121.8 
142,6

109.3
117.3 
143,9

108,6
125,6
124,4

117.0
162,2
146,9

106,7
114.1
117.1

109,«^
107,8
122,6.

к ним присоединить служащих и младш. 
обслуж. персонал на 1150 тыс. 
Директивами Ц И К  СССР о  контроль
ных цифрах на 1932 г. намечается иод- 
ем численности рабочих цензовой про
мышленности в текущем году до 6218 
тыс. человек.

^Гигантские темпы вовлечения новых 
кадров в промышленность обусловли
вают приток в рабочую среду наря
ду с подрастающими пролетарскими 
поколениями — потомственным пролета
риатом— сотен тысяч работников из 
других социальных сфер —из коллекти
визированной деревни, из числа сохра
нивших еще связь со своим бедняцко- 
середняцким хозяйством, из среды го
родской интеллигенции и др. В ре
зультате в рядах пролетариата про
исходят не только количественные, но и

*  серьезные качественные сдвиги.
Чтобы уяснить, как идет процесс 'Ос

воения новых кадров и их переделка, как 
и каким темпом осуществляется про
цесс консолидации сил пролетариата, 
чтобы построить целесообразную си
стему мероприятий, направленных к ус- 

; корению этих процессов, необходимо 
 ̂ располагать углубленной характеристи

кой состава рабочих. Имевшиеся до 
последних трех лег статистические ма
териалы не давали никаких путей для 
соответствующего анализа, ибо они не 
освещали вопроса в том разрезе, ко
торый, т о  указанию Ленина, должен 
«давать не произвольные ряды цифр, а 
освещение различных социальных ти
пов изучаемого явления, которые впол
не наметились или намечаются жиз
нью» 1.
Выборочная перепись рабочих-металли- 
стов, текстилей и горняков, произведен
ная ВЦСПС в а п р е л е - м а е  1929 г., да
ла ценный материал для изучения со-

‘ л » Я а  в, т. XII, етр. 2ВД.

циалъного и производственного лица 
рабочих, их культурного уровня и об
щественно-политической активности за! 
ряд лет пополнения (по периодам по
ступления н а производство) 1.
Повторная перепись металлиіістов, про
изведенная сектором статистики труда 
Госплана СССР весною 1931 г., дала 
еще более развернутую характеристику 
с о ц и а л ь н о й  структуры пролетариата и 
более четко выявила источники его фор
мирования1.
П о мере роста промышленных кад
ров старое ядро их — рабочие со ста
жем до октября — постепенно сокраща
ет свой удельный вес в общем составе, 
за  счет новых пополнений. Среди ра
бочих, переписанных в 1929 г., старые 
кадры, пришедшие на производство до 
революции, составляли половину всех 
рабочих; пришедшие па производство с • 
начала реконструктивного периода, т.
с 1926 г., составляли 20% , причем на
1928 г. и середину 1929 г. приходится 
S.2%. В 1931 г. происходит перемеще
ние этих показателей. Прослойка «ста
рых» рабочих сокращает свой вес вдвое, 
г е. вместо половины (1929 г.) состав-’ 
ляет в начале 1931 г. 2 5 -3 1 %  всех ра- 
^ о ч и х  В е с  п о п о л н е н и и  п о с л е д н и х  п я т и  
лет д о х о д и т  до 47 -5 1 % , а пополнений
. Св. «Сосіан Фабрв.ио-аавоАСДОго продетарват» СССР» в 
«Металлвсты СССР., над- ВЦСПС, 1030 >. охв»івди
s Перипвсь металлистов, иромаведеввал вегвою 1931 
влвдующи» и р м щ .в в .в в : в„ Д вм ш грм у  9 ав.водѵ», ва к р 
пѳреиниаво 60,6 тис. рабочих и уч.ни ”  к  Ма , \ -
Б алхв ісввй , вв. X  нива, и в . Ыарти, вв . Ota. '

..і.в ітп о о яаа » , «іЭлактрвк», «Красны» гвоадвльшп»«.
Пи мети ,лі>Пі"ч ы ви евви ств  УОі Р ииецодоввно і а а ю і
ватов ai* *И*. Ѵ.Г C IW 1' Ï Ï Â
ни. Мирти. аввод с.-х . машин «Красив» ,в('*да>‘ (Надеж
н о  Уралу раарабтаны  дна металлургвчесвих 8»а * цабо- 
двнсваіі в Лысваевсквй), uo воторыи пв^виисаьо 4,2 тыс, раоо

П в м“* с Л Г м с “ * 1931 г. былв оарепвеаны .вюаавиД “«•
лвва (6 АМО) В И М І І .Г В * ! « »  " Z \  a « ‘„"валов « Р « н -
Сведепви о горнорабичах Диибаіса в«вты в» »» оі )lu4Lub,»
сн декабря 1910 г ., вровав .дн ш оа u, ; x в у « -
институтом. Переписью было охвачено ТЫС. р
ямаБОЦ. л ^  ..Сі церечмслев-
Ко ареввви еоставлби«* „.стоящ его обаора
ныв jiftifoBM бывв рииработаны в соответствующих Р Р
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1930 и начала 1931 г г . - д о  2 0 -2 5 0 /

---------------- ---- *

Распределение рабочих (бия « u .uuu. . i  д а м  формирования Учеников) по порно

“/о раб.иші, «Ш'РШЫ« ветто. на 
иромя.дство ( .  общ,« „ С1в 

обследованных)

Мегаллопронышлен 
•Ленинграда 

Перепись J929 г 
» 1931 »

За*од им. Сталина 
(Москва) 

Перепись 1929 г
» 1931 » ;

Завод «Серп и молот» 
(Москва)

Пе/ епись 1929 р
» 1931 » ; ;

Мѳтіллоп РпНЫШ|віт 
УССР 

Перепись 1929 г .
» 1931 * . ;

Йаметгоугольн. про- 
мышл. Донбасса 

Перепись 1929 г.
» дек. 1930 г.’

4 4 , 3  3 0 , 9  
2 4 , 6  2 4 , 4

48,1
2а, 0

4 5 . 5
3 0 . 5

3 3 , 2
1 9 , 6

3 5 , 8
22,2

3 3 . 4
2 5 . 5

3 2 , 5
20,8

1 3 , 1
48,8

21 , 1  
4 4 , 0

3 4 , 3
5 9 , 0

25,0

1 9 , 6

3 3 , 0

Исключительно резко выделяется ка- 
К Г “ “  промышленность Дон-
10ТП Г В KOTOf>oft, лабоР одного лишь 
1930 г. составил і/з общего числа рабо
чих к началу 1931 г. Старые кадпь. 
горняков едваі достигают 19,6%.

3.  Процент дотай рабочих

Перепись 1929 г. показала, что ѵже с

в ^ ЫтІв е п п и Р^ ° НСТруКТИВНОЙ Полосы 
и з £ ! Е 5 £  "Р Иходащих впервые на про- 
ѵ “  un теміати чес ки сокращается 
удельный вес пролетарских тгртрй

тетСв^естеаЯс ЧпаТ ШІОСТЬ " Х ОДНаж> Р ^
nilx u a Z L  т МСШИреішем промышлен
но с і е т ш ы  ?0 ^ СЛеДНІІе ГОДЫ' Ш лоіъ  
ток ^  л 931 г-> уоиливаегся при- 

« бедняцко-середияцкях слоги 
Эт )т процесс, исключительно пезно 
выраженный в кам ен н оуголы ш й ^оо . 
мышленности Донбаса, д о с т а ю  
ГГпи J* В металлопролгьшглевдгости.
При этом до последних лет среди вы
н я т іев 113 кРесхьяп преобладали бед-
S  1 0 1 і еМ Ш ТЫ ’ ” а б о р  ж е  1 9 3 0  и  н а -  іала 1931 гг. характеризуется у с и л е 
нием прослойки середняков.
„ " ачала Реконструктивного периода 

ряду с выходцами из кресгьянстві 
интенсивно просачивается в иромышлен- 
1 ость прослойка детей служащих. Од-

в а е г с я Т  1930Ци С1 9 3 ? Т Л̂ а г  С!у ш е ш -

о Т е ч а ? Ьнек% аПРИТОКу И3 W ä e L T *iiorn иа 5  некоторое сокращение удель- :
" S “T TBOM' Между “ Ä
ют jmuo nomBOM 01111 сУщестпеетго меня юг лицо новых пополнений, увеличим!^
» '«  среде, с о яю іі стор«’, ^  р ™ * "
П Ш ^ п ’ а С ДРУГОЙ̂ "Р®СЛОПцу ГЛѴ

а цих- Приведем для иллюстрации со
ответствующие показатели для Jle 

И Д7 Х зе к о в с к и х  заводов 
.\ потребляя обозначения «приток из не 
рвани» или «выходцы из К я ц к о ^ -

4. Процент выходцев из бедняцко-серѳдняцѵих семей (без учеников)

Группы рабочшх по году лачала 
работы ка производстве

М а ш и н о с т р о е н и е М е т а л л у р г и я
Каконноуг.
примышлен

ДонбассаДоннаград 
«

УССР
Завод 

■м. Сталина УССР Урал «Сори п 
молот»

Все рабочие (независимо от
4 0 ,8 31,2 45,3 48,7 48,7 56,2 70,6

В т. ч. поступившие на 
производство:

В 1926—1927 гг............................
» 1928 г...........................................

» 1930 п 1931 гг. (I кв.) . . .

34,0
34.7
40.7  
48,5

28,2
29,6
37,4
43,2

41,7
40,0
48,4
54,6

52.0
50.0
52.1 
53,7

54,2
59.9  
62,6
69.9

49,9
50,6
55.1
69.1

\  70,3
73,2
79,4

Процент выходцев из срезы  бедняков и середняков

'■А
■»о

Годы пополнения

«Серп ■ ОІО» 3 а в о д н и .  С т а л и н а  
•

УС0Р (металлургил)

бедпяков . сероднякоя бедняков середняков бедняков еередняков;

1928 ...................................... 26,9 * 23,7 23,9 16,1 41,9 8 ,5
1929...................................... 30,9 24,2 29,7 18,7 43,0 9,1
1930 И 1931 (I кв.) . . . 29,7 39,4 28,6 26,0 41,5 12,2

8- Процент датей служащих (без учеников)

Год начала работы 
ха Ц|_оивиодотвѳ

М а ш и н о с т р о е н и и М е т а л л у р г и я Каменно>

Ленинград УССР Завод 
им. Сталипа УССР У р а л

«Сера и 
молот»

угольная 
иромышдеи. 

Донбасса

Bee рабочие (независимо от 
«тажа) • • • • • • • • • • 7,0 5,7 7,2 2,3 1,3 3,7 1,2

В t. ч. поступившие на 
производство:

До 1917 г......................................... 2 ,5 3 ,3 3 ,4 1,1 1,1 2,2 0 ,6
» 19 je —1927 гг........................... 8 ,0 9 ,0 7,7 2,4 1,6 6,5 \  1,39 ,8 8 ,2 10,7 3,3 1,2

2,3
6,7

» 1929 ........................................... 10,0 7,1 8 ,8 2,2 3 ,8 2,2
1930 п 1931 r. (I кв.) . . . 9 ,3 6,2 9 ,8 3 ,4 0 ,9 3,9 1 ,5
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Редняцких слоев деревни», мы как бы 
отождествляем социальное происхожде
ние с источником комплектования ра
бочих. Между тем, как увидим ниже, 
здесь полной аналогии провести нельзя. 
Источники комплектования кадров оп
ределялись при разработке переписи 

931 г. по тому занятию (длительностью 
пе менее года), которое непосредствен
но предшествовало поступлению на про
изводство, причем была принята такая 
1 РУппировка: 1) собственное сельское 
хозяйство; 2) работа в сельском хозяй- 

Ве в качестве рабочего или служа
щего; 3 ) работа в учреждениях, тор- 

°вл£, вообще в неиндустриальном сек-

МаРодиое хозяйство СССР

тоіре народного хозяйства; 4) Красная 
армия (демобилизация) ; 5) нетрудовые 
'Занятия и 6) группа несамодеятельныіх 
(из школьной сети, из домашнего хо
зяйства) .
Последние годы замечаются сдвиги в 
степени значимости каждого из этих 
источников. Перепись позволяет сді 
лать вывод, чго все увеличивающийся 
приток выходцев из бедняцко-середняц- 
ких слоев (судя по их социальному 
происхождению) идет не только непо
средственно из сельского хозяйства, но 
и через проводящие, каналы — из неипду- 
ртриалыіых отраслей народного хозяй
ства. К  сожалению, в программе разра-
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7. Социальный состав новых исполнений с 1929 г.
Процент выходцев ил сеѵеіі

Группы рабочих Иі * ' И1 оі оа.

“ Ô! » Мо т\ * № Ч Pt
; s s .

,3 8

ИЯагіЩ►»
3

в О» яs* a 22 2*  ä, a, t*, -Из-

мЯ«ай*г

Металлисты Ленин і

града
Рабочие (без учени

ков) . . . . . . . . 41,1 46,-1 9,4 3 »1Ученики......................... 64,2 13,5 17,6 1, 7
В с е г о  . . . 49,0 35,1 12,3 3 ,6

ііавод им. Сталина
Рабочие (без учени

ков»............................. 34,4 53.4 9,4 2,3 0 ,5
Ученики ..................... 67,1 9 ,6 20,9 2 ,4

В с е г о  . . . 45,6 38,3 13,4, 2 ,3 0 ,4

Завод «Серп и полот»
Рабочие (без учени

ков). . ...................... 30,0 65,0 3,9) 1,0 0,1
Ученики..................... 66,2 9 ,9 21,3 2,5 0,1

В с е г о  . . . 40,3 49,3 9,01 1,3 0,1

ботки последние об’единеньг в одну груп
пу, что не позволяет отделить приток 
из учреждений и торголли от прочих 
источников (из домашнего хозяйства, 
местного транспорта, коммунального 
хозяйства, чернорабочих в неиндустри- 
алыш х отраслях и т. п.). 
Сопоставление обоих основных источ
ников комплектования кадров в раз
резе разных до производственному ста
жу грудгі рабочих дает следующие ре
зультаты (cif. табл. 8).

■®а последние годы, до 1929 г. включи
тельно, прослойка приходящих па про
изводство непосредственно из своего 
сельского хозяйства падает (Ленин
град, зав. б. Амо) или стабильна (УССР,
«Серп и молот») ; наоборот, значительно 
усиливается вес переходящих в про
мышленность из неипдустриальпых от
раслей. 1930 а  1931 гг. характерны 
наибольший притоком выходцев из де
ревни. Соответственно поднимается кри
вая пришедших непосредственно іи  
своего хозяйства. Это особенно рез
ко выявлено в металлургии. В машино
строительной промышленности одновре
менно с этим прцессом наблюдаете« 

усиление питающей роли неиндустриаль- 
ного сектора. 'Гак, среди пополнений 
1930 и 'начала 1931 гг. удельный вес при
шедших на машиностроительные заво 
Ды УССР из неиндустриальных отраслей 
превышает втрое удельный вес выход
цев из собственного хозяйства (430 о 
против 14); Для Ленинграда соответ
ствующие показатели 27,2 и 26,7%. Рам
ин настоящего обзора не позволяют 
оолее подробно остановиться на осо- 
оенностях комплектования рабочих в 
разных отраслях металлопромышленно
сти и в разном территориальном раз
резе.
Работу л нейнДустриальном секторе, 
как переходный этап к нндустриаль- 
ному труду для значительных масси
вов, впервые вступающих на производст
во! в последние годы, можно рассматри
вать как положительный фактор, ибо 
в условиях нашего культурного строи
тельства, проникающего во все поры

8. Основные источники комплектования кадров (боа учеников)

3‘ок ьы-чалу работы на 

■рваподг т*е

%  р а б il ч » X, я р п и ш и  впервые n t  п р о и з в о д с т в е

ва леивдусгрналыш х отраилпіі
из своего сеяьсаою  іо ія ііства (в ідю іал неса- 

мпдеятодьи. доіей крестьян)

I  Лежи и-
I  град

магаипоетроопиѳ
.'іавод

1 УССР

Псе рабочіе (незави
симо от стажа) . .

■м. Ста
лина (6. Л мо)

металлургия 

УССР I  Град !

металлургия

Лг * а Г  I  у с с р  !“"• СтН  УССР j  У рад

Ит.ч. посту пивтио па 
производство

до 1917 г..................
я 1918-1921 гг. .
» 1922-1925 » .
J- 1926—1827 » .
* 1928 г...................
» 1929 » ...............
» 1930 > 1931 гг. .

20,2

31.9  
22,6  
22,6
21.9  
18,3 
20,8 
26,7

14,2 31,9

16,4
1 4 . 3  
11,8
11.4 
10,3  
И ,4  
14,0

41.0
39.1
33.6  
33,3  
23,8
19.7 
25,5

27,6 32,7 41,5 24,8

25,1 24,0 37,9 14,2
22,8 20,0 35,4 22,1
24,5 32,0 38,4 22,5
26,2 28,7 38,9 22,7
25,4 33,7 32,5 27,0
26,4 39,7 37,3 31,5
35,9 54,9 53,4 27,2

12,1
17,7
21,1
1 9 , 5
25,4
31,3
43,1

21,3

9 ,8
12.7 
16,9 
17,2
21.7 
32,4 
38,1

13,6

10.5 
12,8
15.5 
16,в
19.5 
15,3 
12,7

15»’

8,7  
9, і 

18,0 
•:0,9 
26,4 
22,6  
18,1

«Серп » 
молот»

20,5

14.5  
16,3
19.6
17.0  
3 ),5
28.1 
25, V
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социалистического хозяйства, работа и 
в неиндустриальных отраслях ускоря
ет темп пролетарской переделки се
редняка или выходца из других мелко
буржуазных слоев, который затем по
падает на производство. С точки зре
ния формирования пролетарской пси
хики новых кадров, вливающихся в 
социалистическую стройку, наиболее су
щественная роль в качестве источника 
комплектования рабочих принадлежит 
демобилизованным из Красной армии. 
Прослойка до мобилизованных среди по
полнений последних лет' особенно значи
тельна на заводе б. АМО, в современ
ном составе которого пришедших из 
Красной армии числится среди попол
нений 1926—1927 гг. 5,8% , среди попол
нений 1928 г. -1 0 ,7 % , 1929 г. — 16,1%, 
1930 г .— 14,1%. Прослойка красноар
мейцев относительно падает в попол
нениях 1930 г. и начала 1931 г., что 
можно проследить во всех переписан
ных районах и что тесно связано с 
1'емпом вовлечения в этот период де
ревенских кадров.
Повышение бедняцко-середняцкой про
слойки в составе пополнений послед
них лет идет параллельно с ростом 
Показателей связи их с сельским хо
зяйством.

9. Процент связанных рабочих (без >чвників) 
с сельским хозяйством

І’од н а ч и а  работы на 

иромаводотье

Машинострое
ние

М етал
лургия i s

г
иЯ
3

14

си
8
>»

М (4 _  « 
?  Я
иго и У

С
С

Р

М
ä s

О о * *

u К 
**•
5 ^  
S 2X В
A i

tec* рабочие (незави
симо от стажа . . 11,8 4,1 18,9 12,3 34,7 33,3
В т. ч. со стажем:
До 1917 г. . . . . 10,6 1,8 17,2 5,0 22,4 9 ,6
о 1926-1927 г. . 9,1 2,6

2-7
4,6

15,0 9,3 31,3 29,3
40,5

» 1928 г...................
» 1929 г...................

8 ,6
11,0

15,8
17,0

11,3
15,9

28,5
39,9

» ІЬЗО и 1931 гг.
60,5 60,0(1 кварт.) . . . 

__ ” ■*
10,7 28,1 29,3

е останавливаясь на отличиях в сте
пени связи с землей рабочих отдель- 
*ІЬіх- районов и отраслей металлопро
мышленности, подчеркнем лишь об- 
І!1Ую д;Ш ВОех тенденцию систематиче
ского расширения прослойки земельных 
рабочих в пополнениях последних лег. 
u Рищедшие в 1930 г. в каменноуголь* 
У*° промышленность Донбасса состоят

на 60%  из связанных с деревней. Т о ;ке 
относится к металлургии Москвы. В ле
нинградской металлопромышленности 
относительно слабая в пополнениях пре
дыдущих лет прослойка земельных ра
бочих (9 11%) удваивается среди при
шедших на,производство, в 1930 и 1 квар
тале 1931 гг., составляя 21% . Темпы кол
лективизации 1931 г. еще недостаточно 
сказались в весенней переписи этого го
да, почему среди связанных с сельским 
хозяйством рабочих в ряде районов еще 
доминирует единоличник. Однако, в чис
ле горняков, переписанных в декабре 
1930 г., и среди рабочих металлургии 
УССР, переписанных по второй четвер
ти 1931 г., половину всех земельных с ос
тавляют колхозники; в ленинградской 
металлопромышленности они составля
ют одну треть. Предварительные данные 
дополнительной переписи московских 
рабочих, произведено?! Московским/ об
ластным советом профсоюзов в октябре 
истекшего года, обнаруживают среди 
имеющих землю [рабочих до 80%  сос
тоящих членами колхоза или имеющих 
в колхозе членов семьи.
Поскольку однако еще сохранилась про
слойка рабочих, связанных с іеднполнч 
ным хозяйством, существенно для бо- 
лее четкой обрисовки их социальной 
физиономии уяснить характер единолич
ного хозяйства. Судя по материалам 
Ленинграда и двух заводов Москвы, 
оно по преимуществу середняцкое.

10. Социальные прослойки среди связанных с ни ѵ 
дивиауальным хозяйством

Группы но стажу

Н % к общ. 
числу учтен нм I 

рабочих
В %  к чиелу 

единоличии™*

Б ед
няки

Серед-
ПЛК.І

В*д-
ІІЯХН

Серел,-
ники

Металлисты Ленин- 
rjwi д а ......................... 2,7 5 , 3 3 3 , 3 65,5

Со сіажем до 1917 г. 2 ,2 5 .0 28,2 70,1»
» » с 1930 г. . 5 ,3 8 ,6 37,9 61,4 <

Завод «Серп и молот» 5 ,8 24,5 19,0 80,3
Со стажем до ІНІ7 г 3 ,8 16,3 18,7 80,3

» » с 1930 г. . 9,7 42,9 18,4 81,2
Павод им. Сталина . 3 ,8 11,1 25,0 73,0
Со слижем до 1917 г. 3 ,4 10,3 21,1 73,1

» » с 1930 г. . 5 ,4 16,8 24,3 72,0

65,5°/о единоличных хозяйств Ленинград 
ских металлистов, 80%  ?их па заводе 
< Серп и молот» и 73,0°/о т а  заводе им. 
Сталина учтены как середняцкие. 
При анализе приведенной таблички об- 
маруживается, что дифференциация еди-
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иоличников среди новых пополнений и 
среди старых кадров мало разнится, не
смотря на то, что новые пополнения 
в общей своей массе насчитывают боль
ш у ю  прослойку связанных с деревней, 
Р частности большую прослойку со
хранивших середняцкое хозяйство. Это 
об’ясняется некоторой грубостью при
нятого нами метода определения хо
зяйства. Условия переписи не позволили 
внести оттенки в тип хозяйства — от
делить маломощные середняцкие от 
зажиточных середняцких хозяйств, и 
оба крайних крыла нами учитывались

t 1 • Характеристика единоличных хозяйств
(В % к числу хозяйств единоличнике в)

как «середняцкое хозяйство» (бедняіі' 
ким, считалось хозяйство, освобожден
ное от налога или пользующееся скид
кой при отсутствии рабочего скота)- 
Если применить другой метод аналиг 

за — сопоставить хозяйства единолични
ков разных лет формирования по ряд}' 
признаков, определяющих степень мощ
ности хозяйства, то окажется, что еди
ноличники среди новых пополнений 
имеют меньшую прослойку беспоссв- 
ных и безлошадных, т. е. в общем имеют 
более крепкие хозяйства, чем старые 
кадры.

При разработке переписи 1931 г. был 
произведен опыт построения схемы со
циальной группировки рабочих, кото
рый сочетает все допускаемые програм
мой переписи признаки, характеризую
щие состав1 пролетариата: производст
венный стаж, социальное происхожде
ние, связь с землей, форму связи и 
*ип крестьянского хозяйства.
При этом производственный стаж, как 
один из существенных факторов, опреде 
лліощих степень классового сознания,

Выделенные таким методом прослойки ведем для иллюстрации соответствую-
имеют существенные различия в своей хцие показатели по заводу «Серп и
общественно-политической и произвол- молот», на котором непролетарские эле-
ственной роли на предприятии. При- • менты имеют особенно большой вес.

12. Производственная и общественно-политическая активность рабочих завода «Серп и молот» 
(баз учеников)

С о ц и а л ь н ы е  п р о с л о й к и
s ,  2 • 2 *

• Я* W сг д
к о  
. W

У ч а с т н и к и *
соцеоревнов^-

г .ап
. И сх и  

H e r t S
pj К  О. 

М  er > .хз

« 5g 5 5 н
1* 8S « &

м  И
■ « US
I l f .
S Sfr
ä'SS

в _ 
8 3H ®
® c4F ы

I ISIes.

« Н
s S 
1 " 3 И

Я

и я
8 1  
К 3 с  И

Платящих сельхоз
налог 1

Производств, стаж и тип хозяйства H Ï

1 1
а :

аяа01 го •  
И

моftОИк«
Й

О ш W щ
« ив 7 
'в . 
и «  о и

О о

в о 
в  «
2 ин о

cd О
Н в и

>0&•«ft
О
ок

а 04
5S

ж О« 1 О) <
S S g e

h  Иrt cd О Д Н И "

М е т а л л и с т ы  Л е н и н г р а д а А. Группы по стажу
со стажем до 1 9 1 7  г...........................................
» » с 193D  и 1 9 3 1  гг..........................

6 9 , 8
7 2 , 7

3 9 , 5
2 3 , 3

1 3 , 3
9 , 8

1 4 . 7
2 2 . 7

2 0 , 6
2 8 , 6

2 7 , 2
4 2 , 5

1 0 , 0
4,3

2 4 . 1
1 7 . 2

З а в о д  « С е р п  н м о л о т »
со стажем до 1 9 1 7  г..........................................
» » с 1 9 3 0  и 19 3 1  гг.........................

6 3 , 9
7 9 , 5

3 5 , 8
1 9 , 3

1 2 , 3
1 4 , 5

1 1 , 1
1 5 , 1

2 4 . 8
2 7 . 9

2 2 , 0
2 6 , 2

1 1 , 4
8 , 2

2 6 , 3
2 3 , 0

З а в о д  и м. С т а л и н а  (б. Амо)
со стажем до 1 9 1 7  г..........................................
» » с 1 9 3 0  и 19 3 1  гг......................... 7 5 , 5

3 8 , 7
2 1 , 1

1 4 , 9
1 4 , 0

5 , 4
1 8 , 6

2 5 , 8
3 1 , 0

2 4 . 7
2 8 . 7

1 7 , 6
6 , 5

2 5 , 7
2 1 , 4

М е т а л л и с т ы  Л е н и н г р а д а Б. Группы по мощности
бедняцкие хозяй ства......................................
се <едняцкне » ......................................

4 0 . 8
7 7 . 9

5 5 , 4
1 9 , 1

2 9 , 5
4 , 4

8 6 , 6 н. св.
»

5 8 , 5
3 2 , 2 7 , 7

1 2 , 0
2 0 , 6

З а в о д  « С ер п  и м о л о т »
бедняцкие хозяйства ...................................... 2 0 , 5

8 5 , 3
7 4 , 5
1 5 , 0

3 9 , 4
1 0 , 3

6 5 , 0 32.6
2 8 . 6

65,6
21,2 П,2

1 0 , 0
26,3

З а в о д  им. С т а л и п а (б. А м о ) .................
бедвяцкчѳ хозяйства ......................................
середняцкие » ......................................

2 0 , 9
8 6 , 4

7 5 , 4
1 1 , 2

4 2 , 1
8 ) 4

6 1 , 8 3 2 , 5
3 3 , 3

52.1
2 4 . 1

4,2
1 0 , 5

15,4
25,6

Пролетарское ядро (дети рабочих не 
свяаакных с сельск. хозяйством)

а) с произв. стаж, более 3 лет . . .
б) » » » невее 3 лег . . .

2- Прзч. соц. группы с кепродолж. стажем
а) не связанные с сельск. хозяйством
б) состоящие в колхозе или со

хранившие индивид, бедняцкое 
хозяй ство..............................................

в) сохранившие середняцкое хозяй
ство .......................................................

17,9 30,6 5,9 67,3 63,5 И , 4 34,6 94,3 4,5
67,4 8 ,7 25,8 56,0 49,3 5,1 22,5 93,4 3,1

47,6 11,3 16,2 49,0 43,2 4,9 21,8 89,1 6,8

59,8 3,7 15,5 41,6 36,1 3,1 8 ,0 90,2 1,9

57,8 4,5 8,1 37,2 33,1 1,8 7,7 89,8 1,6

Приведенная таблица указывает на ве
дущую роль кадрового потомственно- 
1,0 пролетариата и на значительную' 
°тсталость бедняцких и особенно се- 
Редняцкнх слоев. Все показатели актив
ности располагаются по нисходящей 
‘Фивой, на одном полюсе которой ока
зываются коренные пролетарии со ста 

а мо) другом — середняки.

'Учитывая, что середняцкая прослойка 
наиболее высока среди новых пополне
ний, естественно ожидать у  последних 
более слабой общественно-политичес- 
ской и производственной активности 
сравнительно со старыми кадрами. Это 
подтверждается имеющимися данными по 
ленинградским заводам іі заводу «Серп 
и молот».

13 Показатели активности рабочих (Ces учеников) в связи со -.тажвм
(8 % к итогу по отроке)

РУИиы но производственному стажу
Чл. я  капд, 

ВКП (б)

1 Б-»лее высотке показатели с.-х. налога для старых рабоінх об‘яспяются но большей мощностью их хозя&ства, а там, что up* 
положении учитывается н заработок рабочего; как правило, последний повышается в группах о болео высоких проиаиодстиеипм«' 
стажем.

принят нами различный для разных со
циальных групп: для выходцев из семей 
рабочих, не связанных с сельским х о з я й 
ством, взята граница в 3 года (со ста- 
жем свыше трех ілет и менее трех 
лет) ; для выходцев из прочих социаль
ных групп, не связанных с сельски*1 
хозяйством, — пять лет; для состоящих 
в колхозе или сохранивших индивиду
альное бедняцкое хозяйство — такжс 
■пять лет; для имеющих середняцкие, 
хозяйство—10 лет.

^еталдисты Ленинграда.................
т°м числе начавшие работу на 

^  Производстве

» іачо'-192^ гг............................іазо И 1931 гг. (I кв.) . . . .

^ав°Д «Серп и молот» .................
- том числе начавшие работу на 

„ . производство
4° 1917 г.
В 1926-1907 * ...........................
» 1928 г ..............................
» 1919 г! ...............................................
* 19.40 ц 133! ‘гг. (I кв.) ' . X I

23,8

25,2
22,6
11,8

17,4

27,5
14,9
11,3

Ч2,7

1. я  капд. 

ВЛКСМ

Имеющ. 
обществен

ную на- 
груаку 1

Участников
соцсорев
нования

Вносивших
раининал.
предложе

ния

Состоящих

рабкорами

Чихавших

газеты

1 0 ,1 2 4 , 7 6 9 , 4 н .  СВ. U. Сіі. 9 3 , 6

1 9 , 7
1 8 , 2

2 5 . 4  
2 5 , 6
1 7 . 4

7 0 , 8
7 2 , 0
5 8 , 4

»
»
»

»
»
»

9 4 . 3
9 4 . 3  
8 9 , 6

8 , 8 2 2 , 9 5 6 , 3 7 , 0 3 , 8 9 1 , 7

1 8 , 1
2 1 , 5
2 0 , 7
1 2 , 2

3 1 . 7
2 5 . 7  
2 1 , 9  
1 9 , 4

8 , 6

6 9 . 7
5 7 . 8  
6 2 , 1
4 9 . 8  
3 1 , 0

1 2 , 4

• 4 > !5 , 8

Ч2 , 0

4 . 2  
5 , 5
5 . 1
3 . 3
2 . 1

9 2 , 5
9 5 . 3  
9 4 , 0  
9 2 , 8
8 7 . 3

а.
с,**таа участия в общественных кампаниях.
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При оценке социальной диференциации 
новых пополнений следует однако 
учесть то обстоятельство, что новые кад
ры состоят преимущественно из моло
дежи, что является залогом быстрого 
приобшення их к, тем сдвигам в созна
нии, быту, и отношении к труду, кото
рые формируют н о в о г о  рабочего со
циалистического государства. 
Прослойка молодежи среди всех ра
бочих составляет примерно до одной 
трети, а  среди пополнений последне
го года превышает половину. Если же 
сюда присоединить еще учеников ФЗУ 
и индивидуально-бригадного ученичест
ва, то молодняк в новых пополнениях 
составит 70—80%.

14. Процент рабочих в 
читально

возрасте да 22 лет вклю-

Среди рабочих 
(бив учеников)

Среда всех ра
бочих (включал 

учеников)

Отрасли и районы
i sК °  rt à l - » »•

s ° «J om

а  1 йЯ  и V

8ІВ
!s gta SS

М а ш и н о с т р о е н и е

Ленинград.....................
У С С Р.............................
Завод ии. Сталина

29,4
32.8
31.8

53,8
55.1
48.2

38,4
38,6
40,9

66,4
68,8
68,1

М е т а л л у р г и я
У р а л .............................
Завод «Серп и молот»

32,2
32,6

66.9
60.9

и. св. 
40,6

и. с в . 
73,4

К а м е н н о у г о л ь н а я
Нромытлен. Донбасса н. св. H. св. 43.6 75,9

Учитывая предстоящий в ближайшие 
іЪды усиленный приток из ФЗУ, надо 
ожидать дальнейшего омоложения но
вых пополнений (на 1932 г. предусмот
рен прием; в Ф 3 \ 1 036 тыс. человек). 
Молодежь имеет солидную комсомола 
скую прослойку. Свыше половины мо-

15. Партийно-комсомольская прослойка среди
рабочих (включая учеников)

Вдордотиме группы

сб
4*8.и ” и 
■ ?  “ 

я ^  ЯІ V ч

Я
Я  евв к  м
>3
А <5

i s
l i é f l  

3Fj и

вВ. .
! §  « О
S* 
$  ■

До 22 Л.................... 49,0
34,9
26,6
18,5

53.5  
29,4  
23,9
21.6

40.1 
22,0
19.1 
14,6

39,4
25,1
22,3
13,9

43,9
23,1
27.0
21.0

23—29 л. . . . 
30 - 3 9  л. . . . 
40 л. и старше .

В с е г о  . . 37,8 37,8 27,4 29,4 32,1

лодняка на заводе им. Сталина и око
ло половины на заводе «Серп и молот» 

.состоят в комсомоле.
•По степени школьной выучки, сущест
венно компенсирующей длительный про
изводственный стаж, молодой рабочий 
также впереди старого.

16. Прослойка рабочих (включая )ч:ников) со 
шкальным обучением свыше 6,5 лѳт

В в n p a г г

М
аш

ин
о

ст
ро

ен
ие

Л
ен

ин
гр

ад
а

ä g«  авО rj
а -

j m u

в.
Ö S
3 s g я

п  к

11 Ф
ж а. и
* 8V « î
p* S я

О-►»*
О ой « О н х
£  * *>* С- *

До 22 л...............
23—29 л. . . . 
30—39 л. . . . 
40 л. и с т а р ш е  .

ч--> о d * . , -
19,6
11,5
5,8

40.9
12,3
8,8
3,7

31,0
8,2
4,6
3 ,4

22,5
11,7
6,7
5,6

18,0
6,1
4,7
2,3

15 с р е д н е м . 22,4 24,7 16,0 14,5 10,7

Постановление Ц К  ВКЩб') от 5 сен
тября 1931 г. о начальной и средней 
школе, в которой с текущего год<т 
вводится обязательное обучение детей 
школьного возраста и принимаются ре
шительные шаги к проведению всеоб
щего семилетнего обучения, является 
гарантией того, что образовательный 
уровень поступающей на производство 
молодежи будет все более подниматься. 
Вся обстановка нашей политехнической 
школы, призванной воспитать поколение 
«способное окончательно установит* 
коммунизм»,—школы, соединяющей! обу
чение с производительным трудом Я 
с з'частием школьника в общественно' 
политической жизни страны, является 
могучим фактором, побеждающим то р 
мозящее влияние полупролетарской И 
непролетарской среды, откуда в послед
ние годы приходит значительная часп> 
рабочих.
Вся сеть профессионально-технического 
образования, комсомольская работа, 
Красная армия, атмосфера напряженной 
социалистической стройки и обществ«*- 
ио-зтолитической и культурной жизни 
;на производстве, в колхозе — вог ваЖ' 
нейшие этапы да  пути окончательного 
формирования пролетарского сознани* 
новых кадров.
Чрезвычайно разнообразный состав но
вых кадров как в социальном, так it и 
возрастном, культурном и обществен
но-политическом отношении т р е б у е т  от 
общественных организаций предприятия 
весьма диференцированного подхода в 
отношении обслуживания зтих кадров.

^ Ц ̂  Народно« хозяйство СССР

ПРИЛОЖЕНИИ.
Зсновны? показатели состава рабочих отдельных заводов Ленинграда и Москвы
іпз д>ниым выборочной переписи в I квартала 1931 г.)

Ленинградские заводы:

Красный цутиловец» .
хлтийский.....................

«м. С т а л и н а .................
» Ленина .....................
» Марти . . .

К. Маркса . . . .  
’ Красный гвоздильщик* 
'Электросила» . . . .
Электрик» ......................
•ченикн 9-ти заводов .

Московские заводы:
Оерч и молот» . . . .

Сталина (б. Амо) . 
чеиики 2-х з :іводой . .

Возрастаю  К состав
П а р т и й н ы й  

со- та в С п и » " ’ Firf>«*t лождоцяа

Выходцы 44 сомеи

10712 0,8 28,9 30,3 20,2 11,4 8,4 23
3 711 0 ,9 23,8 ■27,3 20,3 17,3 10,4 22
4126 1,2 27,1 27,7 20,1 13,9 10,0 30
3 974 0 ,9 29,8 27,7 18,2 13,1 10,3 21
5162 1,2 28,0 30,1 20,4 13,3 7,0 19
4182 1,4 28,3 35,7 19,1 10,4 5,1 24
3 236 1,2 22,5 29,2 24,8 15,2 7,1 29
6122 0,9 30,5 34,0 20,5 9,7 4,4 21
2 587 0,8 35,9 30,4 20,1 9,5 3 ,3 24
6 749 77,2 20,0 2,8 — — 6

7 385 0, 5 32,1 31,5 21,8 9,7 4 ,4 17
5 598 1.3 30,5 39,4 18,9 7 ,4 2 ,5 19
1879 81,9 18,1 ------ ---

9.6
8.7

10.5 
9,1  
9,5

11.5 
8 ,3

10.6 
15,2 
57,1

8,8
12,2
76,9

73,8
68,3
23,1

51,3
45,9
46.6
52.6
43.1
52.2
36.2
53.3
50.1
64.2

38,8
45,1
66,7
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41.5
46.7
39.9
37.7
43.5
38.7  
54,2
33.9
30.7
13.5

31,3 24,9
26,5
4 ,6

18,8
5,1

5 ,0
5 .6
8 .4  
5 ,8
7.7
6.5
5.7
9.5  

13,2 
17,6

3,7
7 ,2

21,1

ч •>
1 ;§ 
5,1
3 .9
5.7  
2,6
3.9  
3 ,3  
6,0
4.7

1,0
1,8
2,5

0 ,3  
0,6 
0,»

{п р о д о л ж е н и е )
ОбщіС.иіаь с сель

ский хов-ыом
(Группировка оо году на- 
(чали работы на пр<и»а,

В том числе

•г
й ■

Ленинградские заводы:

.-.красный иуткловец» . .
балтийский ...............

С т а л и н а .....................
* Ленина . . . . . . .
* М ар ти ..........................
1 К  Мнркеа . . .  . 
Красный гвоздильщик» .

* одоктросила»................
ѵУл®КТрик».........................
11 чеиики 9-ти заводов . .

Московские паводы:
«Сери и молот» .................
y“- Сталина (б. Лмо) . . 

ченики 2-х заводов . . .

12.3 
18,1 
11,0
11.9
16.4
9 .9  

11,0
7,2
6,5
4 ,8

34,7
18,9
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и *  * О О Д 
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В
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в is
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3,5
4.7
3 .0
4*55,3
3 .0
2.8
3 .0  
2,8
2.1

4,2
3,7

8,8
13,4
8,0
7,4

11,1
6 ,9
8,2
4 ,2
Ч2,7

10,0, 4 ,2

30,5
15,2
5 ,8

29.8
39.6  
36,5
33.2
33.2
26.8
35.7 
23,4 
23,0

0,5

21,6 25,5
20.1 23,4
23.4 21,2
22.4 25,2 
20 ,625 ,8
23.1 27,4 
24,0 21,7 
22,3 27,8
22.5 29,0  

1,7 17,4

29,1 22,1 
24,6 24,4

— j 0 ,3

23,8
28,"
11,3

23.1 
17,0  
18,9
19.2
20.4 
22,7 
18,6
24.5
25.5  
80,4

25,0

88,4
5 22

3 .5  
2,9
ч2.6
2.7
2,0
5.8  
2,0 
2,4  
0,2

3,7
1,3

88,0
89.8
91.6
90.1
90.8  
91,0
86.7
91.9
94.8
99.2

12.5
1Ч24.6
24.4 
20,8 
14,9
19.4
19.7 
24,2

92,2
95,1

100,0

67.4
67.6
58.4
59.9
63.6  
61,3
68.6 
" ,  1 
49,7
21.9

13,2
19,7

77,5  
65,С 
6,1

16.4
16.4
17.3
20.3
18.4 
18,3 
16,2 
19,0
20.5
38.6

16,2
16,0
24.3
19.8 
18,0
20.4 
15,2
22.9  
29,8
39.5

66,8
62,2
83.6  
68,0
66.4
70.6
73.5 
69,4
72.2
77.3

23,1
18,7
24.0 
22, 6
24.1
23.4
29.5 
28,0
35.2
38.3

13.3 9,2
18.3 16,7
26.3 67,6

56.3  
83,1
85.4

93.7
93.1 
95,9 
93,6  
92 ,в
94.3
91.4
93.8  
94,3
95.1

22,0
36,4
52,7

91,7
96,*
96,1

Д|С*'*А **•■»«« Сидгшщш, ІНІШ школ в курсов; ФЗУ, твкнивуим, рабфак», профшколы, овщеобркзомтедкум« курим. ВР1П, K fpou
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Социальные и культурные сдвиги 
в населении С С С Р  1

Б. Сіиулевич

Успешное выполнение пятилетнего пла
на социалистического строительства^ 
резко и радикально меняющее всю эко
номику страны, приводит к крупным 
социальным и культурным сдвигам в 
населении СССР.
Наиболее характерным явлением рекон
структивного периода в отношении насе
ления СССР является ликвидация без
работицы. Это явление совпадает с не 
менее характерным для капиталисти
ческих стран колоссальнейшим ростом 
безработицы.
Контраст этих явлений выступает осо
бенно ярко при сопоставлении их с об
идим ростам населения в СССР и в ка
питалистических странах. Восстанави- 
тельный и реконструктивный периоды 
характеризуются необыкновенно высо
кими показателями прироста населе
ния СССР.

I .  Прирост населен ия  СССР в 19Г8 г . 1
(в млн. чел.)

П о к а з а т е л е

Числилось жителей
Родилось .................
Умерло .....................
Прирост за год . .

По всей Европе 1 В СССР

372
8,8
5,6
3 , 2

152
6,4
2,8
3,6

1 1928 г. последний, ио которому мы располагаем полиции 
дапиымп о европейских странах.

ГГаким образом СССР имеет ежегодный 
прирост больший, чем вся остальная 
Ьвропа, население которой больше чем 
вдвое превышает население СССР. В

Я Щ  что эмиграция из пределов 
СССР не имела сколько-нибудь замет
ных размеров, весь указанный выше 
естественный прирост остался на терри
тории СССР.

2 . Численность населения СССР на 1 я н в а р я

Г о д ы Млн. чел. Г о д ы Млн. чел.

1924 . . . .
1925 . . . .
1926 . . . .
1927 . . . .

137.0
140.0 
143,2 
146,5

1928 . . .
1929 . . .
1930 . . .
1931 . . .

150.6 
154,3
167.7 
161,0

дйлсіш превысил соответст
вующие темпы дореволюционной Рос
сии. По европейской части СССР он ха- 
рактер из уется показателями, приведен
ными в таблиц© 3. К ак видно, отмечен
ный рост является результатом огромно
го  снижения смертности и особенно дет
ской, , при незначительном снижении 
рождаемости.
Снижение смертности не .может быть 
отнесено за счет изменения возрастно
го состава населения, а является ре
зультатом улучшения материального по
ложения широких масс населения, по
вышения его культурного уровня и ши
роких санитарно-гигиенических меро
приятий.
Сопоставление таблиц смертности дово
енного времени с таблицами, вычислен
ными для 1926/1927 г., рельефно под
тверждает сказанное, показывая вместе 
с тем, что понижение смертности прои
зошло почти целиком в послереволюци-

3 .  Рост численности населен и я  европейский части СССР 
(на 1000 чел. населения)

Г о д и
Годилось Умерло Годовой естественный 

прирост
lia  1000 роднвш лісл 

умерло дате* до 1 год»

абс. 1 % абс. 1 0/ , абс. 1 % «вс. I %

1911 -  1923 . . . .  
1924 — 1926 . . . .  
1 9 2 7 -  1929 . . . .

■

45.5
43.6  
41,8

100,0
96,0
92,6

28,6
21.7
19.8

100,0
75,7
69,3

16.9
21.9  
22,0

100,0
127.0
130.0

266
178
177

100,0
67,0
66,5

Из доклада па Международном демографическом .c a rp e t te  « Г»ме в сентлвре 1931 г.

13Ѳ Иа(ІвАЖ,в м зяй ство  СССР

Средняя п род олж ительн ость  жизни и процент 
дож иваю щ их
(европейская часть СССР)

»• с!
N о

П о к а з а т е л и
8 §

-Г? *“*

Продолжительность жизни: 

Мужчипы . . . • ................. 31,4 31,9 41,9
33,4 33,9 4ij,b

Процент дожквакщнх: 
а) мужчины:

Д о  20 лет . ..................... 50 52 65
42 43 57
28 27 40

б) женщины:
58 55 68
44 45 61
31 30 49

онный период. Д о революции смерт
ность была почти стабильна.
Прирост населения в СССР за  рассма
триваемые годы представляет исключи
тельное явление, не наблюдавшееся в 
истории капиталистических стран. Для 
Германии максимальный естественный 
прирост, когда-либо зарегистрирован
ный, составляет 15,6 на 10,0 чел. насе
ления, для А нглии—1 5 ,7 ,  для И талии—- 
14,7 для Ф ранции—5,3. В отличие от 
СССР, в  котором прирост населения 
значительно увеличился в сравнении с 
бы вщ . Россией, послевоенные годы ха
рактеризуются чрезвычайным падением 
показателей роста населения во веек 
капиталистических странах.

Сдвиги в  е стес тв е н н о м  приросте насэлоиия 
8 СССР и кап италистически* стр анах

(* (4I» м
с» ̂

С т р а н ы о»гН

о»н

О»г-*
1NСМО»

О» гч • * * U 
1 “ “

£  s'Cсп ел я —.

1,1 1,7
Англия...................................... 10,3 4,3 41
Гврмнния . . • • • . . . . 12,5 6,2 50
Италия ...................................... 13,2 10,3 78
СССР (европ. часть) . . • 16,9 22,0 180,0

По мнению буржуазных учебных и офи
циальных учреждений население основ
ных капиталистических стран фактичес
ки не восстанавливает своей наличной

численности. Так, руководитель герман
ской государственной статистшш Бург- 
дорфер на последнем Международно« 
демографическом конгрессе в Риме ооюб, 
щил, что по исчислениям Германского 
стіатуправления в 1930 г. прирост населе
ния не обеспечивает не только роста на
селения, но на 15% недостаточен для 
сохранения наличной численности насе
ления. При продлении этой тенденции 
Германии грозит «трагическая депопу
ляция». И з 45,3 млп. трудоспособного 
населения) в Германии к концу століе- 
тпя, по мнению Буіргдофера, останется 
только 31 млн., т. о. на -14 (млн. меньше. 
Н а том же конгрессе вице-президент 
совета по вопросам рождаемости во 
Франции Бовера доказывал на основа
нии фактического материала капитали
стических стран, что «трагическая депо
пуляция» — явление характерное для 
всех «культурных народов».
Указанное положение значительно ухуд
шилось в связи с кризисом, потрясаю
щим капиталистический мир. Так, срав
нение I квартала f l931 г. с 'I {кварта
лом 1930 г. согласно опубликованным 
данным показывает еще большее сни
жение прироста в 1931 г. ГІо отдельным 
странам это снижение характеризуется 
следующими данными (в процентах к I 
кварталу 1930 г.): А нглия—96,4, Фран
ция —240,0, Германия —42,2, Италия — 
22,4, Польша —27,8, Литва —42,0.
И т а к ,  в СССР у м е н ь ш е н и е ,  а з а 
т е м  л и к в и д а ц и я  б е з р а б о т и ц ы  
н а  ф о н е  к о л о с с а л ь н о г о ,  н е в и 
д а н н о г о  в и с т о р и и  н а р о д о в ,  р о 
с т а  н а с е л е н и я .
В к а п и т а л и с т  и ч е с к и х  с т ;> а-
и а х — к о л о с с а л ь н ы й  р о с т  б е з *

Естественное движение населения в 
странах Западной Европы и СССР в 1923 г.
(в  мл к. чел.)

ШОПІ СССР

ІБ С Е Ш к Ш Ш Е  ШШ ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ 
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!! а ö ° т и ц ы  с и з Ûы т о ч , и о г о  н а с е 
л е н и я »  н а  ф о н е  н и ч т о ж н о г о ,  
б ы с т р о  п о н и ж а ю щ е г о с я  е с т е -  

т в е н  н о г  о и |р и р о с  т а н а  с е л е н и я ,  
а  р и в о д я щ е г о к «т p a r  и ч е с к о й  д е 
п о п у л я ц и ю )  н а с е л е н и я  п е р е д о -  
; ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н .  

1> чем социальная сущность и содержа
ло этих противоположных тенденций? 

Основной закон населения капиталисти
ческого общества выражается, по Марк
су, в так называемом «относительном» пе
ренаселении или образовании резервной 
цромьппленной армии, являющейся не
обходимым условием существования ка
питалистического способа производства. 

Закон, согласно которому, вследствие 
прогресса производительности общест
венного труда, все возрастающая масса 
средств производства можег приводи
ться в движение все с меньшей и мень
шей затратой человеческой силы,— этот 
заком на базисе капитализма, где не 
раібочиЙ применяет средства труда, а 

•средства труда применяют рабочего, вы
ражается в том, что чем выше произ
водительная сила труда, тем больше 
давление рабочих па средства их заня
тия, следовательно тем ненадежнее не
обходимое условие их существования : 
продажа собственной силы для увели
чения чужого богатства или для само- 
«озрастания капитала. Таким образом 
возрастание средств производства л 
производительности труда более быст- 
jioe, чем возрастание производительно- 
го населения, получает капиталистиче
ское выражение, наоборот, в том, что 
рабочее население постоянно возра
стает быстрее, чем потребность в само- 
воэрастанин капитала» ( М а р к с ,  Капи
тал, т. I, стр. 514, изд. 1931 г.).
. hro положение ярко > подтверждается 
данными о населении капиталистических 
стран. Несмотря на ничтожный и давно 
падающий «естественный» прирост на
селения, мы наблюдали еще до кризиса 
«се растущее число «избыточного» на
селения, перешедшее в связи с кризи
сом в безработицу, охватывающую мил
лионы человек. Степень развития рас
сматриваемого противоречия приводит 
капиталистическую систему производст
ва в положение, о котором Маркс гово 
рил: «Если бы развитие производитель
ных сил уменьшало абсолютное число 
рабочих, т. е. в действительности давало 
бы возможность всей нации совершать 
■іоо свое производство в более корот
кое время, то это вызвало бы револю

цию, потому что большинство населе
ния было бы выбито из колеи. В этом 
снова обнаруживается специфическая 
граница капиталистического произвол 
ства, а также и то, что оно отнюдь sie 
является абсолютной формой развития 
производительных сил п производства 
богатстад, что, напротив, на известном 
пункте оно приходит в коллизию с этим 
развитием» (.«Капитал», т. III, ч. 1, 
I из, 1930 г.). Данные о  населении ка
питалистических стран с очевидностью 
показывают, что производственные от
ношения современного капитализма уже 
вступили в жесточайший конфликт с 
достигнутым уровнем производительных 
сил, о котором писал Маркс.
Ряд переписей в СА СШ  (Census o f  
Manufactures от 1919, 1921, 1923, 1925 и
1927 гг.) показывает, что и до послед
него кризиса в период пресловутого 
«просперити» из года в год уменьшалось 
число занятых в промышленности р а
бочих. Таков основной закон населе
ния капиталистической системы.
Ь то же (время в СССР и  а р  я д у  /с 
г р о м а д н ы м  а б с о л ю т н ы м  р о с т о м  
т [> у  д о н и х  р е с у р с о в  п р о и с х о 
д и т  е щ е  б о  л е е  х а р а к т е  р н  ый  д л я  
н о в о й  с о ц и а л ь н о й  с и с т е м ы  п р о 
ц е с с  у в е л и ч е н и я  т р у д о в ы х  р е 
с у р с о в  о б щ е с т в а  з а  с ч е т  р е к о н 
с т р у к ц и и  н р а ц и о н а л и з а ц и и  
у  и а с л  е д о  в а н и о г о  т р у д о в о г о  
б а л а н с а  и и з м е н е н и я  е г о  с т р у к 
т у р  ы и а о с н о в е с о ц и а л и с т  и ч е- 
с к о г о  с т р о и т  е л ь с т  в а.
В чем же конкретно выражается этот 
процесс?
Отметим прежде всего происходящий 
на основе социалистической индустри
ализации бурный рост городского насе
ления С С С Р .

6 .  Р ік т  городского населения  1

X » I а Годы
Гчр. и». 
с«ленм«

1с* *а- 
еелѳшв* % »»р. 

населе
Ср«дн
прир

(в ИДЯ. )
ния rep. «ac..

9 I I ................. 1897 15,8 103,9 15,2 O .lf io /,
1/1 . . • . . 1914 24,7 135,5 18,2

15'ІП ................. 1923 22,0 1 3 3 ,3 l ß , 5 0,37%
0 ,5 6 7 ,17 ХП . . . . . 192« 26,3 147,0 17,9

20,3I I V ................. 1931 33,0 161,8 —

1 Население, иер«чщсденное на витегорнш иадичаоге с гаруи-
«»МОИ.

Выделяя из общего .роста городско
го населения ту его часть, которая обу

13 8 И”**®“* **г-яйст»# СССР

Рост населения территорий, входящих в 
настоящее время в СССР (1897— 1931 гг.)

151.)

іиго
щшш
СЕЛЬСКОГО

гшіиопі

следующего сопоставления максималь
ных среднегодовых показателей роста 
городов.
Предварительные данные по РСФС Р 
и УССР с очевидностью показывают, 
!что рост городского населения идет в 
сторону повышения удельного веса 
крупных городских поселений.

8 . Р а с п р ед ел е н ы  населен ия городских поселений  
по группам городов
(■ прощнтоі)

УССР

словлена перевесом рождений над смер
тями в самом городе, мы получим сле- 
дущий среднегодовой приток населе
ния из села в город: за период с 1897 до 
1914 г . ~ 300 тыс. чел., с 1923 по 1926 г .—
1 100 тыс. и с 1926 по 1931 Г-  —1 500чъіс. 
чел. Однако приток населения в города
із период с 1923 по 1931 г. происходил 
неравномерно, и в 1930—1932 гг. этот 
процесс был приблизительно в два раза 
шгтенсивнее, чем в предшествовавшие 
годы (1927—1929). Таким образом в 
третьем году пятилетки перемещение 
населения из деревни в город достигло 
колоссальных размеров, не имеющих 
прецедентов ни в истории Западней 
Европы, ни в истории САСШ , и выра
жается цифрой в 2.5 млн. в год 1. Н о даже 
если взять среднюю годовую цифру аб
солютного роста городов в СССР за 
весь период с декабря 1926 г. по ап
рель 1931 г. (даты переписей), то эта 
іиіфра является рекордной, как видно из

Т. Рост населен ия городе*
(• тыс.)

С т р а ш и Периоды Средиеголо- 
•оіі рост

1’«рмаиия.................• . . .
ОАО 111......................................

1891—1901
1906—1910
1910—1920
1927-1931

445 
834 

1 100
1 870

и з ж и в  а -  іи н  
г о р о д о м  и

1 ІТоеледнн* д»н«мв еіатиетикя иигртшонных процессов roo«. 
Miro t o ü ,  что п р и ю і ;  в города и 1931 г .  »начитваьв* вырос 
- гравасня* с 1»80 ѵм помышап тол симым я ѵ*гу рекордяу**

ру.

Группы городвв с насел.

Мѳнее 20 тыс. . . .
Ог 20 до 100 тыс. . 

» 100 тыс. до 1 млн.
Болое 1 млн.................
Все население . . .

ГІе противоречит ли этот бурный рост 
городского населения, в частности рост 
удельного веса крупных городов, со- 
циалнстической тендеі іции 
противоположности между 
деревней? Конечно нет.
«Болтовня об отмирании, разукрупне
нии н самоликвидации городов неле
пость. Больше того — она политически 
вредна...» «Мы идем к ликвидации про
тивоположности между городом и дерев
ней не на основе ликвидации городов, 
а на основе их видоизменения и социали
стической переделки деревни и под’ема 
с е до уровня передовой городской куль
туры» ( К а г а н о в и ч ,  З а  социалисти
ческую реконструкцию Москвы и го
родов С С С Р).
Конечно, как указывает Ленин, «сле
дует представлять себе это уничтоже
ние (противоположности между городом 
и деревней) не в форме одного акта, а  *в 
форме целого ряда мер», прежде всего в 
направлении социалистической передел
ки деревни, под’ема ее до уровня горо
да, а также в направлении социалисти
ческого благоустройства города. Всту
пив в период социализма, мы вплотную 
подошли к постепенному изживанию 
противоречий между городом и дерев
ней, между промышленным и сельскохо- 
зяйственн ым ііроизводством.
Величайшее историческое значение в 
этом отношении имеет решение июнь 
ского пленума ЦК, указавшего, что 

Д альнейш ее развитие промышленного 
строительств® страны должно итти по 
линии создания новых промышленных
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•чатов в крестьянских районах и тем 
самым приближать окончательное унич
тожение противоположности между го
родом и деревней».
Это решение вносит плановое начало 
в размещение городов в соответствии 
« размещением производительных сил 
страны.
В то вреуя как старые города возник
ли и развивались стихийно иа основе 
развития рынка и товарных отношении, 
пролетариат СССР перестраивает ста
рые и строит новые города социалисти
ческого типа в плановом порядке на

9 .  Динамика населений г.о типам городов
Що данным апрельского учета 1931 г. и переписи 1928 г.)

Типы городом Число
городов и тыс. 1 • %

I. Г о р о л а ,  и м е ю щ и е  
в 1926 г. б о л е е  50000 ж.

!

1. Промцентры.....................
а) с преобладанием тяж. ин

22 1165,3 45,9

дустрии .............................
б) с преобладанием легкой

16 1 014,7 50,1

и н д у ст р и и .......................... 6 151,7 29,5
2. Города смешанного типа . 

а) республики, области и
41 1 232,2 23,6

краевые ц е н т р ы .................. 17 849,9 33,8
б) прочие города . . . .

11. С р е д н и е  и м е л к и е  
г о р о д а  в 1926 г.

1. Города индустриального j

24 382,8 14,1

типа ..................................1 359 1 275,8 58,7

Приведенные данные показывают с 
совершенной очевидностью, что основ
ной городообразующей силой является 
развивающаяся бурными темпами инду
стриализация страны и главным образом 
развитие тяжелой индустрии. 
Неиндустриальные города — мелкие и 
средние, а также іфупные комбиниро
ванные, утратившие свое администра
тивное значение, обнаруживают мень
ший рост населения: первые 12,1%, а 
вторы е—14,4%.
Близкие к средішм для всего город
ского населения показатели роста дают 
полуиндустриальные средние и мелкие 
города и комбинированные крупные, со
хранившие свое административное зна
чение (23,5%— первые и ' 33,8%  — вто
рые).
Совершенно исключителен рост насе
ления в группе индустриальных горо
дов^ особенно городов тяжелой инду
стрии; здесь крупные города дают за 
4іД года рост 50,2%, а мелхяе—78,8°/о. 
Еще ярче это выступает при рассмотре-

производственной базе. В связи с этим 
начинает резко меняться географическое 
расположение городов. Там, 'где были 
убогие крестьянские хижины, в районе 
Уірала, Донбасса, Кузбасса и т. д., на 
местах больших залежей природных бо- 
гаств возникают крупнейшие индустри
альные центры (Магнитогорск, Кузнецк, 
Днепрострой^ Сталино и т. д.). 
Движущие силы гигантского роста го
родов СССР особенно рельефно высту
пают при рассмотрении темпов роста 
городов по их типам,1 *, как это сделано 
в помещаемой ниже таблице.

Типы городов Число
городов

Рост sa 5 лет

и тыс. » %

а) с преобладанием тяж. 
и н д у ст р и и ..............................

б) с преобладанием легк. 
индустрии ..............................
*-• і  0рода, полуипдустпналыі. 

т и п а ................. ....
3. Не индустриальные го- 

Р°Да • • - . .....................

162

143

352

378

873.0

286,3

603.7

536.7

76.8

32.9 

23,5 

12,1

И т о г о .

.Москва......................................
Л ен и н гр ад .....................

1 152

1
1

4 869,2

760,1
640,4

28,0

38,2
41,5

шш отдельных районов. Так, в Кузбассе, 
как показывает табл. 10, отмечается
опромный рост городских поселений, 
едва намечавшихся в 1926 г. 
Стремительный рост показывают также 
промцеитры Донбасса: Сталино в 1Q23 г. 
насчитывало 32,0 тыс. населения, в 
1926 г., агломерируя близлежащие шах
ты и рудники, уже —105,7 тыс., а э  
1931 г. оно представляет собой город 
с населением до 200 тыс. ГІо Макеевке

1 По численности населения город» равдрлены на две 
группы: мелкие и средние (имевшие и 1926 г. меноо 50 тыс.) 
и крупные (имевшие в 1926 г. 50 тыс. и болео),
В первой группе мы выделили городские поселения инду
стриальные (имевшие в 1026 г. 45°/о рабочих в активном насе
лении), иолунлдустрвалыіые от 15 до *6%  рабочих (неиндустри
альные (менее 16% рабочих).
Крупные городские цент; ы разделены па две группы: про
мышленные центры, где по масштабам переписки 1926 г. число 
рабочих в активном населевви превышало 40%, и комбиниро- 
»аниыѳ города, характер которых определялся в большой мере 
их административным и торговым оиаченисм, чем промышлен
ностью. В евлви о отим в населении их преобладали группы 
служащих, кустарей, пропорция « о р&бочнк была ниже 40% 
всего активного населения. Наконец индустриальные города 
подразделены на центры с преобладанием тяжелой и легкой ин
дустрии, а и группе крупных комбинированных городов от
дельно представлены города, не сохранившие песло нового 
райовирования страны свое административно вп&чевве и  утра
тившие вначенне крупных Административных центров.

140 Народнее хозяйство СССР

1 0 .  Р.1СТ городов в Кузбассе 
{в тыс- жителей)

Города населепив

A ішеро-Сунасепка . . . . 
Щегловск . . .  • . . . . 
Прокопьевск . . . . .  • 
Ленииск-Кузнецк . . . . .  
Кузнѳцкстрой (на втором 

году су щ ест в .) .................

1926 г . 1931 г. 1931 в °/о 
к 1926г.

29,9 52,8 76,5
21,4 48,1 123,8
10,7 43,7 309,6
19,6 39,1 99,8

_ 45,0 —

(Дмитриевску, Сталинску) соответству
ющие цифры 15,5—51,4—81,0; по Луган
ску в 1923 г . -44 ,0 , в 1926 г .— 69,4 и  в
1931 г. —102,1. Такой рост далеко пре
вышает темпы Эссена, Бохума, Дормун- 
да и других городов Рурского бассейна. 
Высокие темпы роста показывают так
же и города Урала.

1 1 .  Рост гоаодов Урала
(в тыс. житепей)

Г о р о к а 1326 г. 1931 г. °/о пр*- 
роста

Нижний Т а г и л ..................... 38,5 5Й,5 54,5
П ер м ь ...............................• • 112,5 175,9 56,3

47,2 73,0
26,7

59,1
Кы ш ты м.................................. 16,0 66,8
Свердловск .......................... 133,8 223,3 66,9

Льісі.ва......................................
I V 32,0 81,4
26,9 50,7 88,4
50,8 116,9 105,6

У раімедьстрой..................... — 17,3 ---
Магнитогорск................. .... 64,1

Интересно проследить также рост сле
дующих промышленных центров:

12. Рост промышленных ц ентров1
(в тыс. житепей) __________

Промышленные центры

Запорожье—Днепрострой 
(вновь возникший) . . 

В г. ч. г. Запорожье . .
■Сталинград .....................
Днепропетровск ■ . •
II -Новгород (с Сормовьш 

и автозаводом) . . .

1931 г . %  роста

199,2
65,0

104,5
43,8
61,4

Как жалко звучит перед лицом этих 
фактов беззубая клевета теоретического 
вождя II Интернационала Каутского, ко
торый дает следующее «научное» об ’-
~~Т — III........ I 1 1 — I— — IIIIWII
1 Бурный рост населения новостроек приводит к тому, что дан
ные учета 1931 г . апачи гевьцо пріМ ойівиы . Так, в дувнецв-
cfpot на 1 апреля 1931 г. числилось 45 0 тыс. населения, в 
т- ч, 13 тыс. рабочих. По данным статистики тру ів  *ü Дв,taбl),l 
1831 г .  число рабочих увеличилось втрое, составляя оѵ тыс.,
4 г<> должно было прѵвости к виачительвому росту в  других кате
горий населения.

ясиение ликвидации безработицы в 
СССР:
«Число безработных в России действи
тельно уменьшилось... потому что про
мышленные рабочие бегут в деревни» 
к своим родственникам, — пишет он — 
Недостаток рабочей силы об ’ясняется 
бегством рабочих из города в деревню. 
Однако этим беженцам в деревне .не
чего делать, и поэтому недостаток ра
бочей силы в городе долго не про
должится и  вскоре снова встанет .про
блема безработицы» («Gesellschaft» №10,
1931 г.).
Н а фоне бурного роста городов про
исходит чрезвычайно характерное для 
социалистической экономики увеличение 
использования внутренних трудовых ре
сурсов городов в результате крупных 
социальных сдвигов, которые ярко вы
ступают при сопоставлении данных го
родского учета 1931 г. с данными пере
писи населения 1926 г. ,

Рост населения городов

ГОРОДА ИМЕВШИЕ В 1926 г.
50 ТЫС И БОЛЕЕ ЖИТЕЛЕИ

ПР0МЫШЛ ЦЕНТРЫ 
С ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ПРОЧИЕ ГОРОДА
135 3

ЧОСКВА ЛЕНИИГО

ГОРОДА ИМЕВШИЕ В 1926 г. 
МЕНЕЕ 5 0  ТЫС.  ЖИТЕЛЕЙ
МНДѴСТРИАЛЬН ТИПА 

ПРЕОБЛАДАНИЕМ

ДАННЫЕ 
I



1 3 .  Сдвиги в социальной составе городов
(чнспымогть отдельных соикальных rpjon в 1931 г. ш °;0 * и і численности « 1926 г.)

Сериальные группы Москва
Крупные пром. центры 

е преобладанием
Комбинированные

города
Средн. н мелк. гор. 

поселения с преобла
данием

Горпоселе- 
мня иолу- 

инд у стр. и
ТЯЖ. 1 

нпдустр. 1
легк.

иидустр.
рѵси. и 

обл.цен.
прочие
города

тяж.
пндустр.

легк.
иидустр.

неиндустр.
тиса

I. Самостоятельные, имеющие 
самостоятельное занятно . • 1 7 9 , 2 2 1 4 , 4 1 3 7 , 1 1 6 0 , 4 1 2 0 , 8 200,8 1 4 3 , 6 12  ( ) 5
а) Пролетарские группы . . 

В т. ч. р а б о ч и е .........................
» » » за «од-к. промыли . . 
» » » служащие . . .
» » » младш. обслуж. персо

нал . ..........................................
Н т. ч. личная прислуга . . .

б) Трудов, непролетарск.
группы . . . .  .....................
Нетрудовые группы . . . .

1 9 4 . 4
2 3 2 . 5  
2 3 8 , 8  
1 6 8 , 2

1 7 8 , 0
1 2 9 . 3

1 1 3 . 4  
1 1 , 5

2 4 6 . 1
2 9 9 , 0
2 7 8 . 2  
1 8 8 , 6

2 1 8 , 5
67.5

7 0 . 5  
29,4

1 4 2 . 4
1 4 6 . 4  
1 2 6 , 3  
1 4 4 , 6

1 5 2 , 0
7 0 , 5

5 6 . 2
2 9 . 2

1 9 1 , 2
2 4 5 . 8
2 9 4 . 8  
1 6 3 , 4

1 5 9 . 9  
6 4 , 8

5 8 . 2
2 3 , 1

1 4 4 , 8
1 9 4 . 2
298.7
1 0 4 . 3

1 3 2 . 7
3 5 . 5

6 4 . 6  
2 5 , 9

221,8
2 4 8 . 5
2 3 1 . 6
1 0 5 . 8

1 9 6 . 9
78,2

102,4
21,6

1 4 9 , 1
1 4 6 , 9
1 3 8 , 0
1 5 2 . 7

1 7 9 , 4
1 1 6 . 7

96,5
5 3 , 7

1 6 7 , 9
1 9 4 , 6
242.5
1 4 8 . 6

1 6 4 , 8
56.0

9 1 , 2
3 2 . 1

11. Прочие самодеятельные . . — — — — — —
Учагцие-я-стипендпаты . . .
Пепсиоперы..................................
безработице ..............................
Прочие ..........................................
Все самодеятельные.................

с е л е н и е ..................... • .

2 9 9 , 1
1 8 7 , 8

612,2
1 3 8 , 5

3 6 6 . 2
1 8 6 . 3

5 0 0 , 3
1 3 9

922,2
1 3 5 , 9

185,8
1 1 7 , 0

530,6
1 9 4 , 5

66,8
1 4 3 . 8
1 4 5 . 9

7 5 5 . 6
1 8 6 . 7

1 5 4 , 3
1 5 2 . 7  
120,6

1 6 4 . 6
1 4 0 . 6

198,9
1 3 9 , 3

1 3 5 , 9
1 1 2 , 3

1 5 5 , 8
1 3 3 , 4

1 2 1 , 5
1 0 8 , 9

1 7 7 . 2
1 6 0 . 2

( 4 .  Процент самодеятельное™ по всему населению

Типы городок 1931 г. 1020 г.
В 1931 г. 

б#дьшв(+-) 
мепъ-
ше (—)

М о с к в а  .........................
I. Г о р о д а ,  и м е ю щ и е  

в 1926 г. б о л е о  
50 000 ж и т е л е й

60,3 51,5 +  8,8

1. Промцептры:
а) с преобладанием легкой 

индустрии ..............................
б) с преобладанием тяже

лой и н дустр и и .....................

52,3

57,8

41,9

50,3

+ 1 0 ,4  

+  1,5

2. Города смешанного типа
а) республиканские, об- 

ластныо, краевые цоитры .
б) прочие.............................

49,1
43,8

42,0
39,3

+  7,1
+  4 ,5

II. С р е д н и е  и м е л к и е  
г о р ц о с е л е п н я

1. Города индустриального
ТИПА. ■ • • •  • • • • • •

а) с преобладанием тяже
лой и н д уст р и и .....................

б) с преобладанием лег
кой индустрии ......................

49,6

54,2

44,8

55,0

+  4 ,8  

— 0 ,8

2. ГІолуиндустриального и 
■е индустриального типа — - —

Для всех видов городов ы*ы отм; - 
чаем, что рост числа самодеятельных, 
граждан (имеющих самостоятельный ис
точник дохода) обгоняет рост населе
ния. Таким образом пропорция само
деятельных в составе городского насе
ления резко повышается (см табл. 14). 
Рост числа активных самодеятельных 
(имеющих источники средств сущест
вования от занятия) 1 обгоняет, как об
щее правило, рост общего числа само
деятельных, так что показатели актив
ности населения возрастают быстрее, 
чем показатели самодеятельности (с.м. 
табл. 15).
Основными моментами роста числа са
модеятельных и Активных являются лик
видация безработицы и вовлечение и 
производство трудоспособных иждивен
цев. Рост самодеятельности в известной 
мере обусловлен огромным ростом чи
сла учащихся, получающих o r государ
ства стипендии. Увеличивает также чис
ленность этих групп населения огром
ный приток рабсилы из деревни.
В составе активных самодеятельных уве
личивается процент рабочих и служа
щих, и сходит на-нет ірулла1 нетрудо
вых элементов (табл. 16).

1 Активны» самодеятельные не включают силодеятельмих 
ю г е  ряди, как учащиеся, пінсмвпорм и т. д.
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Изменение численности различных социальных групп населения с 1928 по 193t г.
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Индустриальные центры Другие города

1 5 .  Процент активных в городском насел«иин

I
Типы ,'ородо* 1931 г .j

1 В 1931 г. 

19=6 г. j—
1 ше (—)
I , .............

51,7 40,6 + 1 1 ,0

I. Г о р о д а ,  и м е ю щ и е  
в 1926 г. б о л е е  
50 000 жителей

1. ГІромцентры.....................
а) с преобладанием тяже

лой индустрии . . • . .
б) с преобладанием лег

кой индустрии .....................

46,1

47,6

34,2

45,9

+ 1 1 ,9  

+  1 «"

2. Города смешанного типа
а) республиканские, об

летные, краевые цонтры .
б) прочие..............................

40.2
34.2

33,4
30,8

+  0 ,8  
+  3,4

К. С р е д н и е  и м е л к и е  
г о р н о с е л е и и я

I • Города индустриального 
т и п а ..................................

а) о преобладанием тяжѳ- 
*ой и н дустр и и .....................

б) с преобладанием легкой 
индустрии . . . . • • • •

45,4

46,0

-

36,2

46,8

+  9,2  

-  0 ,8

2- Города иолу индустриаль
ного и но ипдустриа.іь- 

вого типа................. • • • — — —

16. Процент нетрудовогв населения 
населении городов

в активном

Типы городов m i г. 18JO г.

0 ,2 3 .7

[ Г о р о д а ,  и м е ю щ и е
в 1926 г. б о л о е  Ь0 000 ж и т.

1. Промцентры.................................. — —
а) с преобладанием тяжелой ин

0 ,0

0 ,6

4 ,4дустрии ......................................• • •
б) с преобладанием легкой ин

дустрии ................................. ' • • • ~»г>

2. Города смешанного типа . . . _ ----

а) росп., обл., краевые центры. 0 .8
1,5

5 ,і
в ,*б) прочие..........................................

И. С р е д н и е  и м е л к и е  гор-
п о с е л е н и я

1. Города индустриального тииа .
а) с преобладанием тяжелой ин

0 ,5

0 ,8

дустрии ..................................• • •
б) с преобладанием легкой ип-

2. Города полуиндустриального (
1,0 С, 3и не индустриального типа . .
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Д и н а м и к а  самодеятельного населения з городах СССР s 1928 и 1931 гг.
трвцвчтгх)

Повсюду растет удельный вес пролета
риата. ;
( ' амосто ятель і іьіе производители всюду 
уменьшаются относительно, а в боль- 
иинстве типов городов и абсолютно, 

хотя и но в такой степени, как бурж у
азные ірушіы (см. табл. 17).
Из пролетарских активных групп наи-

J44 НіІРаВИОе ИЭЯЙОТРО СССР

больший рост дает группа рабочих; убы 
вает относительно и абсолютно группа 
домашних работниц.
В группе неактивных самостоятельных, 
представленной в советских городах 
почти целиком учащимися-стипендиата- 
ми и пенсионерами, отмечаются следую
щие особенности динамики;

Удельный etc пролетариата и самостоятельных производителей

Процент про старина в г рид- 
ском поселении

Процент самостнлт. 
u pu из водите.іеІІ В 1931 г. 

больше (+ )Т а п ы г о р о д о в
1931 г. 1926 г.

и 1911 г. 
больше (+ ) 

ила м*»н. (—)
1931 г. j 1928 г.

иди
меньше (—)

9 3 , 1 8 5 , 8 +  7,3 6 , 7 1 0 , 5 —  3 , 8

I. Г о р о д а ,  и м е ю щ и е  в 1926 г. б о 
л е  е 5 0  ОО О жиг.

1. Промцеитры:
а) с преобладанием тяж. индустрии . 9 5 , 0 8 2 , 2 + 1 2 , 8 4 , 4 1 3 , 4 -  9 , 0
б) »  лѳгк » У 5 , 7 92,2 +  3 , 5 3 , 7 5 , 3 -  1,6

2. Комбинированные города смешанного 
типа:
а) респ., обл., и краев, центры . . . 9 3 , 4 7 8 , 4 + 1 5 , 0 5 . 8 1 5 , 9 —10,1

8 7 , 9 7 3 , 3 + 1 4 , 6 1 0 , 6 1 9 , 9 — 9 ,3

П. С р е д н и е  и м е л к и е  г о р  п о 
с е л к и  ия

I. Города иіпусіриальч. тииа:
а) с преобл. тяж. индустрии . . . . 9 4 , 1 8 5 , 1 +  9 , 0 5 , 4 1 0 , 7 — 5, 3

9 4 , 8 9 1 , 2 +  3, 6 4 , 4 6, 6 -  2, 2
2. Горо іа полуиндустриальн. и пѳинду- 

стриадьн. тип а .......................................... 63,9 5 2 , 3 + 1 6 , 6 2 9 , 5 4 1 , 2 - 1 1 , 7

18. ГЬоцент отдельных групп городского населения

Рабочие Служащие
Мла ш. обел. нерсо- 

*ал
Домашние работ

ницы

Т и н ы  г о р о д о в
Ù
соо»г-1 19

26
 

г.

ь- ± і  ® И

m l  !  à 1 
31 

г. h
СОCMо»

« :± А  
§ | І ~  

~  з  s '»
a l . a

и
соСП

ù
t£>INо»

< г  ^
со 0 2 1 о  Я ^ соо І

Î- Г о р о д а ,  и м е ю щ и е  в  1 9 2 5  г .  
б о л ь ш е  5 0  0 J 0  ж и т .

'■ П р о м ц е и т р ы :

а )  с п р е о б л а д а н и е м  т н ж е л о й  и н д у 

4 7 , 3 3 6 , 4 + 1 0 , 9 3 0 , 7 3 2 , 7 -  2 , 0 1 1 , 3 1 1 , 4 - 0 , 1 3 , 8 5 , 3 +  1 , 5

с т р и и  .  . ..................................................................
б) с п р е о б л а д а н и е м  л е г к о й  и н д у 

6 3 , 1 4 5 , 3 + 1 7 , 8 2 2 , 2 2 5 , 3 -  3 , 1 8 , 8 8 , 6 +  0 , ü Ü , 9 3 . 0 -  2 , 1

с т р и и  ............................................................................................

'• Города смешанного т и п а  . . . . .

6 3 , 7 5 9 , 7 +  4 , 0 2 0 , 6 2 9 , 5 +  6 , 5 8 , 9 8 , 1 +  о , ь 2 , 5 4 , 9 -  2 , 4

а )  р р с п . ,  о б л .  и  к р а е в ы е  ц е н т р ы  . 5 0 , 1 3 2 , 7 + 1 7 , 4  
+ 1 9 ,  b

3 1 , 1 3 0 , 6 +  0 , 5  
-  3 , 8

Ш , 2 1 0 , 2 — 2 , 0 4 , 9 -  2 . 9
б) і . р о ч и е .........................................................................

С р е д н и е  и м е л к н о г о р в о -  
с е л е и и я  . . • ..........................

!• Города индустриального типа: 
а) с преобладанием тяжелой шпду-

5 2 , 4 3 2 , 6 2 3 , . . 2 7 , 7 1 0 , ti 9 , 6 +  1 , 0 1 , 0 3 . 4 -  2 , 4

СТР И И ........................................................................
б) с п р е о б л а д а н и е м  л е г к о й  и н д у 

6 3 , ‘2 5 1 , 0 + 1 2 , 2 2 2 , 0 2 3 , 8 -  1 , 8 « , 1 1 8 , 2 - 0 , 1 0 , 8 2 , 1 -  і , з

с т р и и  .

-  Города полуиндустриальпого и пѳ-

+  1 , 5 1 7 , 5 1 6 , 4 +  1 , 1 8 , 3 6 , 6 +  1 , 7 3 , 1 3 , 8 - 0 , 7

“ ч д у с т р и а л ь н о г о  т и н а  ................................. 3 6 , 8 2 4 , 1 + 1 2 , ' 2 2 , 8 1 9 , 6 f  3 , 2 8 , 3 M +  1 , 9

.
1 , 0 2 ,2 -  1 , 2

10 Народное хозяйство СССР
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1 9 .  Ггоценг в городском населении не активных самодеятельных

Не активных самодея
тельных У чаши ес л-етн ш ли и аты Пенсионеры

Т м и н  г о р о д о в
(1

s

С г- • Ф ,еѵэ 0 Я 1
S 5 ®«о я В

b
S»о»

h
«ОNда

-‘Г -Г-. О* V ,В я ' 
2 Ä * 
ю £ а 3

b
Яo>

h
СОN03

H* S ?  
S a2 •* ж 
pal a 5-

14,1 21,0 -  6,9 5 ,9 3 ,2 + 2 ,7 4 ,5

*

3 ,9 +  0 ,6
1. Г о р о д а ,  и м е ю щ и е  в 1926 г. 

б о л е е  50 000 ж и т.

1. П|юмц птры:
а) < нрео лад нием тяжелой индустрии.
б) с П(еоГіладанием легкой индустрии.

11,9
17,6

18,2
18,4

— 6,3
— 0 ,8

4 ,«
4 ,3

1.5
1.6

+  3,1 
+  2,7

3 .6
8 .6

5.2
6 .3

-  i , 6  
+  2 ,»

2. Города смешанного тиаа:

а) респ., обл. и краевые центры . . . 18,1
22,0

20.5
21.5

-  2,4  
+  0 ,5

7.8
6 .8

2,4
0,9

+  5 ,4  
+  5 ,9

4 ,2
6,7

4 ,6
6 ,0

— 0 ,4
+  0 ,7

И. С р е д н и е  и м е л к и е  г о р  по-
с е л е н и я

1. Города индустриального типа:

я) с преобладанием тяжелой индустрии 
б) с » легкой »

8,5
15,0

19,3
14,8

- 1 0 ,8  
4 - о,ѵ

1,2
1,4

1,2
0 ,4 +  1 ,0

3 ,9
9 ,5

5 ,9
7,1

— 2 ,0  
+  2 ,4

2. Города полуиндустриальн. и неинду- 
стриальн го типа .................................. 16,8 13,3 +  3,5 3 ,0 0 ,8 +  4 ,2 4 ,6 3,7 +  0 ,7

а) общее уменьшение относительной чис
ленности этой группы, причем уменьше
ние это обусловливается ликвидацией 
безработицы ;
б) стабильность (относительная) груп
пы пенсионеров при абсолютном их 
іросте: в течение двух только лет
(1927/23 и 1929/30 гг.) пенсионный .фонд 
возрос с 2Э4 до ,305,1 млн. руб.
Таким образом наряду с возможной 
только в стране строящегося социа
лизма ликвидацией безработицы, наря
ду с бурным ростом индустриального 
пролетариата, ярко отображающим рост 
мощи диктатуры пролетариата, имеется 
почти полное исчезновение нетрудовых 
элементов. Следует также отметить 
чрезвычайно характерную для социали
стической экономики заботу о подго
товке квалифицированных кадров и о  
содержании тех, кто из-за старости или 
болезни потерял способность к труду. 
Отмеченные выше характерные осо
бе}! пости динамики структуры город
ского населения наиболее резко выра
жены п группе индустриальных горо
дов с преобладанием тяжелой индуст-

В связи с огромным развитием .строи
тельства рост удельного веса промыш
ленных рабочих ниже роста удельного 
веса общей массы, но в городах тя- 
іжелбй индустрии все-таки пропорция 
промышленных рабочих в составе ак
тивного населения быстро растет, между 
тем как в легкой индустрии они убы
вают при общем росте удел ного ьѳса 
рабочих.

В городах легкой индустрии можно бы
ло отметить сравнительно медленную 
эволюцию. Такое положение понятно, 
ибо, как сказал т. Сталин ,на КѴ І с’езде 
ВКП (б), «до сих нор мы (Экономили т а  
всем, в том числе и ,на 'легкой инду
стрии для того, чтобы восстановить тя
желую индустрию. Но тяжелую инду
стрию мы ул(е восстановили, ее нужно 
только развернуть дальше, теперь мы 
можем повернуться к легкой индустрии 
и двинуть ее вперед ускоренным,темпом. 
Новое в развитии пашей промышленно
сти состоит между прочим в .том, ічто 
мы имеем теперь возможность развивать 
ускоренным темпом и тяжелую и лег
кую индустрию».

Нарвдиов хозяйство СССР

Іто касается полуиндустриальных и .(не- 
индустриальных городов, то можно от
метить высокие темпы их индустриали
зации.
Останавливаясь на крупных комбиниро
ванных городах, т. е. городах, разви
тие которых определялось в первую ѵоче- 
ред их административным и торговым 
значением, а затем уже промышлен
ностью, необходимо отметить, что го
рода, сохранившие и даже усилившие 
при новом районировании свое админи
стративное значение, характеризуются 
тем, что пропорция служащих в лих 
(в отличие от остальных крупных .го
родов) обнаруживает тенденцию к ро
сту. Наряду с этим, за  .счет ликвида
ции безработицы и втягивания в ряды 
пролетариата самостоятельных произво
дителей стремительно растет рабочая 
группа пролетарского населения и осо
бенно сильно фабрично-заводского. Вме
сте с тем увеличивается значение этих 
городов как культурных центров: про
цент учащихся-стипендиатов достигает 
здесь невиданной цифры —7,8 ко всему 
самодеятельному населению.

Что касается прочих комбинирован
ных городов — бывших губернских и др.

административных центров, то при за
медленном pcrtrre населения в этих .го
родах происходит быстрейшим темпом 
перестройка структуры населения. Утра
ту адмиистративного значения они воз
мещают с избытком усилением индустри
ального значения: в то время как удель
ный вес служащих падает с 27,7 до 
23,9%> пропорция рабочих выросла с 
32,6%  в 1926 г. до 52,4о/о', в .1931 г., 
причем группа рабочих фабрично-завод
ской промышленности, составлявшая в
1926 г. 9,3% , в 1931 г. поднялась до 
23,1%. Значительный рост показывает 
группа учащихся, которая в 1926 д\ 
составляла 0,9% , а  в 1931 г.—6,8%  при 
абсолютном увеличении в девять, с ,1л йш- 
ним раз. Таким образом п ѳ ,в захудалые 
заштатные городишки, а  в индустриаль
но-культурные центры, центры подго
товки новых кадров для окружающих 
районов, превращаются бывшие адми
нистративные города.
Громадный рост самодеятельности и ак
тивности населения обусловлен также 
ростом участия женщин в производи
тельном труде. Об этом свидетельст
вуют приводимые ниже данные по от
дельным городам.

2 0 .  Динамика численности рабсчих и служащих пс полу
(в процентах к 1926 г.)

Г о р о д

Москва . . . 
Н.-Новгород . 
Сталинград . 
Ив.-В ЛІІѲСТІСК 
Яііос.іанль • . 
Самара . . . 
Саратов . . . 
Казань . . . 
Воронеж • .  .
1’OßTOB . .
Астрахань

Населена« постоянное

144
178
‘223
150
141
Ш
140
124
15»
137
111

,6
.1
,4
,6
,8
,9
,‘2
,6

,2
,9

136,9
148.1 
1Ь8,2
148.4
136.5 
127,8 
129,7 
123,4
139.6 
127,3
112.2

Рабочих н служащих

179.4 
247,2
351.4 
І8н,8
173.4 
191,9
197.5 
1711,6  
196, У
175.4
155.5

222.7
258.7
435.0
173.0
178.6 
24 ,3
2 1 3 .4  
2 3 7 .9
239.7
1 6 6 .5
174.1

о/о ж р н щ и і  в составе 
арол«тарск. населяй»«

1931 г.

39.7
30.2
27.3
4 5 .2
38.4

29,6
40.3
3 .7  

.29,2 
' 28,4

192 г.

34,7
28,6
23.3
44.3  
37,2

26.5  
32 «
28.6  
За, а 
26,1

Само собой понятно, какое громадное 
значение имеет вовлечение женщины в 
производство для ее общественно-куль
турного под’ема. Из узкого круга до
машних забот она попадает на .социа
листическое производство, где вся си
стема общественной жизни формирует 
совершенно новую психологию: через 
производственные совещания, социали
стическое соревнование, систему добро- 
^ л ьн ы х  обществ, через всю общесг*

венную, партийную и профессиональную 
жизнь быстро выковывается новая жен
щина, женщина-пролетарка, строигель- 
ница новой жизни.
Наряду с быстрым вовлечением женщин 
на производство .мы имеем все более ра
стущий процент женщин в группе уча
щихся. Это относится не только к евро
пейской части СССР, по и к ч ем частям 
СССР, где еще недавно женщина .была 
бесправным, забитым существом. Так, по
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окраинным республикам мы имеем сле
дующий процент женщин,, обучающихся 
в вузах и техникумах: , ,

ЗСФСР I УібССР I Турш ССР

Ч  в ѵ з а х  . 2 5 , 8 2 1 , 2 2 8 , 3

»  т е х н .  . 3 2 , 9 2 0 , 7 3 7 , 1

В Советском союзе женщина не огра
ничивается педагогическим или медицин
ским факультетами, а является в равной 
мере слушателем в индустриальных, с.-х. 
и других учебных заведениях; женщина 
догоняет мужчину и по общественной 
активности. Если в 1929 г. по СССР про
цент избирателей среди женщин выра- 
ясался в 48,5 при 75,92 у  мужчин, то  
в 1931 г. разница значительно .мень
ш е— 63,4 и 78,6.
Таково социальное преобразование 
городского населения на фоне ликвида
ции безработицы, реконструкции и ра
ционализации трудовых ресурсов. 
Аналогичное явление происходит в де
ревне, причем еще более быстрыми тем
пами. СССР из страны, представляющей 
море нищих, распыленных крестьянских 
хозяйств, обрабатывающих землю совер
шенно первобытными способами, неви
данными темпами превращается на ос
нове социалистической индустриализа
ции в передовую страну наиболее .круп
ного хозяйства, вооруженного передовой 
техникой.
Крупное социалистическое с.-х. про
изводство устраняет старое понятие 
деревни, ликвидирует противоречия ме
жду городом и деревней, кладет (ко
нец «идиотизму» деревенской жизни. 
Десятки миллионов трудящихся осво
бождаются от плена мелкособственни
ческой идеологии и начинают приоб
щаться к новой социалистической куль
туре. I
Что касается энерговооруженности и 
производительности труда в различных 
секторах сельского хозяйства, то об 
этом красочно говорят следующие дан
ные о  выработке 1 работника уіри зяб
левой вспашке: совхоз «Гигант»—11,4 га 
в  10 час., колхозы при »механической 
тяге —4,9 га и индивидуальные хозяй
с т в а —0,5 га. s I і
Эти данные не требуют комментариев, 
но в  условиях капиталистической си
стемы, где прогресс техники и произво
дительности труда создает «избыточных 
людей», где машина лишает человека 
заработка, они означали бы лишь \j io -

вые миллионы явной и скрытой безра
ботицы.
«Техника —это рок пашей культуры... 
Чем больше мы прославляем по
бедное шествие техники, тем ужаснее 
нам кажется мир, который создает ^эту 
победу». Так говорит один из видней
ших теоретиков II Интернационала — 
О тто Бауэр. Характерен пессимизм 
апологета капиталистического сгроя, в 
котором дальнейшее развитие техники 
упирается как в непреодолимые препят
ствия в систему производственных от
ношений.
Между тем в условиях СССР ^эги 'циф
ры означают быстрый под’ем благосо
стояния трудящихся города и деревни 
и дальнейшее прогрессивное сокраще
ние рабочего дня.
Вопреки всяким «предсказаниям» колН 
лективизация сельского хозяйства яви
лась наряду с индустриализацией стра
ны единственным способом ликвидации 
аграрноі о  перенаселения — результата 
отделения производителя ог средств 
производства в процессе классового рас
слоения деревни. Сплошная коллективи
зация и ликвидация на ее основе ку
лачества как класса воссоединяет про
изводителя с средствами производства, 
устраняет предпосылки для классового 
расслоения деревни и образования «из
быточной» рабочей силы. Одновремен
но благодаря повышению производи
тельности с.-х. труда на основе ѵмеха- 
низации и рационализации сельскохс» 
зяйственного произьодсіва коллективи
зация расширяет резервы рабсилы для 
индустриализации и создает предпо
сылки для замены стихийного движе- • 
пия рабочей силы из деревни *в город 
плановым ее перемещением. В СССР 
рабочий класс выступает как суб'ект 
народного хозяйства, как организатор 
и движущая сила хозяйственного про
цесса, поэтому тут материальный и куль
турный рост трудящихся неотделим от 
роста производства.
«Пятилетний план развития народного 
хозяйства должен учесть необходимость 
решительного повышения кулыуриого 
уровня трудящихся масс города и <де- 
ревни, развитие национальной культу
ры народностей С С С Р и увязывать 
план культурного строительства с ин
дустриализацией страны как неот’ем- 
лемой частью общих планов нашего 
социалистического сіроительства». Га
кова основная директива ВЩ І(60 в jo6- 
ласти кулыуриого строительства.
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Бывшая царская Россия вполне заслу
женно пользовалась славой страны поч
ти сплошной неграмотности. И  действи
тельно, если взять данные единственной 
переписи населения царской России 
(1897 г.), то в возрасте от 16 до 49 лет 
грамотность населения составляла в ев
ропейской части 25,7%. Грамотность же 
сельского и женского населения была 
значительно ниже. Так, наиболее высо
кий процент грамотности женщин в 
1897 г. был на территории теперешнеіі 
БССР и равнялся 14,1%.
Победивший пролетариат должен был 
прежде всего вооружить трудовые мас
сы элементарной грамотностью и на
чальной школой. Как выполняется эта 
задача —можно видеть из следующих 
данных. В то время как в европейской 
части царской России три четверти на
селения были неграмотны, в СССР к
1931 г. грамотные составляют 73,6%. 
Наибольшие сдвиги произошли в наи
более отсталых группах населения; так, 
грамотность женщин выросла с 12,7 до 
55,0%. Еще большие сдвиги имеют мес
то в национальных республиках. Гра- 
мотность населения Украины выросла с
26,4 до 77,6% (у женщин —с 12,2 до 
63,7% ); в Белоруссии —с 24,3 доі 
76,4% ; в Закавказьи —с 15,7 до 64,3% 
'(в сельском населении — с 9,6 до 59,0% t 
среди женщин с 9,2 до 41,6% ). Для 
сравнения работы по ликвидации nef- 
грамотности в царской России и в 
СССР приводим следующие данные.

21. Процент ірамотных в СССР
(от 10 лет и старше)

Ь 9 7  г . 1920 г. 11926 г. 1931 т.

Го рол Село Итого В с е г о Город |Село Итого

С С С Р  . 54,2 20,5 28,9 44,4 52,8 е6,7 69,8 73,6

Мы видим, что на протяжении пяти лет 
1926—1931 гг. процент грамотных зна
чительно более повышен, чем на протя
жении 23 лег (1897—1920 гг.), при этом 
следует учесть, что уже в первые годы 
Революции (1917 — 1920 гг.), несмотря 

гражданскую войну и интервенцию, 
^Ыла развита колоссальная работа по 
ликвидации неграмотности, результатом 
Которой является в основном; повыше
ние грамотности на 15,5%.
Какая гигантская работа по ликвида
ции неграмотности проводится; в СССР, 
ьИДно из того, что за  время 1926—

1930 гг. обучено в возрасте от 10 до 
50 лет 16 млн. человек. Еще более по
казателен темп роста ликвидации негра
мотности: 1,3 млн. чел.— в 1927/28 г.,
2,0 млн.—в 1928/29 г., 19,5 млн.— в
1930 г. и 15 млн.—в 1931 г. план). 
Благодаря такой работе мы имеем в
1930 г. среди мужчин рабочего возрас
та (16—50 лет) в городах почти сплош
ную грамотность — 91,2% (в УССР до 
97,8%)* Среди городских женщин гра
мотные составляют 76,7%; среди муж
чин в сельских местное іях — 79,8% (Ук
раина и Белоруссия 92% ). Наиболее 
отсталыми в смысле грамотности являет
ся женское население в селах (46,0%) 
и население среднеазиатских республик: 
в Узбекской —25 1°/0г Туркменской — 
29 ,8%  Однако на этих наиболее от
сталых участках Союза темпы ликвида
ции особенно высоки. В то время как по 
СССР число грамотных в возрасте 10— 
50 лет с 1926 по 1930 г. повысилось в 
среднем на 31% , в Узбекской ССР оно 
выросло на 121%, в  Туркменской —на 
132%, в Таджикской—на 152%.
Точно так же ускоряющимся темпом 
ликвидирует свою отсталость женщина:

22. Процент женщин в школах малограмотных и 
ликбоаа
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Далеко превосходит темны капиталис
тических стран продвижение СССР по 
линии всеобщего обучения. Для срав
нения приводим данные о росте контин
гента начальных школ по ряду стран.

23. Темпы роста контингента начальных школ в
капнтвлютически* странах
(процент вредивгодового прироста числа учащим*)
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В то же время средний ежегодный при
рост учащихся в' школах начального 
образования СССР (I ступень и семи
летка) выражался в следующих про
центах:

и ь? h h ЦU) СО
CJ

г—
N щ О»С-J рЗ

е$О»
ѵ»ио* ä N об'

о
оГмО) о'

со
•ч

19,1 12,6 14,7 5,4 6 ,0 11,6 40,3

Как видно, темпы введения начальных 
школ в СССР многократна превосходят 
максимальные темпы капиталистичес
ких стран. В связи же с капиталисти
ческим кризисом мы наблюдаем в це
лом ряде капиталистических стран свер
тывание школьного дела.
В 1930/31 г. шкалами СССР охвачено 
около 18 млн. детей в возрасте от 8 
до 14 лет; это составляет 82.5% всего 
детского населения этого возраста, тог
да как при царизме наибольший охват 
детей достигал 7 млн.
Конечно дело не только в этой коли
чественной разнице. Основное заключа
ется в том, что вся система просвещения 
поставлена на службу подготовке все
сторонне развитых люден с политех
ническим и общественно-политическим 
кругозором, позволяющим подняться до 
высоты организаторов социалистичес
кого производства.
Особенными достижениями может гор
диться пролетарская диктатура в облас
ти национальной культуры. Уже в 1927 г. 
по  школьной переписи были зарегис
трированы школы на 60 национальных 
языках. В 1930 г. всеобщее обучение 
проводится уже на 70 языках.
О собая заботливость о национальной 
культуре проявляется во всех отраслях 
и находит выражение в усиленных тем
пах культурного строительства нацио
нальных меньшинств (даже в сравне
нии с темпами СССР в целом), обус
ловленных усиленными ассигнованиями 
на культуру национальностей. Сообще
ния наркомпросов национальных рес
публик говорят о  колоссальных дости
жениях. Так на Украине дети от  8 до 10 
лет охвачены школой на 98,2%, в Бе
лоруссии — на 97%.
Особенный интерес представляют дан
ные по наиболее отсталым националь
ностям. ,
В Туркменистане в 1913 г. около 4 000 
чел. обучалась в ,религиозной школе

(медрессе). В 1924 г. в советской шко
ле обучалась 15 000 чел., a в 1931 г — 
157 000 чел. , ,
В Калмыкии в 1913 г. грамотность со 
став яяла 2,3°/ ; школ было 31t обучалось 
в них 679 чел. В 1931 г. грамотность 
составляет уже 77% ; в 220 школах обу
чается 17 530 чел. Кроме того имеется 
три техникума: педагогический, сель
скохозяйственный и кооперативный. 
Имеется семь школ крестьянской мо
лодежи, одна совпартшкола, одна проф
школа, а такл<е специальные националь
ные отделения в Саратовском вузе, на 
рабфаке им. Ленина, с.-х. институте и 
др., где обучается свыше 2 000 калмыц
кой молодежи. Издается восемь газет, 
два и<урнала, имеется театр.
I аких примеров можно бы привести 

много из всех уголков СССР.
Однако если в отношении элементар
ной грамотности начальной школы мы 
только догоняем передовые капиталис
тические страны, то в отношении про
фессионального образования, рабочего 
образования наши успехи определяются 
также принципиально новой постанов
кой вопроса.
ß  тех капиталистических странах, где 
формально существует система всеобще
го обязательного обучения, оно дает де
тям рабочих лишь элементарное обра
зование. В А нглии1 в общеобразова
тельную среднюю школу попадают лишь 
11—12%, дополнительное профессио
нальное образование получает только 
Vi кончающих элементарную школу.
] 1 рофобразование обычно совмещается! 
с работой в предприятии, поэтому осу
ществляется преимущественно в вечера 
них школах с курсом обучения в 4—
5 лет, но фактически в течение первых 
двух лет до 80%  учащихся отсеивается.
В Германии2 значительные кадры под
ростков не получают никакого допол
нительного обучения сверх элементар
ной школы; так, в Пруссии на 3 300 
тыс. подростков в возрасте 14—18 лет
2 000 тыс., т. е. 60%  общего ічисла, до 
посещали дополнительные школы.
Даж е в С А С Ш 3, где среднее образова
ние продвинуто в массы больше, чем 
в какой-либо из других капиталистичес
ких стран, наблюдается значительный

< Memorandum o f Comlttee o f Industry and Trade Facto ria l In 
Industrial Commercial F.fflclenc* (D ata 1921/2 I.
« Ylerteljflhrhefte iu r  S ta tis tik  den D. 11. 4 l ie f t  19*7. B. M o w . 
Erwerbstätig! Jngene Berlin u Lelpilg 192».
8 Educational Yearbook of the International Institu te  of TaachM 
gollegt Columbia Unlvorslty 1927.
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отлив детей из школы по завершении 
курса элементарного образования: на 
седьмом году обучения (первый год низ
шей стадии среднего образования) чис
ло учащихся снижается до 85%  по срав
нению с последним классом начальной 
школы, а в последних группах 12-летне
го и школьного цикла этот процент па
дает до 30 и ниже.
Понятно, что в условиях продолжитель
ного рабочего дня на капиталистичес
ких предприятиях подросток не в со
стоянии уделять должного времени уче
бе. По данным Всегерманского комби
ната организации молодежи, основанным 
на обследовании свыше 200 тыс. рабо- 
чих-подростков в 1927 г., продолжи
тельность работы подростков без пере
рывов составляла от 9 часов в горо
дах, имеющих свыше 100 тыс. жителей, 
.до 10 часов в городах, имеющих ниже
5 тыс. жителей («Zeitschrift für Schulge- 
sundheitspflege und soz. Hygiene» N2 22, 
1929).
Там же приводятся данные Ш лехтин- 
гера о состоянии здоровья фабрично-за
водских учеников второго года обуче
ния в Галле (в процентах):

1927/28 р. 1928/29 г.

Хорошее состояние здоровья 81,6 27,5
Среднее ..................................  55,0 49,7
.........................................................................  1 3 , 4  2 2 , 8

В СССР в условиях социалистической 
отройки делу образования рабочей мо
лодежи и подготовки кадров уделяется 
•громадное внимание. Число принятых 
в школы ФЗУ выросло с 39 тыс., 'в 1929 ,г- 
•г. да 120 тыс. в 1930 г. и до 700 тыс. 
•в 1931 г. Все свободные контингенты 
подростков в рабочих семьях в 1931 іг. 
втягиваются в систему профессиональ
ного образования.
Фабрично-заводские ученики в СССР 
заняты производственным трудом четы
ре часа при оплате часов теоретическо
го обучения. .
Наряду с громадным ростам фабрич
но-заводского ученичества мы имеем 
также увеличение контингента технику
мов: число учащихся в них 182 542
0 1928/29 г. выросло до 609 064 в 
|?30/31 г.
Наиболее резкие различия социальных 
систем капиталистических стран и СССР.

наблюдаем конечно в области выс
шего образования, доступного в капи
талистических странах лишь буржуаз
иям  классам. По данным официальной

статистики в Германии, в составе^ сту
денчества было всего 1,2% детей ра
бочих, а в высших технических школах 
их удельный вес снижается до 0 8% . \
В СССР процент рабочих в ву ах непре
рывно растет. Если в 1924 г. рабочие со
ставляли в вузах 17,8%, в техникумах — 
21,1%, то в 1931 г. процент рабочих со
ставляет 51,4 в вузах и 50,6 — в техни
кумах. Такие быстрые сдвиги являются 
результатом установки на созд ние ин
теллигенции из среды рабочего класса. 
Стипендиаты составляли в ву ах в 1931 г. 
71,2%, а в техникумах —53,3 °/о всех 
учащихся, причем стипендиальный фонд 
вырос с 64 млн. руб. в 1927/28 г. до 
339 млн. руб. в 1931 г.В  индустриаль
ных вузах процент рабочих еще выше 
и составляет 63,7, а в индустриальных 
техникумах-6 7 ,3 . Непрерывно растет 
число учащихся вузов: в 1929 г. было 
принято 60 639 чел., в 1930 г. —128 тыс. 
чел., в 1931 г .— 157 тыс. чел. и на
1932 г. намечен прием 257,6 тыс. чел. На 
1 ноября 1930 г. число вузов и втузов 
на всей территории Союза составляло 
536 (против 91 в 1914 г.) с обшим 
количеством студентов свыше 272 000 
человек. В 1931 г. число студентов 
возросла до 400 000 чел. (против 120 
тыс. в 1914 г.).
Особого внимания заслуживают циф
ры, характеризующие организацию 
образования рабочих без отрыва от 
производства. Число студентов без от
рыва от производства составляло 10343 
чел. в 1930 г. и 47 438 чел. в 1931 г. Н а
метки контрольных цифр на 1932 г. 
предусматривают дальнейший рост 
почти в 2,5 раза. Имеются также круп
ные достижения в отношении улучшения 
социального и партийного состава ас
пирантуры. I
Наряду с громадными достижениями 
по созданию интеллигенции из людей 
рабочего класса создаются многочис
ленные кадры рабоче-крестьянской 
интеллигенции в национальных респуб
ликах. Даже наиболее отсталые и до 
революции культурно-забитые народ
ности имеют сотни молодежи в вузах 
и техникумах (см. табл., 24).
Н о дело рабочего просвещения и 
культуры не ограничивается подготов
кой новых кадров и переквалификацией 
в системе школьного образования (тех
никумы и вузы). Совершенна, по-новому 
ставят вопрос о  рабочем образовании 
заводы-втузы. Большие массивы рабо
чих охвачены также курсами.



2 4 .  Число »чащиіся в вуіах и техникумах национальных республик
(я* 1 ноября 1931 г.)

Тип учиАнмх 
оаводений j Уабвки Гуркыѳны Башкиры Бур- 

мо голы Казаки Кирвмзы Чуваши Таджаки Вотякш Коми-
ныряне Мордв»

By: Ы ........................

Техникумы . .
£87 

6 472
112
318

232 
1 499

187
671

784 
4 436

87
190

958 
3 892

120
920

207 
2 034

277
1335

611
2 799

Весьма характерно в этом отношении 
следующее сообщение «Правды» 
(декабрь 1931 г.): «Днепрострой успеш
но соревнуется с Магнитостроем на 
внедрение техники в массы. Всеми 
формами техобучения на Днепрострое 
охвачено уже свыше 32 тыс. рабочих — 
77°/о всего состава. Чтобы обеспечить 
школы и курсы преподавательским ео- 
ставо м выпущен заем « Техника — мас
сам». Среди инженеров и техников рас
пространено этого займа на 3 650 часов. 
Э то означает, что инженеры и техники 
обязались до 1 января прочитать рабо
чим 3 650 часов-лекций».
Многочисленной сетью школ, кур
сов,— дневных, вечерних, заочных —п о 
крыта вся страна. Эта сеть охватывает 
в 1930 г. 46 млн. чел., гг. е. на каждые 
3 чел. в СССР один учится. Ненасыт
ная жажда знаний, «учеба»— это в СССР 
дело всех возрастов, всех профессий, н а
чиная от столицы и кончая самыми глу 
хими углами. В Иваново-вознесенской 
области например в 1932 г. каждый сель
совет, крупный колхоз и совхоз будут 
иметь свои избы-читальни; количество 
их по области доводится до 1 850. Кроме 
того в районах льноводства и молочно
го животноводства организуются 30 до
мов социалистической культуры. Коли
чество стационарных библиотек увели
чивается до 516. Все колхозы будут 
радиофицированы и будут иметь 600 ки
нопередвижек. Ві Иваново-Вознесенске 
организуется дом самодеятельного ис
кусства с филиалами в 62 районах. Все 
эти избы-читальни, библиотеки и п р .-  
очаги кипучей культурной и (обществен
ной работы. ” »
По-новому ставится у  нас вопрос о 
рабочей печати и технической литера
туре. О распространении печати можно 
судить по данным о тираже, приведен
ным в таблице 25.
Гранспортировка .периодических изда
ний, довоенный об’ем которой выражал
ся в 358 млн. экз., составил^ 1928/29г- 
1,1 млрд. экз., а  в 1929/30 г . - 2,1 млрд.,
*г. е. удвоился, ajno отношению; к довоен
ному об’ему увеличился в шесть раз.
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Следует отметить также исключитель
ный рост коллективного чтения в бес
численных избах-читальнях, . красных 
у полках, клубах и т. д.

2 5 .  Тираж ежедневных газет
(в тыс. экземпляров)

Г а з е т ы 1928 г. 1929 ». 1930 г. 1931 г. 3 932 г.

«Правда» . . . 619 661 840 1800 3 500

«Ком. правда» . 167 240 320 600 —
«Известия» . . 426 441 710 1340 2 650
«Крест, газ.» . — — 1735 4 300

Необходимо однако иметь в виду, что 
значение печати в жизни советской стра
ны измеряется не столько движением 
этих материальных показателей, сколь
ко тем местом и положением, которое 
печать занимет в общей системе со
циалистического строительства. «Газета, 
не только коллективный пропагандист 
и коллективный агитатор, но> также 
коллективный организатор (JI е н и н ). 
Говоря о советской печати, необходи
мо отметить громадное значение раб
селькоровского движения. Армия раб
селькоров, обслуживающая кроме боль
ших газет печатные фабрично-заводские, 
колхозно-совхозные газеты и бесчислен
ное количество стенных газет, насчиты
вает миллионы человек. Эта низовая 
печать представляет; наиболее специфи
ческую черту печати СССР.
К ак и в других областях культурного 
строительства, обращают внимание осо
бые достижения печати в национальных 
республиках. Д о революции националь
ная печать насчитывала единицы жур
налов, субсидированных царским прави
тельством и носивших резко выражен
ный русификаторский характер. П оэ
тому национальная печать, возникшая! 
на пустом месте и уже превысившая 
400 изданий на националы« языках, яв

ляется громадным культурным достиже
нием. Специальное национальное 
издательство (Центриздат) выпускает 
национальную литературу на 50 языках; 
в 1931 г. было выпущено 19 млн. экзем
пляров на националных языках (в
1928 г.—1300 тыс. экземпляров). 
Таковы Iрезультаты громадной рабо
ты но созданию литературы на родном 
языке, без которой невозможна плодог- 
ворная работа по поднятию культурного 
Уровня национальностей.
Кино, являющееся могучим средством 
воздействия на массы, в капиталистиче- 
ком мире служит сильнейшим орудием 
отравления масс ядом буржуазной идео
логии, приносит огромные .прибыли маг
натам промышленности. Значение кино 
в руках победившего пролетариата вы
ражено в общеизвестных словах Лени
на: «Из всех искусств для нас важней
шим является кино». Сеть киноустано
вок за годы революции выросла с 1 045 
до 30000 на конец 1931 г. Н а  1932 г. 
Намечается доведение числа киноуста
новок до 70 000, но и здесь дело не толь
ко в количестве, которое, несмотря на 
большие достижения, все же отстает от 
задач и перспектив развития. Дело в том, 
что содержание и  качество советского 
Кино неизмеримо превосходит буржуаз
ные. образцы. Крупнейший французский 
Кинорежиссер Абель 1 анс следующим 
образом отзывается о советских филь
мах: «Я должен сказать, что они дают 
толчки для нового творчества и рожда
ют новые мысли. ГІо свежести и волную
щему действию советские картины не 
Могут сравниться ни с какими западно
европейскими фильмами».
Это принципиальное отличие харак
терно не только для кино, оно отличает 
содержание всей нашей культурной ра
боты, наполненной новым, более высо
ким содержанием. і
I ромадное значение для культурного 
Роста рабочего класса СССР имеет сок
ращение рабочего дня. Введение семи
часового рабочего дня и сокращенной 
Недели (в 1931 г. семичасовой рабочий 
День и сокращенная рабочая неделя ох
ватывают почти всех промышленных ра
бочих) явились крупным фактором куль
турного роста. Как показало обследо- 
Вание бюджета времени, освобожденный 
° 1' работы час использован в значитель
ной части на усиление работы по само
воспитанию.
Наряду с повышением общего и про

изводственно-технического образования

важнейшим элементом социалистической 
организации труда является постоянное 
повышение благосостояния трудящихся.
В условиях социалистической эконо
мики труда уровень благосостояния оп
ределяется всей совокупностью социаль
но-культурного и материально-бытового 
строительства.
Необходимо однако учесть, что дина
мика среднего заработка не отражает 
действительный процесс роста уровня 
зарплаты, так как в предприятия вли
лись сотни тысяч учеников с понижен
ной зарплатой; вовлечение массы неква
лифицированных рабочих также приво
дит к тому, что динамика среднего (за
работка преуменьшает действительный 
рост заработной платы. Кроме того в 
связи с ликвидацией безработицы в про
изводство вовлечена масса иждивенцев, 
соответственно чему уменьшилась на
грузка зарабатвающих и возросла об
щая сумма семейного дохода. Месячный 
заработок рабочей семьи вырос с 89 руб. 
в начале 1929 г. до 146 руб. в конце
1931 г., т. е. на 64%  'за три года. 
Н а основе развертывающегося социа
листического строительства происходит 
массовый переход в сферу высоко 
производительного социалистического 
крупного производства групп, занятых 
в других сферах народного хозяйства, 
что является причиной резкого под’ема 
благосостояния этих категорий трудя
щихся. Таково положение бедняка и бат
рака, становящегося индустриальным ра- 
рочим, трактористом МГС и колхозни
ком.
Таким образом миллионы трудящихся 
города h  села в чрезвычайно быстрых 
темпах повышают свой уровень благо
состояния.
Однако для правильного суждения об 
уровне благосостояния рабочего класса 
СССР следует кроме зарплаты учесть 
сов окупность сони аль 11 о-ку л ьту рн ых 
расходов в виде ассигнований на подго
товку кадров, здравоохранение, город
ское благоустройство, различные виды 
социального обеспечения и т. д. Гакнм 
образом уровень благосостояния проле
тариата СССР определяется совокуп
ностью индивидуальной‘и так называе
мой социализированной зарплаты в раз
личных указанных выше видах.
Так, по данным статистики тр у д а1 сто
имость социально-культурных расходов 
л а 1 душу рабочего населения, в ненл-
1 См, статью П о л л  л к а Г. С. в «Плановом хозяйств*». 
М Б—G аа 1931 г.
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мснных ценах 1927/28 г. выражается 
в следующих суммах: 1927/28 ‘г.—100 
1928/29 г. — 103,6, 1929/30 г. — 120,8'.
1930 г . - 157,3 руб.
З а  последние годы непрерывно растут 
капиталовложения в жилищное строи
тельство: в 1928 г.—482,0 млн., 1929 г.—
660,0 млн. и 1931 г.—1606 млн. руб.
В коммунальное хозяйство вложено в
1930 г. 413 млн., в 1931 f \— 515 ,млн. ; к а
1932 г. намечено вложение 950 млн. К о
ренным образом перестроено большое 
число городов (Баку, Сталинград, Ниж- 
ний-Новгород и т. д.).).
Большие достижения мы имеем в обла
сти общественного питания.
Понятно, что социалистическое преобраі- 
зование труда и быта создает совершен
но невиданные возможности оздоровле
ния трудящихся. Деятельность сети 
здравоохранения получила громадный 
размах. На 1932 г. затраты на здраво
охранение определены в 1 737 млн. руб., 
а  бюджет Соцстраха в 3 490 млн. руб. 

■ / п р о т и в  2 500 млн. в 1931 г.). Сеть вра
чебных участков по РС Ф С Р вырос л і в
1930 г. в сравнении с довоенной втрое 
(в 1913 г . —36,3 врачебных участка на 
1 тыс. населения;, в 1930 г.— 128 юр. уч.),
а, обеспеченность врачебной помощью 
в 3,5 раза (на 10 тыс. населения-в |1913 г- 
.1,2 врача, в 1930 г . - 4 ,2  врача). Через 
доміа отдыха" и санатории в 1930 г. прош
ло около миллиона трудящихся.
Помимо того, что в массовом масштабе 
возникли совершенно новые формы уч
реждений, новые условия, вся система 

•отдыха и зравоохранения получила но
вое классовое содержание.
В СССР на базе социалистического 
строительства все больше и больше 
создаются условия «полного разви
тия и упражнения физических и ум-

• ственных способностей» ( Э н г е л ь с ) .  
Вое это приводит в свою очередь к 
бурному росту обществеішой и произ
водственной активности трудящихся. 
Уже XVI партконференция констати
ровала, что «растет новый тип социали

стического рабочего на советских заво
дах и .фабриках, растет роль и .участие 
трудящихся в управлении государст
вом». С  грех пор «новый тип рабочего»

■ становится массовым явлением. К концу
1931 г. армия ударников в промышлен
ности насчитывала до 3,5 млн. чел. П ро
изводственный труд из тяжелого бре- 
мени, каким он является в капиталисти
ческих странах, превращается в Стране 

•советов в «дело чести, дело славы, де

ло доблести и геройства» ( С т а л и н ) .  
Растет активное участие рабочего клас-.
о.а СССР в работе советов, а также в 
культурной работе. По контрольным 
цифрам Наркомпроса РСФ СР число 
культармейцев в Л 932 г. составит около
3 млн. чел. 1
Участие рабочих в управлении государ
ством принимает новые формы. Ш иро
кое распространение получило шефство | 
заводов над соваппаратом- П о одному і 
Электрозаводу за два года его шефства j 
над НКФ  СССР привлечено было око- ! 
ло 3 тыс. рабочих по различным вопро- » 
сам работы аппарата.
Творческая инициатива рабочих масс 
выдвинула также новую форму участия 
рабочих в управлении — соцсовмести- : 
тельство рабочих в советском аппарате, : 
усиливая там общественные методы ра- - 
боты. Оправдываются слова Ленина." 
«Социализм впервые создает возмож- ; 
ность втянуть действительно большин- ; 
с-гво трудящихся на арену такой работы, і 
где они могут проявить себя, развернуть ! 
свои способности, обнаружить таланты, f 
которых в народе непочатый родник, § 
которые капитализм мял, давил, душил 
тысячами и миллионами».
Однако Возможности необходимо пре- ■ 
вращать в действительность. Борьба за f 
социалистическое отношение к труду, I 
являющаяся центральной проблемой на ; 
весь период, пока не будет вытравлено 
капиталистическое отношение к труду, ; 
является к л а с с о в о й  б о р ь б о й  п р о 
л е т а р и а т а  против мелкобуржуазной 
стихии. «Деклассированная мелкобур
ж уазная интеллигенция,—писал Ленин 
по адресу так называемых «левых» ком
мунистов,—не понимает того, что для ‘ 
социализма главная трудность состоит в 
поднятии трудовой дисциплины». 
Соцсоревнование и ударничество, охва- ; 
тившие миллионы пролетариев, показы- \ 
вают, что в СССР труд все в, большей 
степени держится на сознательной дис
циплине трудящихся. Н о предстоит еще 
громадная работа по переделке милли
онов новых пролетариев, не участво
вавших в соцпроизводстве и принося- 1 

щ и | хі с собой отсталое, мелкобуржуазное 
отношение к труду.
Особенно это относится к деревне, где 
десятки миллионов бедняков и середня
ков перешли от мелкого индивидуаль
ного к крупному социалистическому хо
зяйству.
«Ошибочно было бы думать, что члены 
колхозов уже превратились в еоциалис-
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тов. Нет, придется еще много поработать 
«ад тем, чтобы переделать крестьянина- 
Колхозника, выправить его индивидуа
листическую психологию и сделать из 
него настоящего труженика социалис
тического общества ( С т а л и н ) ,  
борьба с капиталистическими элемен
тами на нынешнем этапе характеризу
й с я  тем, что эти элементы чаше всего 
пытаются проявлять свои тенденции в 
скрытой форме; поэтому н о в ы е  ф о р -
14 ьі к л а с с о в о й  б о ,р ь б ы т р е б у ю т  
« с о б о й  б д и т е л ь н о с т и ,  юс  о б о  
о б о с т р е н н о й  б о р ь б ы  с о  в с я к и 
ми о т к л о н е н и я м и  о т  г  е н е р  а л ь- 
« о й л и н и и  п а р  т и и.
Шесть условий т. Сталина — важнейшее 
звено, важнейший п у т ь  п р е в р а щ е 
ни я  н о в ы х  в о з м о ж н о с т е й  в д е й 
с т в и т е л ь н о с т ь  и тем самым под’- 
*ма па новую, более высокую ступень. 
Следует помнить, что, несмотря на дос
тигнутые успехи в социалистическом 
строительстве, мы стоим только в н а ч а- 
л е полного расцвета социалистической 
системы. Снятие оков каиш^алистичес- 
Ких производственных отношений дает 
возможность совершенно невиданных 
Темпов и размеров развития производи
тельных С И Л . :
Плановая организация обобществленно- 
го труда на основе социалистического 
строительства изменяет присущие капи
тализму соотношения производительно-

Научно-исследовательские
в С С С Р

' С а м о х в а л о в

^ а  пороге второй пятилетки исклю
чительную актуальность приобретает 
объединение всех сил созидающей науки 
^творческой энергией масс в деле стро
ительства социализма в нашей стране. 
Чикогда еще наука не была, а  в ка
питалистическом обществе и не может 
jfT b  направлена в сторону удовлетво
рения запросов и нужд промышленности 

сельского хозяйства, как это наб- 
^ л а е т с я  в нашей стране в настоящий 
^°мент. V нас чрезвычайно напряжена 
НеРгия рабочего класса, строящего оо-

го И непроизводительного труда, само
деятельного и несамодеятельного насе
ления, квалифицированного и неквали
фицированного, индустриального и аг
рарного труда, а также структуру тру
дового баланса общества, высвобождая 
при этом дополнительные трудовые ре
сурсы.
Вместе с тем, рационализируя исполь
зование наиболее ценной производитель
ной силы, какой является трудящийся 
человек, плановая система обеспечива
ет поступательный рост производитель
ных сил социалистического общества. 
И если капиталистические производ
ственные отношения приводят к жесто
чайшему конфликту с интересами важ
нейшей производительной силы с ин
тересами трудящегося человека, то про
изводственные отношения СССР, завер>- 
шившего построение фундамента социа
листической экономики, стимулируют в 
высокой степени развитие этой произ
водительной силы, поднятие ее на неви
данный нигде уровень и обеспечивают 
более высокий уровень производитель
ность труда. Тем самым ускоряется р е 
шение на международной арене пробле
мы «кто —кого», которая внутри СССІ 
уже разрешена в пользу социализма, 
ибо «производительность труда —эго в 
последнем счете самое важное, самое 
главное для победы нового обществен
ного строя» ( Л е н и н ) .

учреждения

циалистическое производство, а  йаря- 
ду с этими небывалыми темпами идет 
расширение сети и работы научно- 
исследовательских инсгигутов и лабо
раторий. Мы ѵгмеем мощную сеть на
учно-исследовательских институтов и 
среди них —ряд первоклассных, с миро
вым именем. Просматривая перечень 
произведенных ими исследовательских 
работ, результаты которых частью уже 
применены или внедряются в производ
ство теперь, мы обнаруживаем ряд 
весьма существенных достижений. Н о
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нельзя закрывать глаза и на то, чго 
научные достижения и открытия в ря
де случаев не находят своевременно
г о  применения в производстве.
В настоящий момент мы располагаем 
итогами статистической разработки дан
ных обследования научно-исследователь
ских учреждений в Союзе ССР по со
стоянию на 1 марта 1931 г. Обследо
ванию были подвергнуты учреждения 
следующих типов:
1. А к а д е м и и :  академии наук "(все
союзная и союзных республик), Ком- 
академия, ассоциации научно-исследова
тельских учреждений и другие учреж
дения типа академий с их отделениями, 
секторами, комиссиями, обществами, ла
бораториями и прочими слагающими 
единицами, причем каждая из таких 
слагающих единиц рассматривается на
равне с президиумом академии само
стоятельной единицей обследования и 
заполняет все бланки обследования пол
ностью. /
2. И н с т и т у т ы :  научно-исследонаи
тельские институты, центральные, веду
щие, головные комплексные, отрасле
вые, по отдельным дисциплинам, о)б-- 

•ластные, краеведческие, д  также при 
высших учебных заведениях.
®. И а у ч и о ч и с с л е д о в г а т е й г ь с к и о  
(но не учебные, не контрольно-испыта
тельные) л а б о р а т о р и и ,  существую
щие как самостоятельно, так равно и 
при высших учебных заведениях, госу
дарственных органах (наркоматах, ис
полкомах), хозяйственных организациях 
и о б ’единениях, фабрично-заводских и 
коммунальных предприятиях.
4 . ' К а ф е д р ы  в у з о в  и в т у з о в ,  ве
дущие научную и исследовательскую 
работу.
5. О п ы т н ы е  у  ч р е ж д е и и я и с т  а н- 
ц и и :  зональные опытные станции, (стан
ции защиты растений1 биологические 
станции, педагогические станции.
6. Г е о ф и з и ч е с к и е  и г и д р о - ме т е - ,
o p  о л о г и ч е с к и е  у!.ч р е ж д е п  и:я
(кроме научно-исследовательских и н с т и 
тутов, названных в разделе 2): обсер
ватории (станции 1-го класса 1-го раз
ряда), в том числе и обсерватории при 
вузах, бюро погоды, районные стан
ции, станции специального назначения, 
сейсмические станции.
7. У ч р е ж д е н и я  п о  о х р а н е  п р и 
р о д ы :  заповедники, зоопарки.
8. А р х и в ы  государственного значе
ния. ,

9. М у з е и  государственного значения * 
краеведческие музеи и организации не 
ниже областного значения.
10. Н а у ч н ы  е й  с п е ц и а л ь н ы е  бибм 
л п о т е к  и. Из них в 1931 г. обследо: 
ванию подверглись лишь государствен
ные публичные библиотеки. 
Обследованию не подвергались : фабрич
но-заводские лаборатории, занятые кон-< 
трольно-аналитцческой работой ; учеб'! 
ные заведения всех типов (не иісклю-: 
чая и высших) с их учебными иабора- 
ториями и кабинетами ; ветеринарно 
бактериологические лаборатории; лабо
ратории по анализу выделений и т. (ft, 
но научно-исследовательская работа; 
высших учебных заведений (кафедр), 
как уже говорилось выше, обследова
нию подлежала.
Всего обследовано и взято в сводку ; 
1 707 учреждений.
Некоторое количество 'научных учреж- 
дений, в  особенности типа фабрично-; 
заводскшс лабораторий, не дало о  с е б е  
г.ведений, несмотря на усилие статисти
ческого аппарата. Далеко неполно так
же охвачены обследованием кафедры ву-і 
■зов и втузов, ведущие исследователь
скую работу. _ ;
Эта неполнота1 охвата, обусловленная | 
большими затруднениями в собирании 
сведении, а также неудовлетворитель- j 
ным состоянием регистра научно-иссле
довательских учреждений в Союзе, не | 
могла т е  отразиться на итогах подсче- ; 
!Тов, делая их заметно преуменьг 
шенными.
Вне организованного учета осталось 
примерно около 10—15°/0 научных уч
реждений. Это преимущественно уч
реждения, которые упорно сопротив
лялись статистическому обследованию, 
предпочитая оставлять без освещения 
свои научные достижения и откры
тия. По сюда вОшли и учреждения, о 
которых не всегда имеется возможность 
сказать, являются ли они научно-иссле
довательскими или только контролыіо- 
аіналитическими. Их природа нередко 
неизвестна самим ведомствам, которым 
они принадлежат. Так, среди лабора- 
раторий на поизводстве не мало таких, 
в которых контрольно-аналитическая ра
бота решительно преобладает над ргг 
ботой научно-исследовательской, а  по
следняя часто совсем не поставлена. 
Полнота учета в отношении научно-ис
следовательских учреждений, число ко
торых измеряется лишь немногими тыся
чами, имеет существенное значение,

и статистические органы должны всемер
но добиваться полного охвата их своим 
‘Обследованием. і

Сеть научно-исследовательских 
Учреждений

Обследованием на 1 марта 1931 г. *>х- 
Ьачено 1707 научно-исследовательских 
Учреждений различных типов, которые 
По союзным республикам распреде
лились следующим образом (табл. 1).

Мы не берем! в рассмотрение в настоя
щем обзоре научные библиотеки, не под
вергавшиеся в 1931 г. сплошному учету. 
Господствующим типом научных учреж
дений как по числу единиц, так ц  до 
значению их работы являются научно- 
исследовательские институты, составля
ющие 39,67о всего числа учреждений. В 
общее число 676 научно-исследователь
ских институтов вошли вместе с цен
тральными институтами также и мест
ные филиалы их. В институтах, как уви-

Чисіечность научно-исследовательских учреждений в слозных рвс іубликах
С о ю 8 - ы е р е с п у б л и к »

Т и п ы  м р в « Д в и і й

■^пѳмии................................................
А ’чно-иеследова'ел> скиѳ институты . • 
Я^ФХ'Ы и лаборатории вузовс. иѳ . . • 
Дрестовскне и фаб.-зая. исслед. лаборат..
^лытни» поля и станции.............................
Обсерватории.........................................
* Цдро-міутиорологичвпкив ■ танцин 1-го раяр; 
u б.чіро погоды, сѳйг.мичоские станции 
^вслвд. учреждения по охране ирироды
муаеи государстве» ....................................

» мѳетн. краевед....................................
^Рхив государственною значения . .

И т о г о  . . .

В % к итогу . . . .

СФСР
У«р.
ССР

Бод.
ССР

З ік .
ФССР

Уаб.
ССР

Турки.
lCP

Т ал« .
ССР

2 1 1 _

429 129 15 76 16 7 4
174 52 — 37 7 — ----
149 6 3 7 2 — ---

157 7 6 50 32 10 ---

10 3 — — — — —

4« 5 10 4 1 ---

15 3 --- 3 2 — ---

41 12 5 12 5 1 ---
111 2 1 10 2 — ---

14 2 1 3 1 1 •---

1150 221 32 208 72 20 4

67,4 12,9 1,9 12,2 4,2 1,2 0,2

Ито^о 
■ СССР

В %
* итогу,

4І-
67 ft! 
270 
1671 
26‘2, 

13

чл
7в

12
22

1707

100

0,2
39,6
15,8

9,8
1S,3
0,8

4-21.3
4,5
7.4  
1,3

100

ниже, сосредоточена основная масса 
Научно-исследовательских работников и 
^-»джетных средств.
Следующей группой по количеству уч
реждений являются вузовские и втузов- 
сние кафедры и лаборатории, ведущие
^следовательскую работу. Н а долю их 
приходилось 15,8%  всего числа научных 
Учреждений (абсолютное число—270), 

по числу научных работников и бюд
жетных средств вузовские кафедры и 
Лаборатории занимают очень скромное 
^ с т о . Имея основной задачей педаго
гическую работу, вузовские и втузов- 
ские кафедры и лаборатории не в со- 
^Оянии отдавать научно-исследователь- 

процессам много сил и средств. 
1 Ретье место по числу учреждений за
нимают опытные .ноля и станции — 262 
^иницы, или 15,3% всего числа уч
реждений. В этом типе учреждений ос
новной единицей является зональная 
/гЗДция. Н а зональных станциях сосре- 
0точена весьма значительная доля ма-
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учных сил и денежных средств; ими ве
дется немалое количество исследова
тельских работ, под руководством со
ответствующих научно-исследователь
ских институтов.
Наконец на четвертом месте по числу 
учреждений стоят трестовские и фаб
рично-заводские исследовательские ла
боратории —167 единиц, т. о- 9 ,8%  все 
го числа учреждений. Среди фабрично- 
заводских лабораторий не щеегда воз
можно разграничить научно-исследо
вательские лаборатории от лаборато
рий контрольно-аналитических. В связи 
с этим необходимо, чтобы плановые и 
оперативные органы, ближайшим обра
зом ведующие определением системы 
научно-исследовательских учреждений, 
уточнили типы научно-исследователь
ских учреждений, в" частности лабора
торий. f
Но недостаточно только уточнить по
нятие исследовательских фабрично-за
водских и цеховых лабораторий, не-

167
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обходимо привести в полную ясность 
и развить самую сеть лабораторий. У, 
нас это звено научных учреждений яв
ляется, пожалуй, самым слабым. Н а 
ряде предприятий и даже новостроек 
лабораторий совсем нет, а среди имею
щихся многие не обеспечены ни сред
ствами, ни помещениями, ни оборудо
ванием, ни кадрами. Руководящие 
органы .предприятий промышленности, 
сельского хозяйства и особенно комму
нальных явно недооценивают значе
ние лабораторий как первичных ячеек 
научного исследования. Там, где эти 
лаборатории хорошо поставлены и где 
им оказывается надлежащее внимание, 
они  дают большой хозяйственный эф
фект, далеко превышающий затраты на 
свое содержание. Н а коммунальных 
предприятиях (водопровод, канализация) 
лаборатории имеют огромное санитар
но-гигиеническое значение, способствуя 
оздоровлению городов.
Остальные типы научно-исследова
тельских учреждений — гидро-метеоро- 
логические стаиции, обсерватории, уч
реждения по охране природы, музеи, го
сударственные архивы — входят в об
щую сводку с небольшим сравнительно 
весом как по числу единиц, так и до коь 
личеству работников в них.
При интенсивном развитии сети и ра
боты научно-исследовательских учре
ждений, в особенности за последние два1- 
Три года, у нас все я<е інаблюдается •от
ставание исследовательской мысли от 
практических успехов в хозяйстве и 
культуре. Перед нами стоит сейчас ряд 
важнейших хозяйственных задач: «ра
ционализация и стандартизация .произ

водства, жесточайшая экономия в рас
ходовании материалов, в особенности 
дефицитных, экономия металла и топ
лива на единицу изделия, широкое вне-; 
дрение электро-автогенной сварки, пол
ное освоение новых технологически* 
процессов, беспощадная борьба с по
терями, обеспечение качества продук
ции, особенно в металлургии, на
чиная от качества руды и кончая гото
выми фабрикатами,— все это является 
необходимыми предпосылками улучше 
ния качественных показателей и poc-j 
та внутри промышленного накопления»! 
Ставя такие задачи, XVII конференций! 
ВКП(б) указывает и пути к их разре-j 
шению: «Эти задачи диктуют дальней-! 
шее развертывание процесса овладения 
техникой на основе все более тесного- 
сотрудничества научно-исследователь -I 
ских учреждений с промышленностью л 
в частности на основе решительного; 
усиления фабрично-заводских лаборато
рий и организации их при больших но-1 
востройках. Работа научно-исследова
тельских институтов никоим образом не 
должна ограничиваться стенами лабо
ратории, а  обязательно должна дово
диться до постановки работы на фаб' 
риках и заводах. Внимание научно-ис
следовательских учреждений должно 
быть обращено с особой острой на 
задачи выдвигаемые планом 1932 г.», 
Чтобы дать возможность рассмотреть, 
сеть обследованных научно-исследова
тельских учреждений с точки зрения 
соответствия требованиям социалисти
ческого строительства,— все данные оі 
сети и работниках исследовательских 
учреждений в нижеприводимых табли
цах даются в групдах по главнейшим

2 .  Распределение  научно-исследовательских учреж дений  по основным отраслям  
н а р о д н о м  х о л  й тиа и у ьтуры

О с н о в н ы е  о т р а с л и
Число обсл«- 

дова в . учрежд. В процентах
Руководиюлей 

и научи иселед. 
работников

В аредовтах

328 19,2 9 261 29,4
Сельское х о зя й с т в о ....................................................... 399 23,4 5 873 18,6
Физико-математические и естественные науки 292 17,1 4 (.62 14,8
Здравоо |-а ениѳ ....................................................... 223 13,1 4 458 14,1
Спц.-эк<’Нчм. 11 политичо кие науки ......................... 117 6,8 2 631 8 ,3
Литература, лингни тика., и ск усств о ..................... 51 3 ,0 1 126 3 ,6
Культура и пр свеідчіио.............................................. 42 2 ,5 888 2 .»

155 9,1 884 2 ,8
72 4 ,2 818 2 .6
24 1,4 762 2 ,4
4 0 ,2 155 0 ,5

1707 100 31518 100

Народное хоалйство СССР

отраслям хозяйственной деятельности и 
культуры.
В отличие от предыдущего обследо
вания научно-исследовательских учреж
дений, произведенного в 1929 г., учреж
дения промышленности сосредоточили 
У себя преобладающее количество науч
ных работников (29,4%) • В число 328 
Учреждений вошли главным образом на
учно-исследовательские институт ы и их 
филиалы; сюда же вошли фабрично- 
заводские и трестовские лаборатории, 
ведущие исследовательскую работу. В 
Дальнейшем изложении научные учреж
дения и научные работники промышлен
ности будут распределены в более 
мелкие группы по отдельным отраслям 
Промышленности, в особенности до ма
шиностроению, энергетике, черной и 
Цветной металлургии, химии, транспор
ту. Мы должны знать, какими ресурсами 
в этих отраслях мы, располагаем для 
реализации постановлений XVII конфе
ренции В К П (б). Сеть научно-лсследо- 
аательских учреждений должна оыіъ 
приведена в соответствие с этими .по
становлениями. Устанавливая основные 
задачи второй пятилетки, конференция 
отметила, что «ведущая роль в завер
шении технической реконструкции п р и 
н а д л е ж и т  с о в е т с к о м у  м а ш и н о 
с т р о е н и ю . . . »  «Вано вашим элемен о  м 
Технической реконструкции народного 
хозяйства является создание н о в е й 
ш е й  э н е р г е т и ч е с к о й  б а з ы ,  ос
нованной на широчайшей электрифика
ции промышленности и транспорта, и 
Постепенном внедрении электроэнергии 
в сельское хозяйство, с использованием;

огромных ресурсов водной энергии, ка- 
меішоугольных залежей основных и* 
местных бассейнов, местных видов топ
лива (торф, сланцы)». Д алее конферен
цией поставлены определенные задания:, 
важнейшим отраслям народного хозяй*. 
ства— ч е р н о й  и ц в е т н о й  м е т а л 
л у р г и и ,  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш 
л е н н о с т и  (главным образом по ос
новной химии и — .прежде всего по 
производству удобрений), ж е л е з н о 
д о р о ж н о м у  т р а н с п о р т у  и др. 
Нашим обследованием, не могущим 
претендовать на исчерпывающую пол
ноту, охвачено однако подавляющее- 
большинство научно-исследовательских 
учреждений, и учтено соответственно 
не менее 93%  научных работников, ка-, 
кими располагает наша страна. Деталь
ная номенклатура обследованных на
учных учреждений и работников в них. 
сведена в 130 групп по специальностям 
научного исследования. Приводим ос
новные данные этой сводки (табл. 3). 
Сеть иаучно-исследивагельских уч
реждений развивается с большой бы
стротой, растет также число лиц, заня
тых экспериментально-исследователь
ской работой; тем не менее рост этот 
отстает от темпов хозяйственного раз
вития Союза ССР. Н а все машинострое
ние, громадное значение которого не 
может быть оспорено, к моменту обсле
дования имелось немного больше пяти
сот научно-исследовательских работни
ков, или 1,7°/о всей армии ученых нашей 
страны. Еще меньше научных работни
ков занято исследованиями в области 
железнодор ожно го транспорта (всего

Чисі о неучно-исследввате і  ьских учреждений и работников по главнейш им  отрасл ям  хозяйстве

Число обелв'ош. 
учр. ждеыый

абс в »/о

Руков. и на ч.- 
исслед. работ

абс. в о/о

Н аучи .-’ м н .  
В' |>ом. раб ни.

або. >%

Ад» - J 0 8 . 
работа.

абс. •» /о

Всего в  С С С Р ..................................
13 том числе:

^яшиностр .............................................'•ер,в ...................................................
алд\|,гия.........................................■Кими«...................................................

д . В том числе осношіая.....................
и елвзці дорожные пути сообщения . . 
р°ДНЫе и>ти сообщения . . . .
>І'Умтоные и шоссейные пути сообщения 
п ’̂ и у с  промыш.і......................................
Срл 0Тка дррини . . ...................
,, ЛЬСКив XOuftiTliO (кроме животновод.) 
^ “ногнонод MW . ; .................

1 707

17
56
53

21ft
b
7
о
3

2ь
40

243
83

100

1,1
3 .6  
3,4  

I н .7 
0,6 
0,4  
0,1 
0,2 
1
2.6 

15,5
5,3

31518

516 
1 643 
1 69 > 
4 121 

2;б 
22 
102 

7(1 
5.43 
681 

4162 
877

100

1 . 7
5.4
5.5

13.4 
0 ,9  
0,7  
0 ,3  
0,2
1.7 
2,2

13.5 
2,9

15 801

658 
1 8*2
1 232 
1 810

103
61
46
S0

147
3*6

2 233 
481

100

4,2
12,1
ч11,6
0,7
0,4
0 ,3
0,2
0 ,9
2,5

14,4
3 , 1

22 554

320
804

1 674 
3 009

215
120
631
33

242
318

2 12а 
538

100

1 . 5
3 . 6
7 . 5

1 3 . 6  
0,і> 
о , е  
0,2 
0,1 
1,1
1 . 4
9 . 6
2 . 4

159



221) и лишь немного больше по основ
н о й  химии (276 работников).
Н ет никакого сомнения, чго потреб
ность в научных работниках у нас 
»намного превышает наличные их кадры. 
Ознакомление с расстановкой научно- 
исследовательских кадров по специ
альностям научного исследования, со
ответствующим детализированным от
раслям народного хозяйства, убеждает 
в необходимости общего укрепления и 
расширения контингента ученых и бо
лее целесообразного использования их 
сил в интересах социалистического хо 
зяйства и культуры.

Научно-исследовательские 
кадры
На 1 марта 1931 г. в 1 707 научны«
учреждениях названных выше типов бы
ло 31 518 научно-исследовательских ра
ботников (руководителей и самостоя
тельных исследователей). Кроме того 
учтен 15801 вспомогательный научно- 
технический работник, 7 616 аспиран
тов и 1 298 выдвиженцев на научно-ис
следовательскую работу.
По основным отраслям хозяйства и 
культуры эти работники распределя
ются следующим образом:

4 .  Работники в научно ис;лвдчвательс(их учпекдечиях по основным отраслям

О с  и о я и ы е  о т р а с л и

Число
обе*.

f*p.
руково

дится й

научно-
исслед. 
раб ти.

Итого »»/о

Кроив ТОГО

всиомог.
н .- т е и .

раб.
адм.-ю з . 

иерс.

3 2 8 9 2 9 8  3 3 2 9  261 2 9 , 4 в  4 Ч2 7 1 32
3 9 9 7 4 9 5  124 5  8 7 3 1 8 , 6 3 1 9 8 3 2 0 5
2 0 2 5 7 4 4  0!-8 4  6 6 2 1 4 , 8 2  0 8 1 2  4 5 1
2 2 3 4 5 8 4  0 0 2 4  4 5 8 1 4 , 1 2  2 3 2 6  0 5 7

11 7 2 9 2 2  3 3 9 2  631 8, 3 7 4 9 1 1 6 9
51 8 9 1 0 3 7 1 126 3 , 6 1 9 395
4 2 71 8 1 7 8 8 8 2 , 9 1 1 6 393

1 5 . 2 4 1 6 4 3 8 8  t 2 . 8 1 7 0 45’>
72 117 701 8  8 2 , 6 2 2 6 6 4 0
1 7 3 9 4 5 4 4 9 3 1.5 191 2 6 7

7 11 2 5 8 2 6 9 0 , 9 8 8 57
4 2 3 1 3 2 1j5 0 , 5 139 ЬЗЗ

1 7 0 7 3  591 27  9 2 ? 31 5 1 8 1 0 0 1 5 8 0 1 22 554

Промышленность и техника . ■ .....................
Сельские хозяйство..............................................
Фиаико-матеиатич -ские пауки ..........................
Здравоохранение ......................................  *
Социалистические, окономические и полити

чески» науки................................................... ...
Литер , ■екусствонед...........................................
Кулыура и п о сн а щ е н и е ............................... ...
География, краевед.................................................
Историч. и юридич. наук и ................................
Транспорт................................................................. ...
С в н зь .....................................................................
Ф илософия...............................................................

И т о г о ................

Н адо констатировать прежде всего не
сколько неожиданное соотношение ме
жду численностью научных и админи
стративно-хозяйственных и обслужива
ющих работников: на 31 тыс. первых 
приходится 22 тыс. вторых, т. е. в сред
нем на каждых 4 научных работника —
3 админ истраі ив но-хоз яйственных. Т а 
кое обилие последних нельзя признать 
правильным.
Соотношение между научными и науч
но-техническими работниками выража
ется отношением 2: 1 ,  другими словами, 
на 2 научных приходится 1 научно- 
пгехнический работник, т. е. такой ра
ботник, который исполняет функции по 
подготовке материалов эксперимента, 
выполняет поручения исследователя, ве
дет вычислительные работід и т. п. Сюда 
были огнесены препараторы, механики, 
вычислители, лаборанты1, не ведущие
> lii'ptAKo т.рмяиом «лаборант» обозн&чжют.я лица, » ііщ ііи  
самостоятельную научно-исследовательскую работу. Во всех таких 
случаях лаборанты отписались к научный работникам.

самостоятельной научно-исследователь
ской работы, и т. и. Соотношение ме
жду научными и научно-техническими 
ріаботниками также нуждается повиди- 
мому в пристальном; рассмотрении в це
лях установления более нормальной 
Пропорции.
Обследованием учтен 3 591 руководи
тель и 27 927 самостоятельных исследо
вателей, причем! к числу руководите
лей отнесены заведующие и директор,а 
научных учреждений, их заместители и 
помощники, а к научно-исследователь
ским работникам— действительные чле
ны, научные работники 1-го и 2-го раз
рядов, старшие и младшие ассистенты, 
специалисты, старшие и младшие науч
ные работники и т. п.
Тридцать две тысячи ученых иссле
дователей представляют собой, разуме
ется, весьма внушительную силу. Ііадо 
при этом заметить, что сюда не вошла 
большая часть научно-педагогических
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кадров, т. е. преподавателей вузов и 
втз'зов ; они вошли в подсчет лишь в 
той сравнительно небольшой части, ко
торая зарегистрирована как исследова
тельские работники вузовских кафедр 
и как совместители в научно-исследова
тельских институтах. Совокупное рас
смотрение научно-исследовательских и 
научно-педагогических кадров будет 
возможно после окончания разработки 
личной карточки тех и других, запол
нявшейся при обследовании 1931 г.

Было бы однако большой ошибкой счи
тать указанное выше количество уче
ных исследователей (32 тысячи) физи
ческими лицами. Вернее будет сказать, 
что у йао имеется такое количество за
нятых должностей, а физических лиц, 
эти должности занимающих, значитель
но меньше, так  как на одно физическое 
лицо приходится в среднем больше од
ной должности.
Попытку определить действительное чи
сло научных работников можно пред-

5- Размещение работников научно-исслед^вательских учреждений на территории СССР

С о ю з н ы е  р е с п у б л и к и
Число обсл. учр.

Рук. и научно- 
иссл. работы.

Научно-техн. 
(вей.) раб.

Адм.-хов. и 
обслуж. поре. Бюджет 

1931 ». 
»«/оабс. °/. абс. °/о абс. % абс. %

Р С Ф С Р ........................................................................... 1 1 5 0 6 7 , 4 2 3  7 8 0 7 5 , 5 1 2 4 3 6 7 8 , 7 1 7  7 2 0 7 8 , 6 7 7 , 7

У С С И ...................................................................................... 221 1 2 , 9 4  0 0 5 1 2 , 7 1 6 9 7 1 0 , 7 2  5 9 9 1 1 , 5 1 1 , 6

З С Ф С Р ............................................................................ 2 0 8 1 2 , 2 2 1 2 9 6 , 7 8 4 3 5 , 3 1 5 0 2 6 , 7 5 , 6

7 2 4 , 2 9 1 5 2 , 9 4 9 6 3 , 2 4 6 5 2 , 1 3 , 0

3 2 1 , 9 4 9 5 1 , 6 194 1 , 2 148 0 , 6 1 , 3
2 0 1 , 2 154 0 , 5 8 6 0 , 6 94 0 , 4 0 , 7

4 0 , 2 4 0 0 , 1 4 9 0 , 3 26 0 , 1 0 , 1

И т о г о  . . . 1 707 1 0 0 31 5 1 8 1 0 0 15 801 1 0 0 2 2  5 5 4 1 0 0 1 0 0

Принять лишь на основании итогов за
канчивающейся разработки, данных о 
совместительстве, его характере и числе 
соіаміещаемых должностей по обследо
ванию 1931 г.
Размещение научно - исследовательских 
работников по территории СССР отли
вается большим своеобразием. В подав
ляющей своей масое ученые силы сосре
доточены в самых больших городах. 
Это показывает', что научные кадры 
еіце не размещены по принципу прибли
жения научно-исследовательских сил к 
Производственным центрам и сырьевым 
^азам. Они все еще сосредоточены глав
ным образом в крупнейших культурных 
Центрах и притом неравномерно по от
дельным частям Союза ССР, хотя и бо
лее целесообразно, чем это было кон
статировано обследованием 1929 г.
В РСФ СР находится три четверти 
С75,5<у0) ученых, ведущих работу в на- 
Учно-исследовательскнх учреждениях; 
Доля этих последних в РСФ СР равна 

>4%, а идущие на их содержание« 
Ск>джетиые средства составляют 77,7°/о 
общесоюзного итога (табл. 5).
^се  остальные союзные республики, 
^ѳсте взятые, имеют на своей террито

рии лишь одну четвертую часть общего 
Числа ученых исследователей, а из нее

6. Распределение научно-исследовательских работ
ник ов по областям и краям РСФСР

Области и края
Число

Рукевод. « 
н.-нсса. раб. Бю*-

жетобсл.
учрвжд. абс. %

1931 г.
» °/о

10 71 0 , 3 0 , 3
Карельская АССР . . . 4 3 3 0 , 1

0 , 7
0 , 1
0 , 3Западная область . . . 3 8 167

Ленинградская область 
(без Ленинграда). . . 

Ленинград . .....................
12

2 0 6
2 1 3

8 0 9 3
0 , 9

3 4 , 1
0 , 5

2 5 , 2
Московская область (без 

Москвы) ......................... 19 4 1 8 1 , 7 J > 6М о с к в а ............................. 2 1 2 9 0 0 0 3 7 , 9 4 7 , 4
Нижегородский край (без 

Чуваше ой А0)3 . • . 3 8 1 7 4 0 , 7 0 , 4
Чувашская АО . . . 3 26 0 , 1 0 , 1
Ивапово-пром. область . 3 6 1 8 3 0 , 8 0 , 5
Уральская область . . . 5 3 6 і'3 2 , 5 5 , 5
Ііашкирская АССР . . 
Татарская АССР . ■ . •

8 6 3 0 , 3 0 , 1
74 4 7 4 2 , 0 0 , 5

Средневолжский край . 3 8 3 5 0 1 , 6
Ц Ч О ........................■ • • 41 42 1 1 , 8 3 , 3
Ііижненолжский край . 4 8 601 2 , 5 1 , 8
Северокавказский край . 9 3 1 2 6 6 5 , 3 4 , 9
Дагестанский АССР . . 12 12 5 0 , 5 0 , 3
Крымский АССР . . . . 4 5 3 3 0 1 , 6 1 , 1
Киргизск. АССР . . . . 3 1 5 0 , 1 0 , 0

2AЗападносибирский край 9 2 5 9 9 2 , 5
Восточносибирский край 
Бурято-ыонгольск. АССР

24 111 0 , 4
0 , 2

0 , 3
11 4 8 0 , 1

Дальневосточный край 3 0 351 1 , 5 1 , 6

И т о г о  по РСФСР • 1 1 5 0 2 3  7 8 0 1 0 0 1 0 0
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половина находится в УССР (12,7%), 
ЗС Ф С Р (6,7%), УзбССР (2,9%), ос
тальные—в БССР, Туркменской ССР 
и Таджикской ССР.
В РСФ СР научные работники и бюд
жетные средства сосредоточены глав
ным образом в Москве и Ленинграде, 
а на области приходится сравнительно 
незначительная часть тех и других, как 
это видно из таблицы 6.
Общая численность ученых исследова
телей недостаточна и не соответствует 
грандиозному размаху строительства со
циалистического хозяйства и культуры. 
Кроме того размещение наличных иссле
довательских кадров на территории 
РСФ СР не отвечает требованию воз

можного приближения научно-исследО' 
вательской работы к производствен
ным центрам и сырьевым базам. Не
сомненно, что ученые должны быть- 
до известной степени собраны в 
крупнейших научно-исследовательски^ 
институтах по ведущим отраслям хозяй
ства и научного исследования, но не
сомненно также, что крупные инсти
туты и сильные исследовательские ла
боратории должны находиться в непо
средственной близости к производству 
іи: на самом производстве. Между тем 
и настоящее время научные кадры в 
подавляющей своей массе сосредоточе
ны лишь в небольшом числе больших 
городов.

7 .  Научно-исследовательски е  работники в крупнейших гсрсдах СССР

Чш’ло 
обе л. 

учрежд.
в  %

Руково*- и 
науч.-иссл. раб.

Ііаучио-тохн. 
(вен.) раб. Бюджет 

1931 г,
В «/оабс. % абс. °/о

212 12,4 9000 23,6 5147 32,6 36,8
206 12,1 8 093 25,7 4 173 26,4 19,6

79 4,6 2 141 6 ,8 9Ь4 5,7 8 ,3
75 4,< 8.’2 2,6 243 1,5 1,4
64 3,7 879 2 ,8 331 2,1 2 ,6
29 1,7 536 1,7 239 1.5 0 ,»
34 2 ,0 642 2 ,0 35* 2 ,3 2,1
11 0 ,6 126 0 ,4 32 0,2 0 ,4
23 1,4 4 3 1,4 172 1,1 1,1
15 0 ,9 103 0 ,3 76 0 ,5 0 ,6
4 0 ,2 4и O i l 49 0 ,3 0,1

752 44,0 22 825 72,4 11 714 74,2 73,&

955 56,0 8 693 27,6 4 087 25,8 26,1

1707 100 31 518 100 15 801 100 100

М осква..............................................
Л ен и н гр ад ......................................
Х а р ь к о в ..........................................
.................................
Тифлис ..............................................
ІЗаку..................................................
Т а и ь е н т ..........................................
Самарканд ......................................
Минск.................................................
А ш хабад ......................... • • • •
Сталииабад ......................................

В с е г о .....................

Остальные территории...............

И т о г о  в СССР .

8 .  Чис о иаучно-исспвдоватвльс их работников в 
городах СССР о о б е 'в д е в а н и ю  1929 и 1931 гг.

Г о р о д а
1920 г. юз г.

абс. °/о абс. %

Москва ..................... 5 426 2Q.8 9 000 28,6
Лв инград.................... 3 83 < 21 0 8 093 2 ,7
Киев ......................... 1 177 6,5 822 2 ,6
Х;і|>ь ............................. 1226 6,7 2141 6,8
Минск........................ 12* 0,7 443 1,4
Тифлис ......................... 256 1,4 879 2 ,8
ІЗаку ............................... 170 0 ,9 536 1,7
Эривннь .................... 110 0 ,6 —
Ташкент ...................... 416 2,3 642 2 ,0
А ш хабад ................. 3 0 ,2 103 0 ,3
Самарканд ................. — 124 0 ,4
Сталинабад . . . . — — 40 0,1

И т о г о . .  . . 12 775 70,1 22 825 72,4

В перечисленных 11 городах собрана > 
почти половина всех научно-исследова- j  
тельских учреждений и около трех чет
вертей (72,4%) ученых исследователей; і 
на содержание их тратится около трех 
четвертей (73,9%) всех бюджетных 
средств, идущих на исследовательскую 
работу.
Э ти показатели весьма близки к тсмг ' 
которые были получены при аналогии- 
ном обследовании научно - исследова- 
тельских учреждений в 1929 г., когда 
по 10 главнейшим городам научных уч
реждений было 43,2%, научно-исследсН 
вательских работников 70,1°/) и бюД' 
жетных средств 72,2%  (см. табл. 8).
В 1929 г. при разработке не .были вьИ 
делены города Самарканд и Сталина' 
бал, а в 1931 г. Эривань, но это лши^

Ка однов хозяйство СССР

в очень малой мере отражается на .об
щих итогах.
При сильно возросшем1 общем числе ис
следователей за 2 года доля их (по от
дельным городам обнаруживает весь
ма большую устойчивость.
До окончания статистической обработ
ки личного листка научных работников 
ho обследованию 1931 г. невозможно 
Дать характеристику научного и обще
ственно-политического лица наших уче
ных исследователей. В настоящее вре- 

мы располагаем данными лишь о 
^оісле членов ВКП(б) среди ученых и 
°  числе научных работников, происхо
дящих из рабочих, с группировкой их 
ho отраслям народного хозяйства и на
учного исследования.
Попутно необходимо остановиться на 
весьма сложном вопросе — о  классифи
кации отраслей научного исследования. 
Соответствующие компетентные учреж
дения не разработали пока еще мето

дологически правильной классификации 
групп научного исследования. Поэтому 
пришлось группировать научные учреж
дения и работающих в них научных 
работников по разработанной нами си
стеме рубрик, которая при всех ее  ме- 
д остатках позволяла охватить реально 
существующую сеть научных учрежде
ний и в (известной мере может быть 
пригодна для практических целей пла
нирования и оперативного руководства. 
Эта система рубрик разработана в двух 
вариантах— кратком (12 позиций) и 
распространенном (около 130 позиций). 
Кроме того для некоторых группировок 
нами принята номенклатура отраслей, 
разработанная в секторе науки Гос
плана С С С Р (27 позиций). Эта послед
няя номенклатура применена к группи
ровке научных работников по их соци
альному происхождению и партийности. 
Перечень ее рубрик приводится в ни
жеследующей таблице.

Социальное происхождение и партийность работников научно-исследовательских учреждений СССР
(* процентах)
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Элрктротѳх н  и к а ,  т е п л о - Аграрн. экономика . 12,9 4 ,2 14,7 84,3 20,0 92,4
техника, гидротех- Педагогика, педоло

^ ника, гидравлика 15,2 4 ,9 75,5 23,9 6 ,0 81,6 гия, психология,
Металлургия, техно психотехиика .  .  . 7,1 2,7 19,5 52,4 15,3 54,7
л о г и я  металлов .  . 20,9 8 , 1 39,1 35,5 9 ,9 50,9 Юридическ. науки . . 9,1 13,5 22,6 72,7 39,6 100,0
ЛвДра и гор юѳ дело 21,0 4, 4 30,4 36,2 3,7 55,4 Литерат., искусство
"Яіінині>стровниѳ, при- знание ..................... 9 ,3 2,8 18,9 51,7 1 1 , 2 29,2
т»К| дная механика. 20,4 4,1 14,3 37,0 5 ,0 53,6 История, археология,

1'Икладная х мия и музѳеведешіѳ . 27,4 2,7 1,0 69,9 8,7 47,2
о химич. технология . 11,9 8,5 39,2 22,9 5 ,9 47,5 География, краеведе-

1 оител пая меха н е ................ 9,2 2,9 11,0 42,4 8 ,0 41,8
ника, инженерные Зоология, микробио

Д Копструкц и . . . . 13,1 11,2 3>,1 32,0 6 , 0 30,3 логия, физиология . 9 ,8 3,5 16,0 31,6 8 ,2 2 7 , 2
й ’Рожн іе стр-во . . ?2,4 15,2 50,0 59,5 18,2 56,0 Геология, минерало
д ’вКтР°свяаь . . . . 10,0 22,1 — 50,0 6,6 — гия . . .  . • 5 ,2 5,1 11,1 28,6 2,9 2 4 , 4

°номия, почвове Химия, биохимия . . 4,1 10,7 21,3 10,2 7,2 31,6
дение, лесовѳдопиѳ, Геофизика, метеоро

С вг ° рация • • • 17,2 5 ,9 14,6 40,0 6,7 31,1 логия ......................... 4 ,5 2 ,0
« ч

22,7 Ы 6 , 7
"«отноводство, ве- Астрономия, геодезия 6,7 1,7 24,0 26,7 1,7 24,0
еРинария, рыбове- Физика ......................... 3,1 3 ,0 16,1 14,1 6 , 1 38,4

з . . . . . . . . . . . 14,4 8,1 27,4 42,0 1 5 , 2 2 2 , 6 Математика, теорѳ-
Тг!і о х Р а в ѳ п и ѳ  . .  . 8,7 1,3 13.8 31,0 5,0 47,0 тич. механика . . . — 2,3 1 6 , 2 — 2,3 1 0 , 8
АРУд ............................

н а ° Ы' И П0ДИТИЧ.
20,7 4,9 25,0 69,0 8 ,8 4 1 , 7 Прочие .......................... 1 1 , 6 2,2 1 1 , 4 31,9 6 ,5 19,0

науки 1 4 , 5 6,3 28,9 68,8 3 0 , 7 7 0 , 3 И т о г о  . .  . . 12,9 5 , 1 22,8 38,2 8 , 7 5 5 , 1

~~— ____________

аблцца показывает большую пестро- 
У и социальном происхождении и  пар- 

иности научных работников и асди- 
1,тов. В этой пестроте можно однако

иобнаружить не лишенные интереса 
значения моменты, которые выступят 
более рельефно, если свернуть номен
клатуру из 27 позиций в более комнакт-
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ный перечень основных отраслей народ
ного хозяйства и культуры (в 12 ; по
зиций) и расположить их в нисходящем 
порядке по проценту членов партии 
среди научно-исследовательских работ
ников. (,

10. Социальное происхождение и партийность работ
ников научно-исследовательских учреждений СССР
(в процентах)

Отрасли

Иа рабочих

X ч
66 
lfg 
s за. 5 к * *

■ÏSИ 2 
V  о
св аК Р<

Членов ВКЩб)

И X  г н

ІІ

ф илософ ия.................
Социально - политиче

ски» науки . . . .  
Транспорт . . .
It льтура и просвет. 
Литература, лингви

стика ........................
Исторические и юри

дические науки . . 
ОлЬСѴО“ хозяйство . 
География, краеведе

ние .............................
Связь . ..........................
Промышленность и

техника .................
Здравоохранение . • 
Фімико-матѳм. науки

И т о г о  . . .

8.7

15.0 
32,4
7.4
8.4

23,2
16.4

9,2
10.0
16,1
8.7  
5 ,4

12,9

6,1

5 .2  
15,2

3.2

3.7
4.3
6 .3

3 .0  
22,1

6.7
1.3
3.3

5.1

41,7

13,6
5(>,0
19,9

19.4

19,0
17.4

10.5

37,3
13.8 
12,0

22.8

91,3

69.0
59.5  
52,9

53.0

64.2
40.8

42.5
50.0

29.8
•■<0,6
22.8

38.2

78.0

19.2
18.2
17.1
14,5

13,3
8,6

8,0
6,0

6.4  
5,
4 .5

8,7

гга
3.

99,3

51.1 
5Н,0
56.2

29.6

73.3
29.6

43,0

48.2  
,3

19.2
047

55,1

Рабочая прослойка среди ученых иссле
дователей и аспирантов колеблется в 
сравнительно более узких пределах, 
составляя в среднем по всем отраслям 
среди директоров 12,9%, среди научно- 
исследовательских работников 5,1%  И 
аспирантов 22,8%- ,
Роворя о кадрах ученых исследовате
лей, необходимо кратко остановиться на ! 
вопросе об аспирантуре. Воспроизвод
ство кадров исследователей в СССР ре- j 
гулируется в общем сектором науки і 
Госплана СССР, но единого оператив- [ 
ного центра, управляющего делом под- j 
готовки ученых исследователей, у нас ! 
нет. Быть может этим надо об’яснить ! 
диспропорцию! и отсутствие плановости ; 
в соотношении между численностью | 
ученых исследователей и аспирантов по ' 
отдельным союзным республикам и от
раслям народного хозяйства и в распре- j 
делении по участкам работы лиц, за- j 
канчивающих аспирантский стаж. 
Обследованием учтено 7 616 аспирантов. 
В  этот итог не вошли аспиранты (прй ; 
вузах и втузах, число которых превы
шает 4 000.

11. Число аспирантов в научно-исследовательски! 
учреждениях СССР

При итоговом показателе партийцев 
среди научно-исследовательских работ
ников Союза в 8,7%  наблюдаем чрез
вычайно широкую амплитуду колебаний 
ют минимума в 4,,5% к максимуму ;в 
78% , причем максимум приходится на 
работников научных учреждений по фи
лософии и социально-политическим на
укам, а минимум! на работников физико- 
математических учреждений и по здра
воохранению. Исследователи нау4ных 
учреждений промышленности имели в 
своей среде 6,4%  членов В К Щ б) (по 
электротехнике и теплотехнике 6,0%, 
машиностроению 5% ), исследователи 
сельского хозяйства — 8,6%  (по живот
новодству 15,2%).
Директора научных учреждений, их по
мощники и заместители имеют в своей 
среде членов ВКІТ(б) в среднем 38,2%, 
причем максимальный процент партий
цев наблюдается в учреждениях по фи
лософии (91,3%), а минимальный в 
физико-математических учреждениях 
(22,8%). Еще больше партийцев среди 
аспирантов — в среднем 55,1%.

Основные отрасли

Число 
руково
д и т .  и
н.-иссл.
работы.

Число
асии-
раптш

в »/«
к итогТ

Промышленность и техника 9 261 738 нСельское хозяйство . . . . 5 873 434
Физико-матем. науки . . . 4 662 1 42 16,3
Здравоохранении . . . 4 458 585 чСоииально-политич. науки . 2 631 2 030 26, Ь
Литература, иск}сстві>вед.. 1 126 232 3,0
Культура и просвещение . 888 477 6,3
Географии, краеведение 884 88 1-2
Историч. и юридич. науки 818 105 Л
Транспорт................................ 493 50 0,6

269 — —•
155 1635 21,5

И т о г о . . . 31518 7 616 100

Максимальное количество аспирантов; 
приходится на социально-политически6 
и  философские учреждения (26,6 
21,5%), а минимальное на учрежден!^ 
транспорта (0,6% ). Н а каждую согн^ 
ученых исследователей приходилось 2 ѵ  
аспиранта. Надо сказать однако, что 
точных данных о числе оканчивающий 
аспирантуру и поступающих на нау1*' 
но-исследовательскую работу в сооти«1" 
ствующне институты мы не имеем.

Народное хозяйство СССР

Рабочая и  партийная прослойка среди 
аспирантов, как это видно из таблицы 
Ю, гораздо выше, чем среди научных 
работников.

Бюджет научно-исследователь
ских учреждений
Соответственно росту сети научно-ис
следовательских учреждений и числен
ности лиц, работающих в них, идет и 
возрастание ассигнований на научно-ис
следовательское дело в СССР. Н о бы
ло бы неправильно сказать, что рост 
затрат по этой статье соответствует ро
сту требований, пред’являемых строя
щимся на социалистических началах хо
зяйством к исследовательскому секто
ру. Наоборот, иміеются достаточные ос
нования утверждать, что финансирова
ние научных учреждений сильно отстает 
от имеющейся потребности, так же как 
отстает от необходимых темпов и пе
реход научных учреждений на хозрас
чет. Между тем X VII партконференция 
отметила, что ближайшей задачей явля
ется «скорейшее поднятие всего дела 
образования и усиленная материальная 
поддержка государством развития науки 
® СССР». Общий разміер расходов на 
Научно-исследовательское дело в СССР 
за 1931 г. превышает 500 ъілн. руб., а 
за 1930 г. около 340 млн.
По данным Н КФ , ассигнования на на
учно-исследовательское дело из госу
дарственного и местного бюджетов рав
нялись в 1930 г. 184 млн. руб., в 1931 г. 
315 млн. руб. В эти суммы ре вошли 
затраты на капитальное строительство, 
а также значительная доля ассигнова
ний от хозяйственных об’единений на 
Исследовательское дело и специальные 
средства научных учреждений (плата за 
Договорные темы и т. п.).
Значительное число научных учрежде
ний, подвергшихся обследованию, не да- 
Jl°  сведений о  своем бюджете, демон
стрируя тем самым неупорядоченность 
11 Них учета и отчетности. 1 Іришлось по
то м у  произвести интерполяцию расхо
д е  на все число обследованных учре
ждений (см. табл. 12).

“ сподствующее положение, как и сле
довало ожидать, занимают научно-но 
-ледовательские институты, на которые 
Расходуется 78,1%  всех денежных 
^Редств; следующее за ними место за 
нимают опытные поля и зональные стан- 

и/ на которые расходовалось 8,0%

1 2 .  Ресходы научно-исследовательских учреждений 
за  1930 г. и с м е т а  на 1S31 г.
(в тыс. руб.)

Типы учреждений
Число 

обелбд•
Расход Спета на 1931 г.

учрежд. за 1930 г. абс. °/о

Академии . . . .  
Научно-ясслѳдов.

4 3 644,0 9 902,0 1,9

инст.. . . .  
Кафедры и лабор.

676 262 490,8 396 474,0 78,1

вузов и втузов . 
Фабрично-завод. и 

трест, лаборато

270 7 861,4 12155,4 2,4

рии . . . . .  
Опытные поля и 

станции, зональ

167 18119,5 23 263,1 4 ,6

ные станции 262 27 824,4 40 879,9 8 ,0
Обсерватории . .  . 
Гвдро-метеорол. ст. 
Исслед. учрежд. по

\ä 1 859,0 2 291, Я 
5 990,8

0 ,4
68 2 352,8 1,2

охране природы 
Музеи госуд. я

23 1697,4 2 539,2 0 ,5

места, краеведч. 202 10356,1 12 800,2 2 ,6
Архивы гогуд. . . 22 955,0 1 328,8 0 ,3

И т о г о  . . . 1707 337 163,4 507 625,3 100

Всех ассигнований; на третьем месте 
стоят фабрично-заводские и трестовские 
лаборатории (4,6% всех ассигнований). 
Общий прирост ассигнований от 1930 к 
1931 г. превышает’ 50% .
П о данным сектора науки Госплана 
СССР динамика финансирования науч
но-исследовательской работы выража
ется следующими числами (в тыс. руб.):

Годы Всего В том число 
госбюджет

В »/о 
к 1930 г.

1930 306,5 200.0 100
1931 495,0 230,0 161,5
1932 646,0 269,8 210,7

Покрытие расходов на научно-исследо- 
вательское дело идет из нескольких ос
новных источников: общесоюзного го
сударственного бюджета, республикан
ского бюджета, местного бюджета, спе
циальных средств, средств хозорганов, 
кооперации. Доля участия каждого из 
этих источников видна из ниже поме
щаемой таблицы 13.
На союзный единый бюджет падает не
сколько менее половины всех издержек 
по научно-исследовательскому делу — 
45,5%, на республиканский бюджет — 
15,5%  и на местный бюджет— 6% . Д о
вольно значительные средства (25,3% /
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научные учреждения получают помимо 
ассигнований по бюджету непосред
ственно от предприятий за свои работы 
|по статье специальных средств и по 
договорам.
13. Источники покрытии расходов научно-иссле
довательских учреждений СССР
(в процентах)

краеведческих учреждений (4,2°/0) и со
вершенно ничтожное — промышленных и 
транспо.ртных (1°/0).
Представляет интерес сопоставление ис
точников покрытия по обследованиям 
1931 и 1929 гг. !
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Физико-математи чес
к е  науки . . . . 6 4 , 7 1 5 , 7 5 , 8 7 , 2 6 , 0 0 , f i

Здравоохранение . . 1 5 , 0 3 3 , 1 1 9 . 9
5 , 8

1 7 , 9 1 , 6
1 2 , 1

1 2 , 5

Сельское хозяйство 3 7 , 7 2 2 , 6 1 3 , 8 8 , 0

Промышл., техника . 5 4 , 6 2 , 2
0 , 1

1 , 1 2 4 , 7
0 , 0

8 , « 8 , в

Транспорт, связь . . 9 6 , 6 1 , 0 — 2 , 3

Соц.полит. науки 4 8 , 2 1 7 , 6 8 , 2 1 2 , 7 4,4 8 , 9

География, краеведе
ние ......................... 5 , 6 3 0 , 6 4 5 , 2 9 , 7 2 , 4 6 , 5

И тор -юридич. науки 2 1 , 8 4 5 , 3 8 , 7 2 2 , 3 0 , 1 1 , 8

ф н л о с ф и л ................. 4 2 , 4 4 9 , 3 • --- 2 , 9 — 5 , 4
Литерат. и<-кусствовед. 2 1 , 9 5 0 , 6 2 , 1 2 2 , 8 0 , 3 2 , 3

Культура, просвеще
ние ......................... 8 , 3 5 2 , 6 1 0 , 9 2 5 , 0 0 , 8 2 , 4

Итого Ч 5 , б | і 5 , 5 6 , 0 1 8 , 2 7 , 1 7 , 7

Г о д ы
Союз- 

ный ел. 
бюджет 

и фонды

Мест
ные

бюджет

Споц. 
средства 

и дого
вора

Проч. и 

неуказ.
Итвго

1 9 2 8  ........................ 6 4 , 7 % 5 , 7 % 2 4 , 7 % 4 , 9 % 1 0 0 , 0

1 9 3 0  ........................ 6 1 , 0 % 6 % 2 5 , 3 % 7 , 7 » / о 1 0 0 . 0

Нельзя не отмегять весьма слабого уча
стия местного бюджета в финансирова
нии научных учреждений (всего 6и/ 0), 
причем максимальное участие местного 
бюджета имеется в финансировании
14. Расходный бюджет научно-исследовательских
(в процента»)_____________________________________ _ _ _ _ _ _

Структура расходного бюджета науч
но - исследовательских учреждений ха
рактеризуется весом статей расхода в 
общей его сумме (табл. 14).
Заработная плата минимальную долю в 
общей сумме расходного бюджета зани
мает в научных учреждениях промыш
ленности (29,4%) и максимальную в на
учных учреждениях по историческим я 
юридическим дисциплинам. Эксперимен
тальные расходы, наоборот, ^занимают 
максимальную долю в научных учре
ждениях промышленности и минималь
ную в исторических, а также литерату
роведческих и искусствоведческих уч
реждениях. Капитальный ремонт и стро
ительство берут в среднем лишь 18,8% 
бюджета научных, учреждений (макси
мум по научным учреждениям промыш
ленности — 22,9% ).

учреждений СССР

Отрасли хозяйства и культуры

Физико-математическая . . .
Здравоохранение .....................
Сельскоо хозяйство .................
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Социально-политическая . . 
География, краеведение . . . . 
Историческая и юридичоская
Философия..................................
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Народно* хозяйство СССР

Рабселькоры и редакторы низовой печати

П о м п е е в

I азвернувшееся социалистическое насту
пление, борьба за завершение пятилетки 
в четыре года сопровождаются небыва
лым под’емом активности трудящихся 
масс. Эта активность выразилась не 
только в росте интереса широких масс 
к вопросам социалистического, хозяй
ственного и культурного строительства, 
не только в непосредственном интен
сивном участии в нем, но и в упорной 
повседневной борьбе со всеми дефек
тами и ошибками, мешающими социали
стическому строительству. Этот энтузи
азм масс и их творческий под’ем наша 
низовая печать сумела организовать в 
мощное рабселькоровское движение. 
Рабселькоры отдельных фабрик, заво
дов, совхозов, колхозов, учебных заве
дений и учреждений являются основным 
звеном в огромной работе, выполняе
мой советской печатью в целом. 
Произведенное в 1931 г. обследование 
низовой печати в отношении рабсель
коровского движения стайило своей за
дачей учесть корреспондентскую сеть, 
Непосредственно обслуживающую ни
зовую прессу, и выявить руководящий 
редакторский состав низовок. Однако 
Неполный охват обследованием низовых 
газет и плохо поставленный учет кор
респондентской сети не позволяют дать 
Исчерпывающую характеристику раб
селькоров и редакторов низовой печати. 
Материалы, которыми мы располагаем, 
Дищь) в !общих чертах ориентируют в чи
сленности и характере кадров низовой 
печати.
ßcero  по СССР на 1 января 1931 г. 
было учтено 667 газет с общим ко
личеством корреспондентов в 103 359 
Чел., из которых 45 108 человек Охваченьі 
в своей производственной работе удар
ничеством. Таким образом на каждую 
Низовую газету в среднем по Союзу 
пРиходится по 155 корреспондентов, из 
к°торых около 68 чел. (почти половина) 
Ударников.
Первое место по количеству корреспон
д е н т о в  на 1 низовку занимает РСФСР, 

Торое— УССР и третье — ЗСФ СР. Бе- 
'іорусские газеты по количеству кор-1 
Респондентов почти в два раза  отстают 
011 украинских. Наименьшая степень

участия рабселькоров в низовых газе* 
тах имеет место в Средней Азии.

1. Корреспондентская сеть низовых газет 
на 1/1 1931 г.

Союзные республики
ІСолич.газет, 
дав in. свел, 
о корресп.

Колич. 

корресп.

Среднее 
колич. кор
респ. на 1 

газету

РСФСР ................. 4 6 5 8 0 3 9 7 1 7 3

В том числе
Москва и Ленингр. 2 5 3 5 3  2 6 6 2 1 1

У С С Р ..................... 1 4 3 1 8 1 5 6 1 2 7
1 7 2  0 0 7 1 1 7
3 5 2  5 3 3 7 2

Средняя Азия . . 7 2 5 6 3 6

В этой таблице (принимая во внимание 
неполноту абсолютных цифр) наиболь- 
гаий интерес представляют средние ве
личины, по которым можно в большей 
или меньшей степени определить уча
стие масс в деятельности низовых га
зет.
Интересно сопоставить количество кор
респондентов в газетах различных ти
пов:

Типы газет
Колич. 

газет, давіп. 
eue д. о кор- 

респопд.

Колич- 
коррѳсо, 

на 1/1931 г

Средн. 
колич.  кор

респ. в*
1 га».

Фабрично-заводск. 5 3 6 9 2  4 9 0 1 7 2
Вузовские и уч

9  7 5 2 8 3режденческие 1 1 7
Совхозно - колхоз

ные ................. 14 1 1 1 7 8 0

Если вузовские, учрежденческие и сов
хозно-колхозные газеты по количеству 
корреспондентов, приходящихся на 1 га
зету, стоят примерно на одном уровне, 
то фабрично-заводские газеты превы
шают их числом своих рабкоров в два 
с лишним раза.
Сопоставляя корреспондентскую сеть 
фабрично-заводских газет с количеством 
рабочих, обслуживаемых этими газета
ми, мы получаем следующие данные: 
440 газет, обслуживающих 1 011 207 ра
бочих, имеет 73 439 корреспондентов, 
состоящих на учете редакции (ца
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l / l  1931 г.). Таким образом в среднем 
каждые 14 рабочих, занятых на произ
водстве, выделяют из своей среды 1 кор
респондента. Это говорит о том, что 
интерес рабочих к своей низовой прессе 
весьма значителен и имеет высоко ак
тивный характер.
Из других показателей, характеризую
щих корреспондентскую сеть низовой 
прессы, наиболее интересными являются 
данные о распределении корреспонден
тов по социальному составу.
Из 77106 корреспондентов, учтенных по 
социальному положению, на рабочий 
сектор приходится 59 025 корреспондент 
тов, или 76,50у0. Процент вузовцев и 
служащих составляет 21^2 (16 308 кор
респондентов). Колхозный сектор имел 
на 1 января 1931 г. всего лишь 1773 
корреспондента, или 2,3°/0. Таким обра
зом зд всей шізовой корреспондентской 
сети характеризуется рабочим составом'. 
Это происходит по вполне понятной 
причине: низовые газеты имеют свое 
преобладающее распространение на 
фабриках и заводах, играя огромную 
роль в деле культурного под’ема про
летариата.
Большим достижением является также 
вовлечение значительного числа служа
щих и учащихся вузов в работу низо
вой печати) в качестве ее корреспонден
тов.
Корреспондентские кадры низовых га- 
зет в колхозном и совхозном секторе 
должны быть безусловно усилены. 
Следующая таблица дает представление
об удельном весе различных социаль
ных групп в рабселькоровской сети 
крушіьгх центров и республик.

2 . Социальный состав корреспондентов
(в процентах)

Служа У ча Колхов -
Город» л республики Рабочих

щих щихся никои

8 0 ,1 1 4 ,3 5 ,3
9 ,2

0 ,3
Ленинград..................... 7 4 ,7 1 4 ,2 1 ,9
Харьков ..................... 6 9 ,5 18 ,1 1 1 ,4 1 ,0
Р С Ф С Р  . . . . . . 7 6 ,6 1 4 ,5 7 .4

6 .5
1 ,5

У С С Р .......................... ..... . 7 5 .4 1 2 ,9 5 ,2
І ІС С Р .................................... 8 1 ,3 1 4 ,5 3 ,8 0 ,4
З С Ф С Р  ............................... 7 7 ,5 1 6 ,3 6 ,2
Средняя Азия. . . . 7 0 ,1 2 9 ,0 0 , 9

Нашіысший процент рабочих в составе 
рабселькоровской сети низовых газет

показывают из городов Москва, из рес
публик—БССР. Ленинград несколько 
снижает процент рабочих и повышает 
долю учащихся. В социальном составе 
корреспондентов низовой печати Харь
кова отмечается понижение рабочих, за 
счет некоторого роста служащих и уча
щихся. В среднеазиатских низовых га
зетах почти і/з всех рабселькоров со
ставляют служащие за счет снижения 
главным образом учащихся и колхозни
ков.
По партийному признаку учтено 73 525 
корреспондентов. И з них на дартинный 
сектор приходится 27 851 чел., или 
37,8°/о; на комсомольский — 14080 чел., 
или 19,1°/0; на беспартийный — 31621 
чел., или 43,1°/0.
По отдельным центрам и республикам 
характеристика рабселькоров по приз
наку партийности получает следующее 
цифровое выражение: »

3 . Характеристика рабселькоров по партийности
(в процента«)

Города ■ республики
Партий - 

ни и 
Снктор

Комсо
мольск.
сектор

Бегпар -
ТИЙН» й
сектор-

М о с к в а .................................. 3 2 ,1 2 1 ,6 4 6 ,3
Ленинград.....................■. 4 5 ,7 2 0 ,7 3 3 ,6
Ларьков..................................
РСФСР (без Москвы и 

Л снинірад»).....................

2 8 ,3 2 1 ,2 5 0 ,5

3 5 ,2 1 4 ,8 50,0
УССР (без Харькова) . . 3 4 ,7 1 9 ,9 4 5 ,4
БССР .................................. 3 7 ,5 2 1 ,4 4 1 ,1

3 9 ,84 0 ,4 1 9 ,8
Средняя Азия . . • . . . 4 6 ,4 1 3 ,7 3 9 ,9

В приведенной таблице обращают вни
мание особенно высокие показатели 
партийной прослойки корреспонденток 
по Ленинграду, Средней Азии, а  также 
по ЗСФ СР.
Рабкоровская сеть низовой печати, кап 
мы уже отмечали выше, характеризуется 
значительным удельным весом беспар
тийных корреспондентов. Однако тот 
факт, что партийно-'комсомольская груп
па в целом составляет больше полови
ны всех корреспондентов, налагает на 
партийно-комсомольский состав обязан
ность еще большего вовлечения в кор1 
респондентскую деятельность 6ecnapJ 
тайной массы рабоче-крестьшіского ак
тива. Распределение корреспондентов с j 
признаком партийной принадлеяоіости ;

По типам низовых газет также вскрыва
ет рйд интересных особенностей:

Партийный состаи по типах 
газет

Т и п ы  г а в е т Партий
ный

сектор

Комсо
мольск.
сектор

Беспар
тийны Ü
сектор

Фабрично-заводские. 
“ Уачвскио и учрежден- 

ческие . . . . . . .  .
Совхозно-колхозные . .

3 7 ,5

4 3 , ’> 
2 1 ,8

1 9 ,1

1 9 ,5
1 7 ,8

4 3 .4

3 7 ,0
6 0 .4

Рабкоровская сеть фабрично-заводской 
печати, как мы видим, характеризуется 
Преобладанием беспартийной части над 
Партийной и  комсомольской, взятыми в 
отдельности. Это преобладание еще рез
че обнарулшвается в группе совхозно- 
колхозной печати, где отношение бес
партийной части корреспондентов к пар
тийной и комсомольской группам, взя
тым вместе, выражается как отношение
3 :2. Что касается вузовских и уч реж 
денческих х’азет, то* тут процент бес
партийных меньше до сравнению с 'фаб
рично-заводской и совхозно-колхозной 
Низовой печатью.
При изучении рабселькоровской сети 
Низовой печати "большой интерес, пред
ставляет также и состав рабселькоров 
По полу. Из 84 926 корреспондентов, 
Учтенных по полу, на долю мужчин при
водится 81,7°/)0, в то время как женщины 
составляют всего лишь 18,3°/0.
Это огромное преобладание мужского 
состава над женским, являющееся в на-1 
Піих условиях безусловно отрицатель-* 
ным показателем, означает, что піеред 
Рабселькоровским движением стоит за
дача форсировать вовлечение женщин в 
Низовую печать. Несомненно, что инч- 
Тожный процент женщин в составе кор
респондентской сети совершенно не со
ответствует тем возможностям, которые. 
Имеются в деле вовлечения женщин в 
Работу низовой печати.
Недостаточный процент жешннн в со
ставе рабселькоров характерен для всех 
’типов низовых газет.

_  Т ж и ы г а з » * о/0 иужчип »/о жвцщвц

І^рнчцо.заводг.ки« ..................
*Уз івскио и учрѳжденческ. .

8 1 ,6
8 3 ,5

1 8 .4
1 6 .5

Процент женщин, участвующих в кор
респондентской сети фабрично-завод
ских газет, несколько выше, нежели в 
газетах вузовских и учрежденческих,

но все же крайне недостаточен, что 
еще раз подчеркивает необходимость 
энергичного вовлечения; женщин в кор
респондентскую сеть низовых газет. Ак
тивная общественная роль женщины в 
СССР вполне обеспечивает более вы
сокую степень ее участи я  в рабкоров
ском движении.
Сточки зрения динамики рабселькоров
ского движения в низовой печати обсле
дованием удалось охватить только 275 
газет, т. е. около 33°/0 всех учтенных 
многотиражек. Такой незначительный 
процент охвата сети низовых газет де
лает очень условным значение приводи
мых ниже данных. Однако они позво
ляют, хотя бы ориентировочно, охарак
теризовать в общих чертах темпы раб
селькоровского движения.
Если на 1 января 1930 г. 'до Сказанным 
275 газетам мы имели всего 31 121 кор
респондента, то на 1 января 1931 г. по 
тем же газетам насчитывалось уж е 
56 287 чел. Таким образом количество 
рабселькоров за 1 год почти удвоилось, 
дав прирост на 80,7°/0. Этот колоссаль
ный рост показывает, с какой быстро
той увеличиваются симпатии и актив- 

I ность трудящихся масс) в отношении ни
зовой печати.
По отдельным республикам и ,крупньт 
центрам рост рабселькоровского дви
жения на 1 января 1931 г. выражается 
в следующих цифрах (в процентах к 
1 января 1930 г.) :
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Наибольший прирост корреспондент
ской сети дают УССР (без Харькова), 
РСФ СР (без Москвы и Ленинграда) и 
затем, в порядке нисходящей последова
тельности, Ленинград, ЗСФ СР; Москва^ 
Харьков, Средняя Азия и БССР. 1931г. 
характеризуется приростом корреспон
дентской сети nb  всем республикам и 
центрам, но более усиленно вдет этот 
прирост в промышленных районах, не
жели по таким крупным центрам, как 
Москва, Ленинград и Харьков. Это яв
ление вызвано, надо полагать, главным! 
образом большим ростом за последнее 
время числа низовых газет в районах* 
что способствовало более быстрому ро
сту корреспондентских кадров.
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Следующие данные показывают іірирост 
числа корреспондентов на 1 янв. 1931 г. 
по отдельным типам газет (в процентах 
к 1 янв. 1930 г.) :

Фабричио-за-
водскна

Вузовские ■ др. 
учѳбн. заведен.

С овхозио-кол- 
хозные

1 8 4 1 4 2 , 7 1 4 4 , 8

Характерно, что наибольший прирост 
числа корреспондентов дает фабрично- 
заводская печать. Наименьший прирост 
дают вузовские и учрежденческие кор
респонденты,' немного быстрее послед
них растет сельская корреспондентская 
■сеть.
Одной из очень существенных сторон 
работы низовой газетной сети является 
защита рабселькоров от преследований 
классового врага.
Размах самокритики внутри каждого за 
вода, колхоза, совхоза и учреждения, во 
главе которой стала низовая газета, 
позволил при помощи рабселькоров 
вскрыть ряд гнойников, выявить отдель
ных преступников, вредителей, бюро
кратов и т. д. Поэтому рабселькоры и 
низовые газеты естественно стали пред
метом ненависти для классового врага 
и его прислужников и находятся под 
жесточайшим обстрелом с их стороны. 
Методы борьбы, которые противник 
применял против наиболее революцион
ных корреспондентов, чрезвычайно р аз
нообразны: от снижения по должности 
и увольнения до избиения и даже убий
ства.
Сведения о  преследовании рабселько
ров за 1929—1930 гг. имеются к сожа-1 
лению всего по 104 газетам. Но в виду 
их^важности для характеристики классо-1 
вой борьбы на фронте низовой печати 
мы считаем необходимым опубликовать 
их полностью.
Всего по 104 газетам учтено 306 случаев 
преследований корреспондентов, т. е. в 
среднем 3 случая; іна газету.
И з общ его количества случаев пресле
дований рабселькоров 291 случай прихо
дится на снижения по должности, уволь
нения и подведение под суд и 15 случаев 
на наиболее жестокие формы мести клас
сового врага — убийства (4 случая) и 
и избиения (11 случаев). Эти формы 
борьбы со стороны классового врага об- 
рушиваются на наиболее преданных 
борцов социалистической печати.
При этих условиях одной из боевых за
дач низовых газет явилась защита армии

рабселькоров от преследований. Бла
годаря воздействию печати 148 низовы* 
корреспондентов, уволенных с работы 
за корреспондентскую деятельность, 
были восстановлены в должностях. В 
то же время 89 чел., виновных в не
законном преследовании рабселькоров? 
были привлечены к ответственности 
благодаря разоблачению газет. Хотя 
эти цифры и свидетельствуют об успе
хах низовой печати в деле защиты 
корреспондентов, но они указывают 
также на недостаточность защитных 
мер, поскольку 306 случаям преследо
ваний противопоставлены только 148 
случаев восстановления в правах и 89 
случаев отдачи под суд за’ преследова
ния рабселькоров. Низовая газета дол
жна проявлять еще больше настойчи
вости и решительности в защите р аб 
селькоров.
Сведения о редакционном составе низо
вой печати имеются по 796 газетам, 
что составляет 95,5°/0 всей учтенной 
прессы. Все эти газеты имеют 1 585 
ответственных руководителей, не счи
тая членов редколлегий, число кото
рых превышает приведенную цифру 
примерно в 3—4 раза*
Из общего числа редакторов низовых 
газет 67,2% составляют рабочие, 
27,2% — служащие и 4,9%  — крестьяне. 
Таким образом сеть наших низовок 
имеет основных своих руководителей 
из рабочих слоев; они выделяются из 
общей массы рабкоров непосредственно 
с производства. Низкий процент ре
дакторов низовок из крестьян о б го 
няется незначительностью самой сети 
низовок в сельских местностях (в сов
хозах и колхозах).
По признаку партийной принадлежно
сти учтено 1 565 редакторов. Из них 
партийный сектор охватывает’ 1 223 чел., 
или 78,1%, комсомольский — 148 чел., 
или 9,5%і и беспартийный — 194 чел., 
или 12,4%.
Преобладание, и притом значительное, 
партийной части редакторов вполне со
гласуется с руководящей ролью пар
тии] в строительстве всей нашей печати. 
При изучении редакторских кадров ог
ромный интерес имеет также и состав 
их по полу. Из общего количества 
учтенных редакторов (1 585) мужчины 
составляют 89,2%  (1413) и женщины 
10,8% (172).
Огромное преобладание в руководстве 
низовой печатью мужского состава над
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женским является конечно отрицатель
ным показателем. И  здесь нужно повто
рить сказанное выше о составе раб
селькоровской сети: низовая печать не 
сумела еще втянуть в свое русло жен
щин, хотяі ДЛЯ этого имеются все пред
посылки.
Чрезвычайно важное и ответственное 
значение имеет для низовой прессы 
зарубежная связь. Мы знаем, как paJ 
спет интерес зарубежных пролетариев 
К Советскому союзу в целом и к  от
дельным стройкам, заводам; колхозам 
и т. д. Поэтому связь низовых газет с 
зарубежными пролетариями должна 
Крепнуть и развиваться.
Из числа обследованных 835 газет све

дения о  связи с зарубежными пролета
риями имеются только по 137. Этими 
газетами в 1930 г. получено 932 письма 
и послано 814 ответов, т. е. на каждую 
газету в среднем приходится примерно 
семь писем, присланных зарубежными 
товарищами^ и шесть ответов на них. 
Это показывает, что наша сравнительно 
молодая низовая печать имеет уже круп
ные достижения в отношении связи с 
зарубежными пролетариями. Дальней
шей задачей является всемерное укреп
ление и развитие этой связи, являющей
ся одним из средств ознакомления за
рубежных пролетариев с героической 
борьбой трудящихся СССР за  постро
ение социализма.

Государственные займы в 1931 г.

А. Гордин

Финансирование социалистической ре
конструкции требует интенсивного рос
та всех основных финансовых институ
тов страны и прежде всего наиболее 
Консолидированной бюджетной системы. 
Государственные займы занимают дале
ко не последнее место в финансовом 
вооружении пятилетки; их роль в го
сударственном бюджете определяется в 
Последние годы примерно 7% , а  в бюд
жете 1932 г. поднимается до 10%  лишь 
по линии займов, размещаемых среди 
населения, составляя внушительную 
сумму в 2 750 млн. руб.
Однако значение государственного кре
дита и наших успехов в этой области 
Измеряется не только этими цифрами. 
Политический эффект значительного ро
ста госзаймов заключается прежде всего 
ь том, что здесь отчетливо проявляется 
солидарность трудящихся Советского 
союза с генеральной линией партии, 
проявляется активная поддержка раз
вернутого социалистического строитель
ства.
■Развитие государственного кредита яв
ляется также яркой иллюстрацией роста 
Доходов широких масс трудящегося на
селения. Социально-экономическое зна
чение развития госкреднта заключается 
в Первую очередь в том, что расширя

ется сфера применения таксой формы 
индивидуальных сбережений трудящих
ся, которая наиболее благоприятна ин
тересам социалистического строительст
ва. Сбережения, помещенные в госзай
мы, обеспечивают, с одной стороны, си
стематическое увеличение личного стра
хового резерва и, с  другой—'даіют над
лежащую основу для финансирования 
нового строительства: Диепростроя,
Урало-Кузбасса и других гигантов со
циалистической индустрии.
Если капиталистические страны обреме
нены огромными государственными дол
гами, то  это означает, что массовый 
налогоплательщик, т. е. пролетарий или 
крестьянин, вынужден отдавать имущим 
классам кроме присваиваемых ими при
былей и сверхприбылей еще значитель
ную долю своего заработка, попадаю
щую в виде процентов в распоряжение 
буржуа. В результате та  небольшая 
часть налогового бремени, которую яко
бы Несет буржуазия и о кажущемся 
росте которой твердит буржуазная фи
нансовая наука как о  величайшем до
стижении, также оказывается блефом, 
являясь для буржуазии перекладывани
ем из кармана в карман. Характерным 
примером является английский бюджет. 
В 1913/14 г. подоходное обложение, в 
известной степени отражающее плате-



1. Структура бюджета Англии
(а млн. фунтов ст.)

1913/14 г. 1932/33 г.

1. Всего д о х о д о в ..................... 197,5 848,1

В т о м  ч и с л е

Подоходное обложение . . . . 47,2 328,0

Акцизы и тамож. пошл. . . . 75,0 300,0

2. В составе расходов плате

жи по госдолгу ..................... 24,5 308,5

жи отдельных капиталистов, помимо по
крытия платежей по займам дало
22,7 млн. ф. ст., а1 в 1932/33 г. при увели
чении общей суммы этих налогов лочти 
в 7 раз за вычетом платежей по зай
мам осталось всего 17,5 млн. ф. ст. 
В результате буржуазия уклонилась 
(фактически от какого-либо, хотя, бы 
временного, умаления своих прибылей. 
В то жа время косвенные налоги, наи
более безболезненно (для буржуазии 
конечно) перелагаемые на трудящихся, 
выросли в 4 раза. Таким образом ібыл 
осуществлен большой финансовый ма
невр английского капитализма — тяжесть 
империалистической войны при помощи 
госкредита была1 переброшена на члечи 
пролетариата. Государственный долг 
Англии вырос с 650 млн. ф. ст. в \1914 г. 
до ‘огромной суммы в 7 742 млн. и 
явился немаловажным фактором в 
углублении кризиса и провале золотого 
стандарта. Лишь пролетарская револю
ция может избавить рабочих Англии 
от десятилетий изнурительных плате
жей по госкредиту.
Ленин дал определенную оценку роли 
госзаймов, осуществляемых правитель
ствами буржуазии, когда противопоста
вил (в 1917 г,) пролетарскую .позицию 
в вопросе о  «Займе свободы» .позиции 
буржуазии и «социалистических» пар
тий и указал, что большевики против 
займа, «ибо война остается империали
стической, ведут ее капиталисты, в 
союзе с капиталистами, в интересах ка
питалистов» (т. XX, изд. 3-е, стр. 141). 
В СССР доходы по облигациям гос
займов получают те, чьи руки и мозг 
напряженно работают над осуществле
нием пятилетнего плана, и средства, 
собираемые путем займа, идут на со
циалистическое строительство, а не на
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финансирование захватнических войн и 
разрушений. Т ог факт, что держателями 
основной массы государственных цен
ных бумаг в СССР являются десятки 
миллионов трудящихся, говорит о со
вершенно иной социальной природе го
сударственного долга в СССР. 
Решающее значение с точки зрения 
привлечения внимания всей страны к 
госзаймам и экономического влияния 
госкредита имеет характер использова
ния собранных средств. Бесспорным 
является тот факт, что наши займы 
идут па 'финансирование социалистиче
ского хозяйства, как впрочем и значи
тельная доля налогов. Следующие циф/ 
ры бюджета 1932 г. подтверждают это.

2. Использование поступлений от госзаймов и 
налогов в СССР
(в млн. руб.)

Д о х о д ы Р а с х о д ы

Налоги . . . . 16,8 Народное хозяйство 
и резервы . . . . 21,4

Неналоговые
доходы . . .

Госзаймы1 . .

6 ,4

4,3

Соц.-культ мероприя
тия и отчисления
м естам .....................

Управление, оборона
и пр............................

Расходы по займам .

3,1

2 ,0
1,0

И т о г о .  . 27,5 И т о г о  . . .

1 Население и обобществленный сектор.
— " .........  —... " 111 ----------------
К ак видим, налоговых доходов до
статочно не только для покрытия рас
ходов по .управлению, культуре и зай
мам, но больше 10 млрд. руб. остается 
для хозяйственных целей. Во всяком 
случае очевидно, что неналоговые до
ходы и займы направляются целиком 
на хозяйственное строительство. П о
скольку госзаймы используются произ
водительно и прежде всего идут на 
индустриализацию страны, постольку 
процентпровагше и погашение госдолга 
не требуют дополнительных налогов и 
обеспечиваются совокупностью внутрен
них накоплений. Одновременно следует 
отметить положительное влияние гос
займов на денежное обращение, так как 
займовая форма мобилизации средств j 
населения способствует укредлению со
ветской политики цен.

Выше мы говорили о  заіймах, разме
щаемых среди населения, так как этот 
раздел госкредита представляется наи
более важным с политической, социалѵ і

но-экономическОй и финансовой точек 
зрения. сЗто однако " не означает, что 
Другие разновидности госзаймов мало 
существенны. Мы имеем в виду займы, 
размещаемые в целях перераспределе
ния накоплений внутри обобществлен
ного сектора, и участие в госзаймах 
сберкасс.
Планирование расширенного социали
стического воспроизводства создало не
обходимость применения различных эко
номических и финансовых рычагов для 
Перераспределения вновь создаваемых 
накоплений. Госзаймы являются одним 
из наиболее централизованных и мощ
ных методов такого перераспределения, 
причем формы и масштабы использова
ния госзаймов в качестве ^рычага пере
распределения! существенно изменились. 
Если в первый рериод нэпа госзаймы 
получили применение главным образом 
в форме помещения хозорганами своих 
резервных и запасных капиталов в^ обли
гации 8-процентных займов и свободных 
средств в платежные обязательства, то 
укрепление бюджетной и кредитной си
стемы, внедрение хозрасчета, углубле
ние планового начала, увеличение на
коплений местной промышленности, ко
операции и страховых органов позво
лили перенести центр тяжести на пря
мое привлечение в госзаймы неисполь
зуемой в данном году части накоплений. 
Государственный кредит приходит здесь 
на помощь налоговым и неналоговым 
(из’ятие из прибылей) методам пере
распределения накоплений в обобще
ствленном секторе, способствуя необ
ходимой передвижке средств между от
дельными финансовыми институтами и 
«этажами» финансовой системы (прежде 
всего между .государственным и мест
ными бюджетами).
Весьма важен и тот участок госкре
дита, где бюджет привлекает средства 
сберкасс, т. е. в конечном счете мо
билизованные ранее вклады, обеспечи
вая гибкую форму долгосрочного ис
пользования сбережений и временно 
свободных средств населения, учрежде
н и й  (хозорганов) и колхозов.
«
1931 г. обнаруживает значительное 
продвижение вперед на участке госзай
мов как в отношении реализации и 
оформления подписки, так и в части 
перевыполнения плана поступлений. 
Развитие госкредита за последние го
ды лучше всего выражается в расши

рении реализации по массовым займам, 
которая дает следующие цифры:
3 .  Оформленная подписка по массовым займам
(в млн. руб.)

Г о д ы Наэвави* ааииов Город Село Итого

1927/28 1-й заем индустриа
198лизации ................. — —-

1928/29 2-й заем индустриа
504

1929/30
лизации ................. — —

3-й заем индустриа
731 204 935лизации .................

1930/31 Заем «пятилетка в
270 10354 года», 1-й вып.. 765

1931/32 Заем «пятилетка в
2 0034 года», 2-й вып. . 1530 473

Размещение займа и его оформление 
по 2-му выпуску еще не закончены, 
но очевидно составят около 2 040 млн. 
руб. В результате плановое задание 
будет превышено на 440 млн. руб., а  
подписка по 1-му выпуску на 1 005 млн., 
т. е. почти удвоена.
Основными факторами, обусловивши
ми успех займа «третьего, решающего 
года пятилетки», следует .признать зна
чительное увеличение доходов населе
ния (фонд зарплата возрос до 21 млрд. 
руб. и в IV  квартале превысил б млрд.), 
огромное расширение социалистическо
го плацдарма на селе, решительную под
держку трудящимися пятилетнего пла
на и всей программы социалистической 
реконструкции. Немаловажное значение 
имеет улучшение займовой работы, 
прежде всего повышение темпа работы. 
Так например, на 1 /V II 1931 г. только 
что развернувшаяся кампания додписки 
по 2-му выдуску превысила цифры, з з у  
вершаіощие предыдущую кампанию, и 
в первую очередь по пролетарским цент
рам.
4. Подписка на заем «пятилетки»
(в млн. руб.)

О б л а с т и 1-S выпуск
З-й выпуск 

(1/ѴІІ 1931 г.)

76 115
128 201

26 36
Западная .................................. 18 25
Северокавказский край . . 41 56

По Союзу в целом на 1/Х 1930 г. 
1-й выпуск дал подписку в сумме 
595 млн. руб., или 58%  окончательных 
итогов подписки, а 2-й выпуск на 1/Х
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1931 г. в основном был уже размещен. 
Аналогичное положение с оформлением 
учтенной подписки.
Значение огромного увеличения; под- 
риски сугубо подчеркивается тем об
стоятельством, что поступления сближа
ются с реализацией и одновременно 
резко сократился сброс займов (до
срочная продажа населением).
ГІо 1-му выпуску займа «пятилетки» под-

s .  Поступления по госзаймам в 1930 и 1931 гг.
(в млн. руб.)

писка составила 1 070 млн. руб., оформ
ление —1 035 млн. и поступление — око
ло 1 млрд. Сброс, составивший в 
1929/30 г. 170 млн., в 1931 г. не Іпогло* 
шает плановых 100 млн. руб., причем 
непосредственный сброс населения ока
зывается значительно ниже. Календарно 
поступления по госзаймам в целом ха
рактеризуются для 1930 и 1931 гг, сле
дующими цифрами:

1 9 3 0 г. 193 1 г. (данные приди.)

I КІ. i l  » . II I  кв. IV кв. Итого I  кв. II  кв. 111 вв. IV кв Итого

Массовые займы..........................
Сберкассы (10%-ный заем ). . 
Аозяйств. и страх, организации 
Прочив зайиы ..............................

254.8 
29,5

126.8 
1,9

176,9
82,7
97,5

9,4

134,2
82,0
61,5
5,1

244,3
35,1

107,5
16,8

810,2
229.3
393.3 

33,2

304.8 
91,4

134.8 
21,8

325,3
35,8

205,0
10,1

383,0
48,0

681,5
3 ,9

619.8 
40,0

398.9 
8 ,0

1 632,9 
215,0 

1 420,2 
43,8

В с е г о  . . . . 413,0 366,6 232,8 403,7 1 466,1 552,8 576,0 1116,4 1 166,7 3311,9
С бр ос.....................
Бюджетный д о х о д .................1

66,4
346,6

26,8
339,8

30,8
252,0

2 6 ,  С 
377,7

150,0
1316,1

42,3
510,5

17,3
558,7

17,0
1099,4

15,0
1051,7

91,6 
3 220,3

займов значится 1700 млн. руб. 
0  400 млн. займы, размещаемые среди 
населения, плюс 400 млн. сберкассы и 
минус 100 млн. сброс). Если по займам, 
размещаемым среди населения, годовой 
план превышен на сумму 285 млн. руб., 
то по сберкассам имеется недобор при
мерно в сумме до 185 млн. В итоге 
по .предварительным данным выполне
ние годового плана определяется в

6 . Динамика остатков и прилива вкладов
(в млн. руб.)

I 800 млн. руб., т. е. с превышением в 
100 млн. (по более поздним сведениям 
даже 160 млн.).
По линии сберкасс 1931 г. обнаружил 
значительное недовыполнение вследст
вие недопоступления вкладов и пере
расхода средств на содержание аппара
та касс. і.
Итоги 1931 г. оказываются таким об
разом мало удовлетворительными—бюд
жет получает от сберкасс немногим

О е т а т о I в к л а д 0  В и р а  л и в В к я  а  д О в

1/1 1929 г. 1/1 1030 г. 1/1 1931 г. 1/1 1932 г.
1 9  3 1 г.

План Исполнена*

Ф и з и ч е с к и е  л и ц а

1 9 7 , 5
4 1 , 6

2 8 9 , 1
7 5 , 1

3 6 7 , 6
1 0 8 , 4

5 2 6 , 1
1 7 4 , 0

8 2 , 0
3 3 , 2

7 8 , 5
3 3 , 3

1 8 0 , 0
1 5 0 , 0

1 5 8 , 5
6 5 , 6

И т о г о  . . . 2 3 9 , 1 3 6 4 , 2 4 7 6 , 0 7 0 0 , 1 1 2 5 , 2 1 1 1 , 8 3 3 0 , 0 » 2 2 4 , 1

Ю р и д и ч е с к и е  л и ц а

Город . . . .  .....................
С е л о ..........................................

5 6 , 7
6 0 , 5

9 6 , 6
1 2 8 , 4

1 3 3 , 9
1 6 9 , 4

1 9 6 , 2
1 8 2 , 8

3 9 , 5
6 8 , 3

3 7 , 3
4 1 , 0

2 0 , 0
5 0 , 0

6 2 . 3
1 3 . 4  »

И т о г о  . . . 1 1 7 , 2 2 2 5 , 0 3 0 3 , 3 3 7 9 , 0 1 0 7 , 8 7 8 , 3 7 0 , 0 7 5 , 7

В с е г о  .  . 3 5 6 , 3 5 8 9 , 2 7 7 9 , 3 1 0 7 9 , 1 2 3 3 , 0 1 9 0 , 1 4 0 0 , 0 2 9 9 , 8

1 Илим б“ * увеличен до 400 шли. руб. я Без средств с8иообдахеішн.

Народное хозяйство СССР

более половины тех средств, которые 
были учтены в плане (215 против 400 
млн. руб.), а стоимость привлеченного 
Капитала возрастает (см. табл. 6).
Цри значительном недовыполнении в 
1931 г. плана до  приливу вкладов ’»физи
ческих лиц, все же по сравнению с пре
дыдущими годами имеет место ощути
тельное нарастание (против 1930 г. 
вдвое) прилива вкладов как по городу, 
так и по селу. і ' .
Результаты 1931 г. оказываются ме
нее значительными при сравнении 
не с 1930, а с 1929/30 г. В .'особом 
Квартале обнаружились некоторые вре
менные неблагоприятные тенденции в 
сфере денежного обращения, и это ска
залось на прекращении прилива вкла
дов; поэтому за 1929/30 г. было при
влечено 159,5 млн. руб. против 111,8 за 
Календарный 1930 г. Сравнительно с 
1929/30 г. вкладная операция выросла 
на 40% ; именно этой величиной при
ходится измерять успехи 1931 г.
Однако участие сберкасс в госзаймах 
остается на уровне 1930 г.; таким об
разом финансовая эффективность их ра
боты в конечном счете относительно 
понизилась. Сберкассы являются дока 
одним из слабых звеньев финансовой 
Цепи.
Возвращаясь к основному предмету 
настоящей статьи —к займам, размеща
емым среди населения, рассмотрим преж
де всего положение с массовыми зай
мами, т. е. конкретно с обоими выпус
ками займа «пятилетки». Приводим циф
ры плана и ^исполнения по бюджету. 
1931 г.

П о ітул вн и и  по займу питильтки 
(в млн. руб.) __________________

Местность

Г о р о д 1 . .
Ö т. ■■ рабочие и слу-

а с а іц и е .................
Село .................
^ т. ч. колхозники .

И т о г о  . .

1-й н ы п у с к | 2 - й  н ы и у г н  

о і а н  { н е й .  І п л а в  | м е н .

457

153

«10

558

528
180
30

738

500

265

765

6о8
558
285
169
8ОД

Всего 
и іан I нсп.

957

418

1375

1166

1 086 
465 
199

1 631

Включая рабочиж и служ ащ ш , цро ж и а а т т т  и» селе.

При общем превышении плана свыше 
250 млп. руб. перевыполнение имеет 
Место как по 1-му выпуску, так и по 2-му. 
Столь благоприятные результаты обу
словлены в первую очередь превыше
нием плана ,по подписке в городе. Ло- 
3Унг «трехнедельная зарплата в заем»

при энергичной поддержке рабочего- 
класса и наличии значительного роста 
фонда зарплаты обеспечил до 2-му вы
пуску займа «пятилетки» реализацию' 
среди рабочих и служащих 117%, плана 
уже на 1/Х 1931 г. и 125% в декабре 
(по 1-ліу вы,пуску—110% плана). Повы
шение темпа работы до реализации и 
организация своевременного доступле- 
ния средств в значительной мере опре
делили перевыполнение плана поступле
ний; если по Ііму выпуску в 1930 г. 
бюджет получил очередные взносы 
лишь за 2,5 месяца, то  по 2-му выпуску 
в 1931 г. уже за 4 месяца. ' .
П о селу перевыполнение плана поступ
лений обусловлено в отношении Ігго 
выпуска отчасти недовыполнением пла
на в особом квартале, что привело к 
иному , размещению поступлений во 
времени; общая же сумма поступ
лений по кампании отеш ет от пла
на: по, 1-му выпуску реализован лишь 
71%  плана; по 2-му выпуску реализа
ция также отстает от плана (на 1/И 
1932 г. 82% ). Ожидаемое превышение 
поступлений связано с расширением 
программы до 500 • млн. руб. .против 
350 млн. руб., предполагавшихся при 
составлении бюджета, и с приближе
нием сроков уплаты (для индивидуаль
ных хозяйств наличными, для членов 
колхозов — сокращенная рассрочка). Н е
довыполнение плана конечно не исклю
чает отмеченного уже значительного 
расширения подписки на селе за по
следние годы. Возможности, открыва
емые коллективизацией, уліе начинают 
реализоваться; это особенно осязатель
но для 1931 г., а теМ более для *1932 г. 
Ві связи с развертыванием коллекти
визации и успешным ходом подписки 
на заем первоначальный план реали
зации займа в колхозном секторе был 
Н КФ  С С С Р пересмотрен и увели
чен до 405 млн. руб. против 254 млн. Н а 
1  / I I I  1932 г. было оформлено в колхоз
ном секторе 300 млн. руб., т. е. при (пре
вышении первоначального плана рас
ширенный план выполнен лишь на 75% . 
По единоличному сектору, где реали
зация достигла 160 млн. руб. и пере
смотренный план выполнен, также еще 
остается обширное поле для работы. 
П о отдельным кварталам выполнение 
плана шло неравномерно. Недоборы 
особого квартала и первых двух квар
тальных планов 1931 г. сменяются в 
III и IV кварталах превышением длана 
как по городу, так и до селу.
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Являясь органической частью государ
ственного бюджета, раздел госзаймов 
входит одновременно составным элемен
том в план мобилизации средств насе
ления, который охватывает всю сово
купность привлеченных на социалисти
ческое строительство ресурсов населе
ния. Роль госзаймов и сберегательных 
касс (последние также можно рассмат-

Ö. Мобилизация средств нісвлѳния 
(в млн руб.)

ривать как участок госкредита, посколь
ку вклады сберкасс помещаются в гос
займы) в плане мобилизации средств 
населения показывает значение этих ка
налов организации сбережений в общеіі 
системе финансовых мероприятий, обес
печивающих расширенное воспроизвод
ство в обобществленном секторе с по
мощью привлеченных средств населения"

19Ж) г. ' iÔ3i ». 1931 г. it % к 1930 г.

! Т
ор

о* О
пайо И

то
го п

О
о*О

t-.

е
Н
О И

то
го «

ОтоРч
оЯя»

Ои
£

Обязательные платежи ........................ 454 903 1 357 744 1 642 2 386 164 182 176
Возврат с.-х. ссуд и другие с.-х. пла

тежи . . . . . . . . . . . . . . _ 618 618 935 935 150 150
Віногы в кооперацию ................................. 307 350 657 501 456 956 ь—

t
0

5
СО 130 140

И т о г о  . 761 1871 2 632 1245 3 032 4 277 164 162 163

Государственные займы ........................ 499 185 684 1 116 473 1589 224 255 233
Сберкассы ..................... ................................ 79 3< 112 158 71 229 200 215 204

И т о г о  . . . 578 218 796 1 274 544 1818 221 2)9 229

В с е г о  . . . . 1339 2 089 3 428 2 519 3 576 6095 188 172 170

Роль госкредита (включая сберкассы) 
Значительно усилилась в 1931 г. не 
только абсолютаOj но и относительно: 
удельный вес его в плане поднялся с 
23,2°/0 до 29,8%. По городу соответст
вующие цифры составляют 43,2%  и

8 .  Рост доходов и план мобилизации средств  н а 
селения.
(в млн. руб.)

] 0 30 Г. 1 9 3 1 Г.

1 3 « аЧ 4И -» о « СО «

і  « 
g я 
S 23 л
« а И

то
го

, а® Ej
3 ч

й а

А"
33  • 2
я а

й•ИЯ

Девожные . . . 11 оно 20780 32460 19031 309Я4 49995
План мобилиз. . 
В том числе: 

Займы и сбер

1927 1726 3653 3438 3118 6551

кассы . . , 
% плана мо

билизации к

218 578 796 544 1274 1818

доходам . . 
°/0 займов к

16,5 8,3 11,2 18,0 10,1 13,1

доходам . . 1,8 2,8 2,5 2 ,8 4,1 3,6

1 Крестьян«.
• Н і.и ічая с.-х. рабочих.

50,6%, а по селу—10,4% и 15,2%. Т а
ким образом около трети шестимилли- 
ардного плана 1931 г. приходится на 
долю госзаймов, повышение роли ко
торых в значительной мере определил^ 
возрастание удельного веса доброволь
ных платежей во всем плане. 
Повышение доли доходов, привлекаемо
го в госзаймы и сберкассы, показывает, 
что при значительном росте доходов 
сбережения населения растут в опере
жающем темпе, равно к!ак и в мецэу орга
низационных успехов по размещению 
займа, по развертыванию сети сберкасс 
и их укреплению.
П о  о т д е л ь н ы м  р е с п у б л и к а м  И 
в а ж н е й ш и м  о б л а с т я м  наблюдают
ся значительные колебания в темпе раз
вертывания займовой работы.
Итоги в области госзаймов за 1931 Г* 
в районном разрезе м огут быть наибо
лее отчетливо выявлены па основе со
поставления реализации 2-го выпуск^ 
займа «пятилетки» с результатами раз
мещения 1-го выпуска. Можно к он сга -  
ггировать, что энергичное развертыва
ние займовой программы имеет мест« 
почти по всем республикам и областям» 
причем различный темп роста обуслов'

Народное хозяйство СССР

Оформленная подписка по займ у «пятилетка  в  ♦  года» 
материалам Госбанка, ■ млн. руб.) __________________________________

Республики и области

РСФСР ..........................
Московская обл .. . . 
“Ленинградская » . . . 
Ивановская » • • • 
Нижегородская * • • 
чвнтр.-чернозвмная » 
ррвднѳволжская » 
•Іижноволжский край 
^»верный Кавказ . • •
уральская ойл.................
«ападная Сибирь . . .
Дальневосточный край
Кіаакская АССР • • •
У С С Р........................
Б С С Р ........................
ЗСФСР ..............................
УабССР .................
Л Р к м С С Р .....................
ІаджССР.........................

1-л выи. (п а  1/X1I 
1931 г.)

горох і седо итого

В с е г о  по СССР

Гі4в
135
81
28
29 
22 
19 
22 
45 
43 
24 
10
15 

138
16
30 
19

5
3,4

760

2-Й вып. (на 1/1Х 1932 г.)

город с ею  итого

145 
8
6.5
3.6  
7,5

11
9 .3  

10 
26
14 
6
2 . 4
9.4  

94
3.5
6.7

15
3 .8  
2

270

691
143
(-8
30
36
33 
28  
32 
70 
57 
30
19 
25

232
20
37
34 

9
5 , 4

1035  
250 
157 

47 
50 
38 
37 
46 
80 
84 
54 
30 
ИЗ 

295
34 
65
35 

9
7,3

1030 1481

249 
14

9.6  
8,3

14
21
18,5
16
34
19
16

3.7  
18

106
8,6

13,4
27
4.2
3.7

412

о/0 роста 2-го вып. 
к 1—у

город село ИТОГО

1284
2 6 4
167
55
64
59
55
62

114
103

70
34
51

401
43
79
62
13
11

1893

90
86
93 
80 
71 
71
94 

116
79
94 

123
8а

1 1 4
114
107
1 1 9
83
76

115

95

72
82
48

131
91 
86
99 
61
35
36 

156
54
92 
13

146
100 
78 
11 
85

52

86
66
90
86
80
76
96
92
63
80

129
80

105
73

114
116
81
48

1 0 4

84

Аен высотой и с х о д н о й  базы ( и т о г и  по 
1 -му выпѵску), об’емом, а также сте
пенью выполнения по 2-му выпуску пла
новых заданий, которые учитывали всю 
совокупность экономических условий 
Данного района.

11. Процент выполнения плана реализации займа 
"Пятилетка в 4 гопа*
,п» материалам НКФ СССР)

Р о с а у б і а к в  к

области

1’СФСР
1) т о м  « »  о л о;

^псковская обл.•Ц
^«тр.-Чернозям.

нииградекая

г^ильская 
»Жадная Сибирь 
даыіевисточн- к

J&CP . . 
«СФср . 
З '- 'С Р  . 
.[,Уі»кмССР 
laA*(JCP

ÛC0ro по СССР .

обл.
»
»

край

і-и  выпуск 
(11/ѴІ 1931 г.)

я . . и Иочэ >,
и" ш— ь> о

110 65 99

102 52 98
1(і8 77 125
112 62 147
119 80 130
12! 49 84
107 91 123
106 79 86
112 76 90
114 93 151
104 99 123
109 74 110
130 72 13»'

109 71 99

2 ft выпуоа
(1 1 /VI 1932 г.)

в  X
. W

2.3
ОК«и

Ч*»
D .S
В н

125 81 107

121 71 89
120 78 107
134 86 137
128 7* 102
152 72 118
140 88 127
133 80 121
133 69 109
137 90 13-і
136 1(15 142
144 104 113
143 95 105

127 84 112

В заключение схематического цифрово
го обзора итогов займовой работы в 
районном разрезе приводим таблицу 
соотношений реализации займа среди 
рабочих и служащих с .фондом зар 
платы.

^ авным образом по городу перевылол- 
! ІеЧие плана распространяется на все 

^-Публики и области.
^  Народное хозяйство СССР

1 2 .  Размещение займа «пятилетка 
в сопоставлении с фондом зар шаты

в 4  года»

Ре с публики м 

области

РСФСР . . . . . . .
В т о н  и с к :

Московская обл. . . 
Ленинградская обл. . 
Ивановская » 
Нижегородс ая » 
Северный Кавказ . . 
Уральская обл. . . ■ 
Западная Сибирь . . 
H I точная » 
Дальнѳвосточп. крой 
Казанская АССР . . 
УС Р . . . . . . .
І . Г С Р ...............................
З С Ф С Р ...............................
У зб С С  Р ..........................
Т у р к м С С Р  . . . .  
ТІіджССР . . , . .

Оформленная 
аодиискя 

(млн. руб.) *

Ö/o подписки 
К фонду 

аарилити 5

"Г 5-ч Й
т яТ аСЧ я

Іи._осГ*
т **
5 3 яС* «

509 »71 91 64 82

130 239 84 66 89
75 143 92 58 77
24 44 Ь5 51 76
26 46 80 63 77
41 73 78 71 85
41 80 95 67 80
23 52 127 71 85
11 23 106 75 90
15 28 91 69 »4
14 31 118 62 78

129 274 ИЗ 61 89
14 31 120 59 88
29 60 109 5S 86
16 31 96 62 72

4,-1 8 82 65 71
2,5 6,4 156 64 Ш>
703 1381 96 63 83Псе го по СССГ^. .

і  11о материалам Госбанка-
- Пропоит хвата по шісмИ Ф«пда аарилаіы (ероииоммліноіо)
ЧДЯ 1-ГП »»»ПУСКИ

177



Подписка на заем «пятилетка в четыре года» 
(а процентах к местному фонду зарплаты)

Іаыпуси

Ко.
sat-u

ï л
I S iсх о о

т
X 8 *  .
'Sи X и о

&
№

• ж и  ec .я * о." с
О О О  >» U  в

2 gg

Если даже учесть, что реализация зай
ма происходит во второй половине го
да, когда месячный фонд зарплаты вы
ше среднегодового, все же. можно у т 
верждать, что лозунг «трехнедельная 
зарплата в заем» "был с успехом осу
ществлен как по Союзу в целом, так 
и в отдельных республиках и областях. 
Характерно, что особенно энергично 
подтянулись окраинные республики и 
края. Советская национальная полити
ка, политика интенсивного под’ема от
сталых народностей, сказывается в ито
гах размещения займа, отражающих 
общий уровень хозяйственного разви
тия и доходов населения. 
Д о с р о ч н а я  п р о д а ж а  г о с з а й 
м о в ,  о  которой мы упоминали раньше, 
колебалась на протяжении года следую
щим образом (без покупки Госбанком; 
облигаций некоивертированных, так на
зываемых рыночных займов).

13. Досрочная продажа госзаймов

(■ иям. руб.)

II |  85ас о о

&о
* к-о

г 
jj s
h

к  л

•

И«  Я 1ІТ
ОГ

О

1 .......................... 15,3 12,7 27,0 42,3
12,0 10,2 5, к 17,3

...................................... 17,0 15,6 17,0IV .......................... 11,8 10,Ü 3,2 15,0
И т о г о . . . 50,1 49,4 3 5 , 5 91,8

1 Гродажа населением не превышает 
17 млн. руб. в квартал. Д ля правильной 
оценки размеров сброса в 1931 г. необхо
димо также учитывать уменьшение сум

мы ссуд, выданных под ценные бумага 
что могло автоматически отразиться 
на увеличении цифры сброса, у лучше] 
ние работы комиссий содействия в обла 
сти общественного контроля над ирода] 
леей облигаций госзаймов должно и Р 
дальнейшем приводить в соответствие 
увеличение продаж по госзаймам с об\ 
хцим ростом портфели ценных бумаг >’ 
населения, обеспечивая в этих достаточ 
но широких рамках удовлетворение 
всех действительно настоятельных иужД 
держателей массовых займов.
11 о р ы н о ч н ы м  з а й м а м ,  подлежащим 
реализации, имеет место превышение1 
покупок над продажами.

14. Обороты с займами 1 9 2 9  и 1 9 3 0  гг.
(в ипн. руб.)

К и р ш и Покупка
■»селения Продажа Сад»*'

 I ................................
I  I ................................

II I ...................
I  V ...................................:

И т о г о  . .

8,3  
6 ,в 
6, 2
7,5

28,8

1.5  
2 ,0  
2,3  
1,7

7 .5

Oitß 
— 

\I

Наиболее отчетливое представление о 
развитии госкредита дает д и н а м и к а  
г о с у д а р с т в е н н о г о  д о л г а .
Общая сумма долга выросла с 1/Х 
1927 г. по 1/ХІ 1931 г., т. е. за .четыре 
года, с 943 до 5 039 млн. руб., или д о ч т і і  
в 5,5 раза. Выигрышные займы, в ос
новном находящиеся на руках у населе
нии, обнаружили рост с 389 до 2 615 млн. 
руб., или почти в 7 раз, Особенно зна
чителен рост госдолга по массовым зай
мам, размещаемым главным образом в 
порядке коллективной подписки среди 
широких слоев трудящихся с 7,7 до 
2476 млн. руб. В этих цифрах как 
нельзя лучше отражаются возможности 
СССР в деле мобилизации внутренних 
ресурсов для социалистического строи
тельства.
Огромный рост долга по процентным 
займам (за четыре года почти в 10 раз) 
скрывает перемещение центра тяжести 
от привлечения резервных капиталов по 
общему шаблону (9%  ̂ прибылей) к спе
циальным займам, мобилизующим сво
бодные ресурсы в обобществленном 
секторе. Углубление хозрасчета и инди
видуальный подход >к финансам каждо
го об’единения, усиление плана и преж
де всего бюджетного и кредитного, рост 
накоплений, особенно значительный в 
местной промышленности, кооперации и 
страховых органах, все это сделало 
возможным и необходимым изменить 
методы займовой работы на этом участ
ке. Аналогичное положение с платеж
ными обязательствами—укрепление пла
на и кредитной системы — сделало из*

15. Динамика государственного долга СССР

лишним краткосрочный кредит в фор
ме госзаймов.
Вступление в период социализма по
требовало изменения форм и масштабов 
(использования госзаймов в качестве 
рычага перераспределения  ̂ средств в 
обобществленном секторе. Более чем в 
5 раз за четыре года увеличился порт
фель сберкасс, достигнув на 1/Х 1931 г. 
921 млн. руб. Остаток вкладов в сбер
кассы на ту же дату был равен 944 млтг., 
в  том числе 621 млн. руб. составили 
вклады физических лиц. Это позволяет 
установить теснейшую связь между сум
мой вкладов и величиной госдолга сбер
кассам, а одновременно констатировать, 
ото  2/з этого долга обусловлены при
влеченными средствами населения. Вы
деление рубрики «капитальный долг» 
позволяет судить, как изменялась сумма 
долга, связанная с невостребованием 
процентов и выигрышей. Рост этой ве
личины (разница между общей суммой 
долга и долга капитального) с 11 млн. 
руб. !на 1/Х 1927 г. до 64,8 на 1/Х 1930 г. 
іг 128 млн. руб. іна 1/1 1932 г. не может 
быть признан нормальным явлением'. 
Финансовые органы должны так поста
вить свою работу, чтобы свести невос
требованные суммы к технически неиз
бежному минимуму..
Необходимо дать некоторые пояснения 
по вопросу о принятой нами методоло
гии исчисления суммы государственно- 
по долга. Приведенная выше таблица 
учитывает госдолг по фактически по
ступившим в бюджет суммам. В неко
торых же случаях госдолг исчисляют

Нельзя не признать положительный 
факт устойчивого сальдо со знаков 
плюс по рыночным займам, возможное?** 
размещения которых довольно огранК' 
чены. Однако далеко не все возможно' 
рти здесь исчерпаны, и в области рЫ' 
ночных займов возможно дальнейшей 
расширение операций, тем более 4 t°\ 
платежи по рыночным займам; достигав1: 
довольно внушительных размеров, 
пижая финансовую эффективность ’ это' 
го раздела госкредита.

1/Х
1927 г.

’ / I193И Г.
1/Х1029 г.

1/Х 
1980 г.

1/1 1B3I Т .
1/Х1931 г.

i / i  
1932 г.

1. Маесовыв зай м и................. .... •
2. Проч. выигрышные займы .  •

И т о г о  вы игр. зай мов .  . 

в т. ч.

7,7
381,5
389.2

378.2 

2Г>3,5

345.6 
257,5 
603,1

581.7 

573,9

654.4 
240,7 
895,1

852.4 

953,9

1 266,7 
161,5 

1428,2

1 363,4

1120,7
2 548,9

736,1

5 ,0

1 496,5 
141,6 

1 (38,1

1 545,3

1 261,9
2 900,0

770,0

4,6

2 470,1 
138,8  

2614,9

2 468,5

2419,3
5034,2

921,0

4 ,5

3 043,»  
124,4 

3168,3

3 040,1

2 870,3  
6 038,8

938,1

4 ,5

И т о г о  (1—3 ) .................
в т. ч.

портфель сберкасс . . .  •  

Платежные обязательства .  •

042.7 

181,1

103.7

1177, 0  

289,3  

86,9

1 849,0 

464,2 

52,4

Заем хозяйств, восставовлеиня
В с е г о ..........................

в т. ч.
капитальный д о л г .....................

196,2
942,6

931,0

123,8 
1 387,7

1 360,3

65,6  
1 967,0

1 924,3

2 553,9 

2 489,1

2 904,5 

2811,7

5 038,7 

4 892,3

6043,1  

5 984,9
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ііе по поступлениям, но но оформлен
ной подписке. Если применить этот ме
тод, то цифра гоісдолга например на 
1/1 1932 г. должна быгь увеличена 
против нашей таблицы примерно па 
930 млн. руб. (оформленная подписка 
по 2-му выпуску займа «пятилетки» 
составляет на 1/1 1932 г. 1 820 млн. руб., 
а  поступления—1930 млн. руб.). Нам 
представляется этот последний метод 
неправильным, так как госдолг оказы
вается искусственно преувеличенным. 
Долг государства может соответство
вать лишь реальным размерам получен
ного от населения кредита, но не ве
тчи н е, отражающей лишь момент ор
ганизации займовых поступлений. То 
обстоятельство, что по таким займам 
население получает ряд выгод еще до 
окончания выплаты по подписке, гово
рит лишь о наличии некоторой льготы 
или дополнительной премии, но не ме
няет существа дела в оценке величины 
государственных обязательств. Эго тем 
более гак, что между величиной под
писки и (поступлениями бывает довольно 
существенный разрыв даже после за
вершения камлании j так, по 3-му займу, 
индустриализации оформленная подпи
ска составила 935 млн. руб., а по
ступления — 827 млн. руб. Хотя в на
стоящее время это г разрыв невелик, но 
все же иімеег место и по займу «пя
тилетки».
И так общий об'ем государственного 
долга достигает уже 6 млрд. руб., при
мем половина долга находится в пре
делах обобществленного сектора.
И з долга обобществленному сектору не
обходимо выделить обязательства пе
ред сберегательными кассами. Если в 
остальной части этот раздел госзаймов 
по существу не требует напряжения 
расходов, так как проценты выступают 
В качестве оборотной статьи, то долг 
сберкассам по сути дела на э/3 явля
ется, как это отмечалось выше, долгом 
населению. Если учесть это обстоятель
ство, то общий размер долга населению 
18. Распределение госдолга между городом и с злом

На 1/1 1932 г. составит до 3,8 млрд. руб. 
и на 1/1 1933 г. поднимется Іпочти до
7 млрд. руб. Погашение и прещенти- 
рование долга подобных размеров пред
ставляет достаточно серьезную задачу. 
Хотя наши платежи далеки от 350 млн. 
ф. ст., выделяемых для этой цели по ан
глийскому бюджету, но все же по выиг
рышным займам и; по портфелю сбер
касс нам предстоит в 1932 г. уплатить 
»коло 600 млн. руб.
Производительное помещение наших 
займов и устойчивый рост реализации 
являются достаточно надежным проти
воядием против финансовых трудностей, 
Связанных с ростом госдолга и  плате
жей по нему. Однако нужно и под уг
лом зрения госкредита еще раз под
черкнуть актуальность проблемы накоп
ления в обобществленном секторе. Н а
личие госдолга населению, приближаю
щегося к 7 млрд. руб., тот факт, что- 
этот долг процентируется не менее чем 
иэ 10%  годовых и является относитель
но краткосрочным (10 лет), диктует не
обходимость форсирования внутренних 
накоплений п хозяйстве.
Распределение госдолга (включая сбер
кассы) между городом и селом характе
ризуется; цифрами таблицы 10 (ориенти
ровочно) .
Рост государственного долга опирается 
в основном па пролетариат, а за  послед
ние два года и на крестьянство — преж
де всего колхозников.
13 странах капитализма рост государ
ственного долга является результатом 
и фактором углубления хозяйственного 
и финансового развала, методом допол
нительной эксплоатации трудящихся и 
причиной обострения классовых и меж
дународных противоречий.
IB СССР рост государственного дол
га является результатом и фактором хо- 
ояйственного под’ема, показывает об
ширность социально-экономических и 
финансовых резервов страны строяще
гося социализма.

м х
19 8 г.

1/Х 
1029 г.

l / t
1930 г.

i / i  
1931 г.

1/ѴІІ 
1931 г.

1/1
1932 г.

Крестьяне..................................................
Прочее городское населениз • . , .

И т о г о .  . . .

273.6 
12:<,9
217.6

615,1

618,0
10<>,5
258,7

877,2

1 205,8 
2.95,2 
336,0

1 837,0

1363,4
372.6
323.7

2 059,7

1 869,0
539.1
366.1

2 774,2

2160,0  
8 '2 ,0  
419,0

3 751,0
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Положение рабочего класса 
в капиталистических странах

ІИ> Б атуев

Капиталистический мир вступил в тре
тий год дальнейшего обострения и уг
лубления кризиса. В то  же время мир 
строящегося социализма, который са
мым фактом1 своего существования и 
мощного развития подчеркивает про
исходящий распад капитализма и все
общий кризис его как системы, всту
пил в четвертый год пятилетки, в год 
ее завершения.
Д ве борющихся противостоящих друг 
другу системы идут прямо противопо
ложными путями. В СССР, несмотря на 
недостаточный рост некоторых отрас
лей промышленности, 1931 г. был го
дом дальнейшего мощного под’ема хо
зяйства. Промышленная продукщш в це
лом возросла сравнительно с 1930 г. ;на 
20—21%  и превысила' довоенный уро
вень почти в три раза;і в 1932 г. планом 
определен ее рост на 36%  «  она пре
высит довоенный уровень почти в че
тыре раза. I <
Мировой кризис, развиваясь на базе все
общего кризиса капитализма как си
стемы и притом неравномерно как по 
отраслям, так и по странам, достиг к 
настоящему времени небывалых в исто
рии капитализма размеров — по длитель
ности, глубине падения, всеобщности 
охвата стран и отраслей; в настоящее 
время Пег ни одной страны и пн од
ной отрасли, за  исключением военной, 
которая не была бы поражена кризисом. 
В результате этого кризиса в капита
листических странах промышленная про
дукция снизилась до уровня, который

был ТО, 20 и даже 30 лет тому назад. 
В то  же время в СССР на основе мощно
го под’ема как промышленности, так и 
сельского хозяйства полностью изжита 
безработица и происходит непрерывный 
и весьма значительный рост численности 
рабочих. Уже к концу 1931 tr. ,число 
индустриальных рабочих возросло на 
35%  сравнительно с первоначально пре
дусмотренной планом численностью ра
бочих на конец пятилетки (до 5,4 млн. 
против 4). К  концу 1932 г. определен 
дальнейший рост численности рабочих 
до 6,2 млн., т. е. ів это|й части пяти
летка будет выполнена в 4 года на 
152%. Вместе с тем происходит мощ
ный под’ем материального и культур
ного уровня рабочего класса. В ка
питалистических же странах — небыва
лая до сих пор в истории капитализма 
безработица и катастрофическое обни
щание масс.
Таковы прямо противоположные резуль
таты мощного под’ема социалистичес
кого хозяйства, с одной стопоны, и раз
рушительного действия небывалого ещ е 
капиталистической кризиса — с дру
гой.
Прежде чем перейти к характеристике 
положения рабочего класса в капитали
стических странах, остановимся па не
которых основных итогах кризиса ка
питалистической промышленности, как 
они определились к началу 1932 г. 
Третий год разрушительного действия 
кризиса привел к еще небывалому ю ис
тории капитализма длительному омерт-
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влеишо промышленного производствен
ного аппарата. Такой обобщенный по
казатель, как и н д е к с  ф и з и ч е с к о 
г о  о б ' е м а  п р о м ы ш л е н н о й  п р о 
д у к ц и и ,  для всего капиталистического

мира в целом к декабрю 1931 г. упал 
на 38,8%  против высшей точки перед 
кризисом; по СА СШ  этот индекс, упа.1 
к декабрю 1931 г. на 44,1'% и по  Герма
нии на 44,6%  и т. д.

1.  Индексы физического сб'ема промышленной продукции 1
(1921 г.—1С0)

Мировой вндекс 

(без СССР)

САСШ (Федор, 

резервн. комитет)

Англии (Лондон

ская школа)

Германия (Гер
манский кои‘- 

юнктуриыК ин
ститут)

Франция (Госу
дарств* нлое 

стат. управл.)

ИЮНЬ ИЮНЬ IV кв. ИЮНЬ пай
Высшая точка перед / дата . . 1929 г. 1929 г. 1929 г. 1929 г. 1930 г.

кризисом 1 индекс . 111,5 114,4 112,0 109,8 113,4
декабрь декабрь IV кв. декабрь декабрь

Последняя точка f  дата . . 
\  индекс .

1931 г. 
68,3  

— 38,8

1.931 г. 
64,0  

— 44,1

1931 г. 
—87,3

1931 г. 
60,8

1931 г. 
87,4

Процент снижения . . . - 2 2 , 1 — 44,6 — 22,9

1 По данным Г рыачс ого кон*юн турного нисти/ута максимальная нагрузка для всей германской прочи л  «внности в 192Э г .  была 
в августе и состалила 70,2%; * отдельные месяцы 1929 г. ива овус с^лаеь до 6 і%  Нагруакя английской про ышленности в 1929 г .  
была меньше чей германское До< та точно указать например на то, что такие *ажнейшив отрасли английской промышленности, как 
хлоич  <тио у каж дая, судостроительная и т. д ., работали и 1029 г. с нагрузкой значительно меньшей 50%. Ö САСШ такая важней
шая отрасль промышленности кик атиомобмлыіая, в 1929 г ., и месяц максимальной продукции (апрель) работала і нагрузкой лишь 
» 70%, американская каменноугольная промышленность в 1929 г работал> с яагруакой, не прены>нающей 60°/0, в т. д.

Если принять во внимание, что миро
вой промышленный производственный 
аппарат работал и накануне кризиса с 
весьма значительной недогрузкой (ко
торая для эпохи всеобщего кризиса ка
питализма является хронической), при
чем по самым оптимистическим подсче
там1 эта недогрузка накануне кризиса 
была не меньше 30% , то оказывает
ся, что к декабрю 1931 г. совер
шенно 'бездействовало вероятно боль
ше 60%  производственного аппара
та мировой капиталистической промыш
ленности. В Германии бездействовало 
минимум до 65%  промышленного про
изводственного аппарата; в Англии и 
СА СШ  недогрузка была не меньше 
германской и т. д. Во Франции, ко
торая в кризис вступила позже, не
догрузка сравнительно с Германией, 
СА СШ  и другими странами пока 
менее значительна. Однако быстрое 
ухудшение французской кон’юнктуры 
указывает на то, что Франция в отно
шении уровня недогрузки быстро дого
нит указанные страны.
По отдельным отраслям мировой капита
листической промышленности недогруз
ка к концу 1931 г. была более значи
тельной, чем об этом можно судить по 
общим индексам промышленной про
дукции. Сказанное относится прежде 
всего к такой основной отрасли ми- 
ровой промышленности, как ч е р н а я

м е т а л л у р г и я .  Действительно, про
тив высшей точки перед кризисом к о к 
тябрю 1931 г. мировая продукция чу
гуна сократилась на 61,8%, стали — 
на 57,7%; по САСІТТ соответствующие 
цифры1 — 74,8%  и 75,4%, по Герма
н ии— 70,8% и 70,2%  (см. табл. 2).
При таком значительном сокращении 
продукции использование производст
венной мощности в черной металлургии 
достигло катастрофически низкой циф
ры: по всем капиталистическим стра
нам к октябрю — ноябрю 1931 г. оно 
едва ли превышало 25—30% . В САСШ , 
по оценке American Jron & Steel Institut 
использование производственной мощ
ности L сталелитейной промышленно
сти в октябре 1931 г. составило 27,8%; 
этот процент безусловно превышает 
фактическое использование производст
венной мощности, которое составило в 
октябре во всяком случае не более 22 — 
23% ; эго значит, что в октябре 1931 г. 
бездействовало почти до 80%  амери
канского сталелитейного производст
венного аппарата. В Германии про
цент использования производственной 
мощности в черной металлургии в октя
бре 1931 г. составлял не более 24—27. 
В такой стране, как Канада, продукция 
чугуна! к сентябрю 1931 против высшей 
точки перед кризисом сократилась на 
84% . Это значит, что по чугуну про
изводственная мощность в Канаде К

Н ародам  гозяВсгво СССР

концу 1931 г. была использована лишь но почти полному закрытию производ- 
на несколько процентов, что равносиль- ства заводов.

2 .  Продукция чугуна и стали в капиталистичевких странах

Псе капитали- 
ггачвек. страны САСШ Л яглия Гврыаяия Франция К и п »

Ч у г у и

Высшая точка f дата . 
перед кризисом \  прод.

Последняя точ-І дата . 
ка 1 прод. .

Июль

1929 г. 
7 850

Д кабрь
1931 г. 

3 008

Май

1929 г. 
3961

Декабрь
1931 г. 

996

Октябрь

1929 г. 
700

Декабрь
1931 г.

336

Июль

1929 г. 
1 204

Декабрь
1931 г. 

352

Январь

1929 г.
905

Декабрь
1931 г. 

543

Август

1929 г. 
114

Декабрь
1931 г. 

14

Снижение (в %1 .

С т а л ь

Высшая точка f дата . 
перед кризисом \  прод. .

Последняя точ-f дата . 
ка X прод. .

— 61,8

Май

1929 г. 
9 826

Декабрь
1931 г. 

4 157

— 74,8

Май

1929 г. 
5371

Декабрь
1931 г. 

1323

— 52,0

Сентябрь

1929 г. 
904

Декабрь
1931 г. 

429

— 70,8

Январь

1929 г. 
1470

Декабрь
1931 г.

438

— 40,0  

Май

1930 г. 
855

Декабрь
1931 г.

535

- 8 7 , 7

Март

1929 г. 
139

Декабрь
1929 г. 

21

Снижение в (%) - 5 7 ,7 —75,4
1

- 5 2 ,6  - 7 0 ,2 ! - 3 7 ,5
1

- 8 4 ,9

Острейший кризйс черной металлургии 
является показателем глубокого кри
зиса вообще тяжелой индустрии, в ча
стности таких ее отраслей, как машино
строение, строительство, автостроение, 
судостроение, производство ж.-Д. обо
рудования и пр., являющихся основ
ными потребителями черного металла. 
С т р о и т е л ь с т в о  во всех странах 
в 1931 г. переживало исключительно 
мертвый сезон. В С А С Ш , где строи
тельство являлось ОДНИМ из главнейших 
факторов предкризисного под ема, об ем 
заключенных строительных контрактов 
к осели 1931 г. против иаивысшей точ
ки перед кризисом сократился на 79,5% , 
причем по отдельным видам строиіель- 
ства снижение было еще более значи
тельным: по жилищному строитель-

3. Строительная промышленность САСШ
млм. доля.) ______ — — —

ству — на 87,6%, по промышленному — 
на 92,9%  и т .д . «Форсирование» строи
тельства общественно полезных зданий 
и сооружений, при помощи которого 
Гувер стремился преодолеть кризис, ока
залось незначительным и конечно ни 
в малейшей степени не смягчило разру
шительного действия кризиса.
В Германии показателем жесточайше
го кризиса в строительной промышлен
ности может служить индекс продук
ции строительных материалов, который 
от (Высшей точки перед кризисом ік (Ок
тябрю 1931 г. упал на 6U°/o, причем 
значительная часть и этой сокращен
ной продукции шла на склады. Процент 
запятых строительных рабочих в I ерма- 
шш даже в «лучшие» летние месяцы 
пе превышал 30.

Высшаа точка перед 
кризисом 

Декабрь ‘931 г. . . 
Процент сиижения .

дата . 
данные

Все строитель
ство Жилищное Промышленное

Общественно
полезное

I Май Май Июль Июль

! 1928 г. 
I 667 
1 137 

— 79,5

1928 г. 
289 

36 
- 8 7 , 6

1929 г. 
58,9
Л 2— 92,9

1929 г. 
202

50
— 75,3
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Непрерывное нарастание кризиса строи
тельства происходит и в Англии: (мини
мальная безработица среди застрахо
ванных рабочих-строителей была в июне
1929 г. и составила 100 тыс. чел.; непре
рывно возрастая, в декабре 1931 г. она 
охватила уже 384 тыс. застрахованных 
рабочих. Аналогичное явление наблюда
ется в других странах.
Совершенно исключительных размеров 
омертвление производственного аппара
та достигло в а в т о м о б и л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и ,  которая особен
но важную роль в качестве определяю
щего общехозяйственную кон’юнктуру 
фактора играет в САСІП. В последние 
месяцы из 29 американских автомобиль
ных предприятий 11 совершенно при
остановили производство. В ноябре про
дукция автомобилей составила 69 тыс. 
автомобилей, т. е. производственная 
мощность американской автомобильной 
промышленности оказалась использо
ванной всего лишь на 7—8 % . В Канаде

4. З а к а з ы  и сбы т  локомотивов и вагонов в  САСШ

автомобильная промышленность в нояб
ре 1931 г. работала с 'нагрузкой в с е г о  
лишь в несколько процентов производ
ственной мощности заводов, а в Гер
мании в октябре 1931 г. — с нагрузкой 
только в 10%  и т. д.
І І р о и з в ю д с т в о  ж.-д. о б о р у д о в а 
н и я  во всем развитии капитализма иг
рало весьма важную роль. Обычно 
усиление ж.-д. строительства в период 
депрессии являлось одним из главнейших 
факторов, обусловливавших последую
щий под’ем. Глубокий кризис, пережи
ваемый капиталистическим ж.-д. тран
спортом (который особенно усиливается 
конкуренцией новых видов транспор
т а — автомобильного, воздушного и вод
ного), до самого последнего времени 
препятствует расширению производства
ж.-д. оборудования; последнее напро
тив снижается до весьма незначительных 
размеров, как показывают данные о 
новых заказах и сбыте локомотивов 
и вагонов в САСШ. \

Т оварны е вагоны Наседая река* вагоны
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Высшая точка перед f  д а т а .................
кризисом \данные . . . .  

Декабрь 1931 г....................................................

июнь

1929 г 
181 
11

» 1
1929 г

99
2

июнь

1929 г.
5 5 5
177

октябрь

1929 г 
17 207 

11

февраль

1930-г. 
9 600 

546

апрель

1929 г .  
43 486 

5 042

апрель

1929 г .  
250 

0

ноябрь

1929 г 
189 

2

ІМОНЬ

1929 г.- 
740 

16

Снижение (в  % ) . . . . - 9 3 ,9 —98,0 - 6 8 ,1 - 9 9 ,9 - 4 3 ,1 —88,4 — - 9 9 ,0 - 9 7 ,  &

С у  д о  с т  р о и т е  л ьн  а я п р о м ы ш л ен - 
н о с т ь ,  в которой в пору ее расцвета 
и главнейших капиталистических стра
нах (в Англии, САСШ , Германии и др.) 
бывало занято по нескольку сотен тысяч 
рабочих и которая} в послевоенные годы 
переживала застойный кризис, в настоя-

s. Тоннаж строящихся судов

щее время находится почти накануне 
полного свертывания производства. Э то 
видно из сопоставления тошгажа су
дов, строящихся в III квартале 1931 ,г., 
сравнительно) с максимальным по тонна
жу строившихся судов кварталом за 
послевоенные годы. При этом нужно

той на ж (бе* 
СССР)

САСШ Англия Гериааи* Франция Яиоияя

Высшая точка в после- |
военные годи | 

Сентябрь 1У31 г....................

дата .....................
тоннаж . . . .

март
1920 г. 

7 942 
1531

март
1921 г. 

2 573 
261

март
1921 Г. 

3 799 
417

сентябрь

616
113

март
1921 г. 

427 
170

парт
1921 г. 

294 
33

Процент снижения..................... - 8 1 —90 - 8 9 — 78 - 6 0 — 89

1 6 4 -  Mapwu“ * M3*R*,sa  ссср

Учесть, что в период этого максималь
ного производства производственная 
мощность верфей не была использована 
на все 100%.
Глубокий кризис переживают и другие 
отрасли тяжелой индустрии, в частности 
э н е р г е т и ч е с к о е  х о з я й с т в о ,  при
чем особенно острым кризисом пора
жена старая отрасль энергетики—уголь
ная промышленность; из новых отраслей 
энергетики больше охвачена кризисом 
нефтяная промышленность, меньше — 
производство электроэнергии.
Не останавливаясь подробно на этих и 
других отраслях тяжелой индустрии,
охарактеризуем!. кюіріогкю’ положение 
М а ш и н о с т р о и т е л ь н о й  п р о м ы ш 
л е н н о е  т и. Кон’юнктура последней яв
ляется своего рода барометром смены 
фаз цикла, так как перелом кризиса в 
сторону депрессии и последующего под’
ема сказывается в первую очередь в 
машиностроительной промышленности.

В эпоху промышленного капитализма 
обычно не более чем на протяжении 
года после начала кризиса постепенно 
усиливавшееся обновление и реконст
рукция производственного аппарата да
вали толчок для выхода из кризи
са, подготавливали общехозяйственный 
иод’ем. В современном кризисе даже на 
третьем году его развития в кон’юнкту- 
ре машиностроительной промышленно
сти, резко сократившей свое произ
водство, нет ни малейших признаков- 
какого-либо увеличения производства в 
ближайшем будущем. Об этом красно
речиво свидетельствуют данные о за
казах и сбыте в главнейших произво
дящих оборудование странах: портфели 
невыполненных заказов в ведущих 
отраслях машиностроения опустели; 
сбыт и поступление новых заказов так
же упали до ничтожных размеров, едва 
ли выходящих за пределы текущего ре
монта, необходимой замены и т. д.
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Высшая точка пе-/ дата .
род кризисны . \ данные 

Декабрь 1931 г........................

май

19*28 г 
335.6 

26,3

ноябрь

1928 г. 
261,0 

24,9

ееитлбр.

1928 г. 
529,5 

36,5

февраль

1929 г 
336 
68

март

1929 г. 
329 

57

нюнь

1929 г. 
722 
104

март

1929 г. 
1919 

70

лвхабрь

1929 г 
1380 

138

авгуот

1929 г. 
5 193 

372

февраль

1929 г. 
92 
46

апрель

1927 г. 
150 
50»

Процент снижения . . - 9 2 ,1 -9 0 ,1 - 9 3 ,1 --8 9 ,8 - 8 2 ,4 - 8 5 ,6 - 9 6 ,4 - 9 0 ,0 - 9 2 ,8 —50,0 - 6 0 ,7

1 Июнь.

Между тем в настоящее время имеются 
как никогда многочисленнейшие и важ
нейшие открытия во всех областях тех
ники, проведение которых в жизнь оз
начало бы подлинную промышленную 
Революцию. Однако монополистический 
капитализм эпохи всеобщего его кри
зиса в силу нарастания присущих ему 
противоречий оказывается уже не в со
стоянии проделать эту революцию. Б о
лее того, даже на третьем году кризиса 
öce еще нет признаков хотя бы малей
шего расширения продукции оборудо
вания в ближайшем будущем. Іа к о в а

исключительная глубина современного 
кризиса, развивающегося на базе все* 
общего кризиса капитализма, такова ис
ключительная глубина загнивания ка** 
питализми на последнем этапе его раз
вития.
Тяжелая индустрия играет ведущую 
роль в развертывании кризиса, что от
четливо видно из данных, относящихся 
к Германии.
Однако это не значит, что о т р а с л и  
л е г к о й  и н д у с т р и и  поражены сра
внительно небольшим кризисом. Разру
шительная сила кризиса и в этих от-
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7 .  Германия. Доля средств производства и средств 
потребления в годовой продукции

19
13

 
г. ь

U)<мOS

Ь
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СМсэ 19

27
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19
28

 
г.

19
29

 
г

о
2

СОо»

Средства 
прои ІВОД- 
ства . . . 55,3 54,5 55,5 53,9 55,0 58,5 32,6 45,2

Средства по
требления 44,7 45,5 44,5 46,1 45,( 11,5 17,4 54,8

раслях достигла небывалых размеров, 
хотя и меньших, чем в тяжелой инду
стрии. Так хлопчатобумажная промыш
ленность в последние месяцы 1931 г. 
работала в Англии не более чем на 
35°/0 своих производственных возмож
ностей, в СА СШ  — на 54% , во Фран
ции— на' 51%  и т. д.; при этом в 
отраслях легкой промышленности, как 
менее концентрированных, меньшее со
кращение производства сравіштельно с 
отраслями тяжелой индустрии «ком
пенсируется» несравнимо большим па
дением цен; волна банкротств особен
но значительна по их числу в легкой 
промышленности с ее менее концентри
рованными предприятиями; в Англии 
основная масса фабрик, идущих на слом, 
приходится как раз на долю текстиль
ных, в частности — хлопчатобумажных 
предприятий и т. д.
«Вся страна выглядит так, как будто 
она стоит без дела на рельсах,— пишет 
в «Neue Freie Presse» (рождественский 
номер) Поль Моран о  САСШ , подводя 
итоги своей поездке,— заржавленные ин
струменты, целые кладбища автомобиль
ных шасси, спящие под’емники, крапы, 
голые, как осенние деревья без листьев, 
колодные котлы».
Такова картина запустсшщ в капитали
стических странах в результате разру
шительного действия кризиса1,, в резуль
тате необычного свертывания произ
водства.
Необходимо отметить, что резко сокра-
8 .  З ш а с ы  промышленного сырья
,в тыс. тонн на ко ец декабря)

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Каменный уголь . . . 6 030 4 997 17 419 20714
59 155 333 500
43 75 142 130
25 28 43 52

Хлопок ......................... 1761 1 837 2 245 2 312
Каучук ......................... *283 313 447 580

тившаяся промышленная продукция, не
смотря на значительность и длитель
ность сокращения, до самого послед
него времени продолжала сравнительно 
в большей! мере итти на склады; товар
ные запасы промышленных тозаіров, про
мышленного сырья продолжают неук
лонно возрастать.
В результате колоссального омертвле
ния производственного аппарата, небы
валого еще в истории капитализма, из 
производства оказалась выброшенной в 
огромных размерах рабочая сила. Без
действующей части промышленного про
изводственного аппарата, составляющей 
больше половины мирового производ- 
ствеішого аппарата, соответствует без
работица, охватившая больше половины 
пролетариата капиталистических стран. 
Десятки миллионов рабочих с их семь
ями в результате кризиса обречены на 
голодное и полуголодное существова
ние, даже на вымирание, так как они 
выброшены из производства на месяцы 
и годы. Обнищание масс достигло со
вершенно исключительных размеров. 
Уже в первые месяцы 1931 г. мировая 
безработица охватила 35 млн. чел., не 
считая Китая, 'Индии и других стран, где 
существуют многомиллионные букваль
но голодающие и жестоко эксплоати- 
руемые колониальные массы. В летние 
месяцы 1931 г. сезонный спад безра
ботицы был незначительным, в ре
зультате чего' уровень безработи
цы осенью 1931 г. был приблизи
тельно на 1.0—12 млн. выше, чем осенью
1930 г.; в последние месяцы 1931 г. 
происходил дальнейший стремительный 
рост безработицы, который будет про
должаться и в первые месяцы 1932 г.; 
к этому времени мировая безработица 
(без Китая, Индии и пр.) охватит не 
меньше 45—50 млн. чел.
Особенно значительный рост безрабо
тицы имел место в Германии, где к 
декабрю 1931 г., как мы видели, бездей
ствовало до 65%  всего производствен
ного промышленного аппарата. Пере
лом кон’юпктуры в сторону кризиса в 
Германии начался ранее, чем в других' 
странах — с конца 1927 г. К  этому вре
мени (в октябре 1927 г.) Германия имела 
наименьшую предкризисную безработи' 
цу — 787 тыс. чел. Повышаясь с сезоН' 
ныыи колебаниями в последующие ме
сяцы, она к концу декабря 1931 г. до
стигла 5 668 тыс., к концу января
1932 г.— 6042 тыс., а по другим неофи
циальным данным — 8 млн.

Народное іо аяй о тм  СССР

9. Бвзрабо-ица в Германии
конец месяца)
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Число застрахованных безработных (в гыс.) .
X  безработных членов профсоюза .................
°/о части чн. бѳзработн. членов профсоюза . .

787
4 ,5
2 ,0

1164 
7,3  
6,8

1557
10,9

7,0

3 252 
23,6 
15,4

4  623 
39,4 
24,0

5 060 
42,2 
23,4

5 668 
45,9  
24,3

6 042 
47,6 
21,3

При сезонном спаде безработицы ле
том 1931 г. низшая точка безработицы 
(4 млн. в июне) была значительно выше 
высшей точки предыдущего года 
(3,4 млн. в феврале). В первые месяцы
1932 г. предполагается дальнейший рбст 
безработицы, который Германским кон’- 
Кшктурным институтом определяется в 
1 млн. чел.; следовательно к 'апрелю
1932 г. германская безработица превысит 
ft млн. чел. Такой безработицы I ермания 
не знала даже в годы рурской оккупа
ции. Тогда максимальный процент безра
ботных среди членов профсоюзов со
ставлял 28,2 (декабрь 1923 г.), в конце 
>ке января 1932 г. он поднялся уже до 
47,6%, кроме того частичная безрабо
тица в январе 1932 г. составила 24,3%. 
Среди неорганизованного пролетариат;» 
безработица была конечно значительно 
бр. е* высокой. Тачпм образ эм к янвлрю
1932 г. до половины организованного в 
Профсоюзы германского пролетариата 
было совершенно без работы и до 24%  
Работало лишь частично; следовательно 
всего полной и частичной безработицей 
,бцло охвачено до 72%  германского 
Пролетариата. К  этому нужно присое
динить еще огромную скрытую безра-

Чиело безработных в Германии
I* млн. на конец месяца)

ботицу германской деревни. Если далее 
учесть снижение заработной платы у 
оставшихся в производстве рабочих (на 
чем мы остановимся подробнее ниже), 
то будет очевидно совершенно исключи
тельное обнищание германских масс. 
Из отдельных отраслей особенно зна
чительных размеров безработица до
стигла в металлообрабатывающей про
мышленности, в которой к концу октяб
ря 1931 г. насчитывалось 794 тыс. без
работных; в строительной промышлен
ности безработица к концу октября
1931 г. достигла 704 тыс.; ;в горной — 
181 тыс.; в текстильной — 182 тыс.; в 
производстве одежды — 19Э тыс. ; в дере
вообрабатывающей— 239 тыс. и т. д. 
Охват безработицей организованных в 
профсоюзы рабочих в ноябре, 1931 г. по 
отдельным отраслям характеризуется 
следующими данными:
1 0 .  Безработица ср>ди члвноз профсоюзов
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% безработ- 1 1927 г. 4,0 1,0 22,4 2,3 б ,е 6 ,8
ных \ 1931 г. 37,3 15,7 80,2 25,« 24,9 34,3

% частично- f 1927 г. 2 ,4 2,6 — 3,3 2 , 4 7,9
бе.іработ- < 
ных 1 1931 г. 30,7 29,9 — 38,9 31,5 33,0

Главная масса безработных приходится 
на тяжелую индустрию, которая, как 
мы видели, является ведущей отраслью 
в развертывании кризиса.
В Англии, в стране хронической без
работицы, последняя за время кризиса 
также чрезвычайно возросла. Низший 
предкризисный уровень безработицы 
был в Англии в июне 1929 г., когда 
насчитывалось 1 163 тыс. застрахован
ных безработных; с этого времени без
работица непрерывно возрастала и на 
конец декабря 1931 г. составила 2 670
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тыс. пел., а  на конец января 1932 г . -  
уже 2855 тыс. чел., т. е. сравнительно 
с низшей предкризисной безработицей 
возросла на 145%.

11 БевраЗотица среди застрахгванных рабочих 
в Англин
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в а н и ы х  . . . . 9 , 6 1 1 , 0 2 0 , 2 2 0 , 9 2 2 , 4

Фактически безработица в Англии зна
чительно больше, чем показывают дан
ные о застрахованных безработных. К 
ноябрю 1931 г; в Англии насчитывалось 
несколько больше 3 млн. безработных. 
Iакого  огромного числа безработных 

н истории Англии еше не было.
В особенно сильной степени 'безработи
цей поражены отрасли тяжелой инду
стрии, в частности исключительных раз
меров безработица достигла среди судо
строительных рабочих, а также в желе
зоделательной промышленности; в от
раслях легкой индустрии, за исключе
нием хлопчатобумажной промышленно
сти, безработица имеет пока меньшие 
размеры.

Процент безработных среди застрахованны х 
в  Англии по отраслям
(на ганец дгкабря 1911 г.)
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Процесс нарастания безработицы среди 
женщин шел гораздо быстрее, чем; ср*-’' 
ди мужчин:

12 .  Англия. Бевр ботица сррди мужчин и т е н т 411
Ниашая точка

перед кризисом СЦ л
о *7 ч * оо

Д а т а о «со ® о»er « О Г-Ч с"

Число з а с т р а х о в а н 

н ы х  б е з р а б о т н ы х :
м у ж ч и н  . . . . И ю н ь  1 9 2 9  г 9 4 2 217? +  13 1
ж е н щ и н  . . . . » 2 2 1 7 0 7 4 -  221>

Безработица в Англии

Во Франции до кризиса почти н а  было 
безработицы, и она довольно в боль
ших размерах импортировала рабочую 
силу из-за границы. Кризис, начавшийся 
во Франции позже других стран, прИ' 
вел в настоящее время к огромному 
росту безработицы и среди французскО' 
го пролетариата.
Во Франции нет официальной текущей 
статистики безработных, нет госѵдар' 
ственного страхования. Пособие безрД' 
оотным выплачивается сравнительно ц£' 
большим числом коммунальных касс я<* 
благотворительных началах. П о данный 
этих касс число безработных, получаю' 
щих пособие, в июне 1929 г. составляло 
всего только 400 чел., в июне il 930 і' .- '  
1 тыс. С этого времени началось нарастд' 
иие французского кризиса: число на
званных безработных к концу декабря
1930 г. повысилось до 12 тыс., к кони) 
декабря 1931 г.— уже до 147 тыс. и к 
концу января 1932 г.— до 241 тыс. ПрИ' 
веденные цифры дают представление 0 
динамике французской безработицы з» 
время развертывания кризиса, но не об 
ее абсолютных размерах.
По данным министерства труда числ° 
безработных к началу декабря 1931 І% 
составляло 300 тыс. чел. Однако, П° 
отзывам английской и немецкой печати 
и эта цифра является слишком преумеи1’'
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Шеішой, так как французское прави
тельство перед выборами не могло ко
нечно выступать с цифрами фактичес
кой безработицы, которые значительно 
ьыше официальных. По данным I ерман- 
ского кон’юнктурного института (в об
щем совпадающим с целым рядом других 
оценок), число безработных во Франции 
На начало ноября состояло не менее 
750 тыс. чел., тогда как в .середине 1930 г. 
насчитывалось до 150 тыс. Наряду с 
значительным ростом полной безработи
цы во Франции еще в гораздо большей 
степени возросла частичная безработи
ца. П о данным последней правитель
ственной анкеты, охватившей предприя
тия с числом рабочих, превышающим 
U)0 чел., число работающих сокращен
ное время к ноябрю 1931 г. составило
2,5 млн. чел., или 40,6°/0 от всех занятых 
Против 5,4°/о в ноябре 1930 г.; процент 
работающих менее 5 дней составил 30 
против 4,96 в 1930 г., менее 4 дней
3,6°/0 против 0,13 в 1930 г.
11о отраслям рост частичной безрабо
тицы за год был следующий:

13. Процент частично безработны х во Ф ранции
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Частичной и полной безработицей к 
Ноябрю 1931 г. было охвачено более 
половины французского пролетариата. 
Ö связи с ростом безработицы во Фраи- 
Пии принимаются резкие меры в на
правлении запрещения и контингентиро
вания иммиграции рабочей силы. 
Таким образом и во Франции в настоя
щее время со всей остротой встала 
Проблема безработицы. Положение без

работных тем более тяжело, что во 
Франции, как мы отмечали, нет государ
ственного страхования от безработицы, 
коммунальные же кассы конечно совер
шенно не в состоянии оказать сколько- 
нибудь существенную помощь безработ
ным и всех их охватить. Правительство 
в последнее время повысило за свой счет 
фонды этих касс на 50%, однако эта 
«помощь» является лишь каплей в море 
быстро растущей нищеты.
В СА СШ  бездействие больше чем по
ловины производственного аппарата) 
привело к огромному росту безработи
цы. Уже в начале 1931 г. безработица 
охватывала в СА СШ  до 10 млн.
чел. С тех пор произошло резкое 
ухудшение на рынке труда, индекс
числа занятых рабочих упал с января
по декабрь на 15%, что означает при
рост безработных приблизительно в
3 млн. чел. Следовательно к началу 1932 г. 
американская безработица охватывала 
не менее 14 млн. чел., т. е. до 50%  аме
риканского пролетариата совершенно не 
имело работы. Г\ этому надо присоеди
нить еще частичную безработицу, ко
торая составляет около 20% . ГаКим 
образом к началу 1932 г. до 70%  аме
риканского пролетариата было1 охвачено 
частичной или полной безработицей. Та
ких размеров безработица в СА СШ  
еще ни разу не достигала; уровень без
работицы кризиса 1921 г. в 3 653 тыс. 
чел. уже давно и намного превзойден. 
Рост безр аб о тн ы  и в СА СШ  в основ
ном произошел в большей мере за счет 
отраслей тяжелой индустрии, чем лег
кой, как это видно из движения .индек
са занятости.
Такой колоссальньй рост безработи
цы заставляет CACLLI все в большей 
мере усиливать рестрикционные меро
приятия по ввозу иностранной рабочей 
силы. Д о  войны, как известно, СА СШ  
были страной, импортирующей рабочую 
силу: в среднем(за  год с 1911 іпо,1914 от.
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14. Инде с занятости рабочих Annalist-a
(1823-1 ІЪ гг.=100)

Высшая точка ne- j  дат»
[ ѳд кризисом 

Январь 1932 г.
индекс

Процент снижения ,

Черн.
металл.

Машпцо-
строит.

Транса, 
оборуд.

Цвет.
металл. Токстильн.

ИЮЛЬ

1929 г. 
101,9 
63,9

-37,3

июль
1929 г. 

121,9 
62,2

апрель апрель сентябрь
1929 г. 

99,1 
57,0

19 >9 г. 
105,3 
58,9

1929 г. 
98,8  
71,1

Пищевая

апрель
1929 г. 
100,3 
83,1

Табачная

август
1929 г. 

94,1 
73,6

-49,0 -42,6 —44,1 -28,1 -17,2 - 21,8

иммиграция составила 1 033 тыс. чел. В 
послевоенный период с ростом постоян
ной хронической безработицы САСШ  
путем ряда запретительных мероприятий 
резко сократили иммиграцию: так, в 
1922—1924 гг. она составила около 
400 тыс. чел., снижаясь далее в после
дующие годы. Кризис заставил еще бо
лее резко ограничить ѵиммиграцию: в 
1930/31 г. (кончая июнем) иммигриро
вало только 97 тыс. чел.
Крайне тяжелое положение безработных 
усугубляется еще тем, что в САСШ  
до последнего времени нет государст
венного страхования: вся помощь без
работным сводится к ничтожной по раз
мерам частной благотворительности.
Не останавливаясь подробно на других 
странах, отметим, что в них безработица 
к январю 1932 г. сравнительно с соот
ветствующим месяцем прошлого года 
сильно возросла: в Италии на 45°/о, в 
Бельгии больше чем в два раза, 
и Дании на 49% , в Голландии па 
81% , в Канаде почти в 2 раза, 
в Новой Зеландии почти в 10 раз 
и т. д. Все капиталистические страны 
в новый 1932 г. вступили с сильно воз
росшей армией безработных. У всех 
в перспективе дальнейшее обострение 
кризиса и тем самым дальнейший рост 
безработицы; в первые месяцы 1932 г. в 
капиталистическом мире далеко не каж
дый второй рабочий будет обеспечен 
работой с нормальной рабочей неделей. 
Тяжесть исключительной по размерам 

современной безработицы усугубляет
ся совершенно необычной ее длитель
ностью. Уже перед кризисом почти все 
капиталистические страны имели огром
ную, так называемую постоянную ар
мию безработных, являющуюся неот’- 
смлемым моментом загнивающего моно
полистического капитализма эпохи все
общего его кризиса. Эта постоянная 
армия — результат хронической недо

грузки производственного аппарата! 
имеющей место даже в периоды максиі 
мального под’ема; она результат капиі 
талистической рационализации, чрезвы- 
чайной интенсификации труда и т. д< 
Капитализм оказывается все в большей 
степени не в состоянии втянуть в про
изводство эту постоянную армию безі 
работных, напротивѵ он воспроизводи 
ее во все больших размерах; переход! 
из резервной армии в постоянную неі

Жерывно возрастает и ширится, 
эстаточно указать на то, что в Англии 

в послевоенные годы безработица ни 
разу не опускалась ниже 1 млн. чел- 
Процент безработных во все послевоен
ные годы оставался на уровне., превы
шающем максимум безработицы довоен
ных кризисов, как это отчетливо видно 
из помещаемой диаграммы. t
В СА СШ  в годы благоприятной коп - 
юнктуры безработица непрерывно воз-j 
растала: по данным комиссии Гувера; 
в 1920 г. число, безработных было не 
меньше 1401 тыс., в 1923 г. 1 532 тыс.і| 
в 1926 г.— 1669 тыс., в 1929 г.— 3 400 
тыс. Рост постоянной армии безработ
ных в СА СШ  в послевоенные годы 
виден из резко сниженной (в последние 
годы до уровня ниже довоенного) іі

САСШ. Индекс числа занятых рабочих 
и движение населения

» ~!і И п Я U М V 1»

непрерывно падающей кривой занято
сти рабочих при одновременном значи
тельном росте населения, а следователь
но и кадров рабочей силы (см. диа
грамму) .
Современный кризис на постоянную ар
мию безработных наслоил огромную 
безработицу затяжного, длительного ха
рактера, значительная часть которой 
Уже превратилась или перейдет в бли
жайшем будущем из резервной в по
стоянную.
Гак, в Англии во время кризиса 1921 г. 
безработица на уровне выше 20%  удер
живалась лишь в течение 2 месяцев (в 
Мае и июне); в среднем за 1921 г. 
она составила 15,3%. В современном же 
кризисе безработица превысила 20%  в 
Декабре 1930 г. и с тех пор ни разу не 
опускалась ниже этого уровня до самого 
последнего времени. Ниже 15%  она не 
опускалась, начиная с мая 1930 г., т. е. ы 
течение больше 1 і/з лет английская без-

Ёаботица пе опускалась ниже 2 млн. чел.
'■ Германии безработица не опускалась 

Ниже 1 млн. чел. в течение 4 лет, ни
же 2,6 в течение 2 лет и іниже 4 «млн. чел. 
f« течение 1 года (см', диаг. на'стр. 187), 
В СА СШ  размеры постоянной и дли
тельной безработицы еще более велики, 
если уже в 1929 г. безработица состав
ляла 3,4 млн. чел. Аналогичная картина 
Наблюдается в других капиталистичес
ких странах. Такой необычно длитель
ный характер безработицы обрекаег 
значительные массы рабочего класса на 
Вымирание. Неудивительно, что . во 
ьсех капиталистических странах резко 
растет число самоубийств, повышается 
смертность, особенно детская, падает 
рождаемость и т. д.
1 Іри обилии свободных рабочих рук 
Происходит жесткий их отбор. Так, из 
Производства в большей степени вытес
няется женский труд (см. приведенные 
Выше данные для Англии). Происходит 
отбор рабочей силы по возрасту: при 
Чрезвычайной интенсификации труда (в 
Результате капиталистической рациона
лизации, конвейеризации и т. д.) и во 
Избежание траты на выплату пенсий, 
страхования и пр. капиталист заинте
ресован в наиболее выносливых моло- 
Дьіх кадрах рабочих; так, в САСШ 
предельный возраст рабочего начинает 
приближаться к 30* 35 годам, доходя в 
Сдельных отраслях и штатах до 23 лет 
(в Балтиморе).
^се большая масса здорового работо- 
сНособного населения переходит в по

стоянную, хроническую армию безра
ботных, все большую массу работоспо
собного населения загнивающий капи
тализм эпохи всеобщего его кризиса 
«выпускает в тираж» (М а р к с). 
Происходит деквалификация рабочей си
лы, квалифицированные специалисты и 
рабочие не находят себе заработка по 
своей специальности и вынуждены брать 
первую попавшуюся работу, если ко
нечно она им попадается. Сокращается 
школьная, вузовская' сеть, ведется уси
ленная агитация против высшего об
разования ввиду создавшегося колос
сального перепроизводства технической 
интеллигенции. Так кризис разрушает 
созданную квалифицированную рабо
чую силу и задерживает ее дальнейший 
р о ст— картина, прямо противополож
ная СССР, где происходит быстрыми 
темпами рост квалифицированных кад
ров, в которых ощущается недоста
ток, и затрачиваются огромные сред
ства, обеспечивающие этот рост. 
Положение рабочего класса в совре
менном кризисе катастрофически ухуд
шилось не только в силу колоссального 
роста безработицы, но и в силу чрез
вычайно резкого снижения зарплаты. 
Капиталисты различными путями пы
таются всю тяжесть кризиса переложить 
на плечи рабочего класса: снижая зар
плату непосредственно или косвенно 
(путем налогов, отчислений и т. д.) -— 
капиталисты тем самым стремятся за 
счет рабочего класса снизить свои из
держки производства и создать предпо
сылки для капиталистического выхода 
из кризиса. Все это при наличии колос
сальной безработицы доводит обнища
ние масс в современном кризисе до 
совершенно исключительных размеров. 
Особенно тяжелым является положение 
германского пролетариата, который уже 
до кризиса на своих плечах нес всю 
тяжесть Версальского договора, планов 
Дауэса и Юнга, капиталистической ра
ционализации и т. д. Реальная заработ
ная плата германского рабочего до кри
зиса была значительно ниже, чем ан
глийского и американского рабочего; 
на конец 1928 г. она составляла 65%  
зарплаты английского и 34°/ > зарплаты 
американского рабочего. Э та относи
тельно низкая зарплата еще более сни
жалась большим налоговым бременем, 
большими отчислениями и т. д. Кризис 
привел к чрезвычайному ухудшению и 
без того крайне тяжелого материаль
ного положения германского рабочего.
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Правительство Брюнинга с помощью со
циал-фашистов выпускало один голод
ный декрет за другим, назначением ко
торых являлось переложение буржуа
зией всех тягот кризиса на плечи рабо
чего класса4 ограбление последнего. П о
следний декрет, вступивший в силу с
1 января ѵ1932 г., снижает тарифные 
ставки на 10—15%, доведя их до уров
ня начала 1927 г.; против максималь
ного уровня перед кризисом снижение 
тарифных ставок достигло 18, 19 и 21% .

1 5 .  Тарифны е ставки  квалиф ицированны х  рабо
чих в Германии

4а  пф книгах за час)
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Угольпая................................. 120,8 95,2 21,2
Металлообрабатывающая 95,4 79,9 16,2
•Строительная......................... 125,2 103,3 17,5
Л£имич«ская......................... 107,3 8(5,7 19,3
Типограф к а я ................. .... 117,3 95,9 і м , 2

76,1 63,7 16,3
Бумажная .............................. 93,5 77, в 17,0

Различны* месяцы и 1 9 2 9  г.

Фактическое снижение заработной пла
ты и доходов рабочего класса конечно 
гораздо значительнее, чем об этом 
можно заключить по происшедшему сни
жению тарифных ставок, так как этими 
декретами предусматриваются отчисле
ния от зарплаты на страхование, сок
ращение пособий по безработице, инва
лидам, пенсионерам, больным и т. д.; 
фактическая зарплата снижается также 
ростом налогов, ростом частичной без
работицы и пр. По вычислениям Кучин- 
ского фактическая зарплата германского 
рабочего (т. е. за  вычетом отчислений 
на страхование и т. д.) к іавгусту 1931 г. 
против 1928 г. снизилась на 46 ,7%

1928 г. 192» г. т о  г. Август 1931 г.

100 99 86 53

'Доход германского пролетариата за 
весь 1931 г. Германский кон’юнктурный 
институт исчисляет в 33—34 млрд. ма
рок против 43 млрд. в 1929 г., ,что дает 
снижение доходов на 9—10 млрд. марок. 
Кучииский определяет потери герман
ского пролетариата за весь 1931 г. в 
13 'млрд., давая следующий расчет:

192 На|*0йН0е ,®зя,|0т»0 ссср

Недельный доход германского рабо
чего в июле 19J9 г.............................  53,95 марок

Потеря от непосредственного сниже
ния зарплаты . . . . . .  5,95 »

Потеря от частичной и полной без-
раоитицы ..................................... 19,05 »

Потеря от налогов и отчислений на
с т р а х о в а н и е .............................. 4 ,0 5  »

Повышение дохода от пособий по 
безработице . . . . . . 4 ,10  »

Общий ит.<г потерь к августу 1931 г. 24,95 марок
Итог потерь в 1931 г., перечислен

ный на год на весь рабочий класс, 13 млрд. марок

П о этим подсчетам снижение фактиче
ского недельного дохода рабочего от 
июля 1929 г. к августу 1931 г. соста
вило 46°/о1. Далее, реальная заработ
ная плата снижалась монопольной поли
тикой цен; усиленным образом прак
тикуя демпинг, монополии экспортиро
вали товары по бросовым ценам, удер
живая цены внутри страны на высоком 
уровне, что ложилось бременем дрежде 
всего на широкие массы.
В том же направлении действовало по
вышение пошлин на продукты первой 
необходимости; пошлины на роись, пше
ницу, свинину и (т- Д- повысились еа 
время кризиса в несколько раз; герман
ский потребитель покупает эти товары 
по ценам, в несколько раз превышаю
щим уровень цен на эти товары в эк
спортирующих странах; например в 
Берлине цена Ï т  пшеницы *13 ноября
1931 г. равнялась 49,8 долл., тогда как 
в Винипеге — 23,9 долл.
Далее буржуазия снижает зарплату ра
бочих, мотивируя это происходящим 
падением цен, однако снижаются цены 
оптовые, но не розничные, в результате 
чего отношение индекса розничных цен 
к индексу оптовых цен неуклонно по
вышается; отсутствие соответствующе
го снижения розничных цен естествен
но сильно бьет по реальному заработку 
рабочего; отметим здесь, что это 
последнее явление оказывается общим 
для всех капиталистических стран.
В других странах также происходит 
усилепиейший нажим на зарплату. Так, 
в Англии в 1929 г. снижение заработ
ной платы коснулось 917 тыс. рабочих 
и составило 91 тыс. ф. ст. в ,неделю. 
З а  первые 11 месяцев 1931 г. снижение 
зарплаты коснулось 1908 тыс. раб. И 
составило *381 тыс. ф. ст. в неделю* 
т. е. больше чем в три раза (Превы
сило снижение 1930 г.

< НедельяыІ я » |. iftOlOK uaöotere * август« 1931 ». cocra»*'1* 
i3 ,9 5 -2 J ,9 5 -2 9 ,U0 ыар&и.

'S .  Движение отношения индексов розничных цен 
" индексам оптовых цеа
(Индекс сотовых цен =  100)

«g
hИ

ч
ВЯ
яäQ>и

Ц

104
6

Ш
Э

Ѵ
0

1929 г.

119 110 85 115
122 111 93 116

1930 г.

Ц а н а р ь  .............................................. 125 115 98 119
С е н т я б р ь  .......................... 135 120 И З 1 2 6

1931 г.

1 3 4 122 122 1 3 2
Сентябрь . . .  • . . 14Ö 123 137 140

Происходит сильное снижение фактичес
кой зарплаты за счет различных от
числений из нее путем сильнейшего на
логового пресса «по методу Брюннян- 
га». Дефицит по государственному бюд
жету составил в 1930/31 г. 23 млн. ф. ст., 
Чо «скромным» официальным оценкам 
6 1931/32 г. он составит 75 млн. «ф. ст.,
6 1932/33 г. — 170 млн. ф. ст. Этот 
Дефицит покрывается за счет «мер 
Экономии», т. е. в первую очередь за 
сЧет резкого сокращения фонда страхо
вания от безработицы, за  счет свертыва
ния общественных работ и т. д. Эти 
îMcpu экономии» должны дать в 
1^31/32 г. 22 млн. ф. ст., в 1932/33 г.— 
‘0 млн. ф. ст. Вторая основная статья 

покрытия дефицита — налоговый 
'•росс, применяемый не b отношении ка
питалистов, а в основном почти всецело 

отношении широких рабочих масс; 
^овые налоги должны составить в 
^31 /32 г. 29 млн. ф- ст. в 1932/33 г.— 
^  млн. ф. ст. Конечно дальнейшее раз- 
^ртывапие английского кризиса опро
кинет эти «скромные» официальные 
^Иенки — нажим на рабочий класс 
ѵ^лжен будет еще более возрасти. 
Исключительное снижение доходов р а 
бочего класса происходит в САСШ .

данным «Annalist'a» общий индекс 
^плаченной заработной платы от выс
шей точки перед кризисом (110,1 сен- 
ябрь 1929 г.) к рктябрю 1931 г. снизил- 

До 55,0, т. е. на50% (!). Этот уровень 
J1 |(Декса выплаченной зарплаты является 
1ѵ,зшим за все послевоенные годы, в 
^стности он на 19%  ниже низшей

Ндрохвое коалйстао СССР

точки кризисного 1921 г. (см. диагр.) 
Такое катастрофическое падение общей 
суммы зарплаты произошло как вслед
ствие роста безработицы, так и вслед
ствие снижения зарплаты;'фактическое 
снткение последней (за вычетом .потерь 
от частичной безработицы и т. д.) за 
период кризиса в среднем составило 
не менее 40—45% .
Колоссальный рост безработицы и силь
ное снижение реальной зарплаты при 
отсутствии социального страхования от 
безработицы, при наличии лишь микро
скопической частной помощи безработ
ным, при огромном налоговом прессе, 
при отсутствии снижения розничных цен 
и т. д. означает небывалое обнищание 
американского пролетариата, приближе
ние уровня его материального «благопо
лучия» к уровню «благополучия» евро
пейского пролетариата.
Начавшееся с лета и осени 1931 г. во 
всех капиталистических странах на
растание чрезвычайно острого кре
дитного, валютного и финансового 
кризиса привело к дальнейшему об
острению и углублению общехозяйствен
ного мирового кризиса, к дальнейшему 
свертыванию производства, что означа
ет дальнейший рост безработицы, 
дальнейшее ухудшение положения ра
бочего класса капиталистических стран. 
С отменой золотого стандарта (которая 
произошла уже в 16 странах, а 
в ближайшие месяцы очевидно быстро 
распространится и на другие страны) 
буржуазия получила в свои руки новый 
рычаг для нажима на рабочий класс,—

САСШ. Индекс общей суммы выплаченной 
заработной платы
(1819—1918 rr.= tOj)
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инфляцию. Последняя неминуемо должна 
будет привести к снижению реальной 
зарплаты рабочего, к перераспределе
нию доходов в пользу капиталистов. 
Инфляция — это один из самых верных 
и испытанных буржуазией методов пе
реложения всей тяжести кризиса на 
плечи рабочего класса (достаточно 
вспомнить инфляцию послевоенных лет). 
Рабочий класс капиталистических стран 
стоит перед перспективой сильного 
роста налогового бремени. Все капита
листические страны закончили или за
канчивают бюджетный год с огромным 
дефицитом: в СА СШ  при бюджете в
4 млрд. долл. дефицит в 1931/32 г. 
предполагается в 2,8 млрд. долл.; во 
Франции дефицит за 1931 г. по пред
положению «Times» .составит не менее
6 млрд. фр. и т. д. В ряде стран 
Центральной и Южной Америки дефи
цит перешел уже в государственное 
банкротство. Источником покрытия этих 
огромных и растущих дефицитов явля
ется повышение налогов в первую оче
редь на предметы широкого потребле
ния, сокращение ассигнований на обще
ственные работы, па пособия безработ
ным и т. д.; все это означает дальнейший 
рост безработицы, дальнейшее снижение 
уровня реального дохода рабочего клас
са, дальнейшее обнищание масс. 
Интересно отметить, что если общая 
сумма заработной платы в САСШ  за 
период кризиса сократилась, как мы 
видели, на 50°/о, то общая сумма вы
плаченных дивидендов и процентов в
1930 г. даже возросла сравнительно с
1929 г. и явилась максимальной за после
военные годы; в 1931 г. сравнительно 
со снижением доходов рабочего класса 
она снизилась лишь весьма незначитель
но (в млн. долл., данные средне-месяч
ные) :

1020 1921 1922 1923 192« 1025 1928 1927 192f 1929 193 1941

2ь4 •278 283 299 32(1 340 361. 404 502 632 686 605

Это означает колоссальное перераспре
деление доходов в пользу капиталистов 
за счет рабочего класса.

Конечно буржуазия при усиленной под
держке социал-фашизма будет всеми 
силами бороться за капиталистический 
выход из кризиса путем дальнейшего на
жима на рабочий класс, в частности сни
жая основную часть «издержек производ
ства» — заработную плату рабочего, а 
также путем усиления эксплоатации, 
ограбления колониальных масс (напри
мер планы раздела Китая и японская 
оккупация Манчжурии). Буржуазия 
будет бороться за капиталистический 
выход из кризиса и путем войны, про- 
воцируя на войну с СССР и т. д. 
Капиталистический выход из кризиса 
не будет конечно благополучным вы
ходом из кризиса для рабочего класса, 
так как он будет означать дальнейший 
значительный рост постоянной армии 
безработных, жесточайшую капита
листическую рационализацию с со
провождающей ее чрезвычайной интен
сификацией труда, резкое снижение 
материального уровня рабочего сравни
тельно ^предкризисными годами и т. д. 
Активность рабочего класса ка
питалистических стран, стоящего перед 
такими перспективами, б ы с т р о  нараста
ет, стачечное движение усиливается. Так, 
в Англии число потерянных в стачках 
и локаутах дней за первые 11 месяцев 
в 1930 г. составляло "3 855 тыс., а за 
тот же срок в 1931 г. уже 6932 тыс., 
т. е. больше на 80% ; в СА СШ  за  
первые девять месяцев 1930 г. число 
потерянных дней в стачках и локаутах 
составляло 1 925 тыс., а в 1931 іг. за этот 
же срок 5 089 тыс., т. е. больше на 
164%. Аналогичное положение на
блюдается и в других странах.
Растет революционная активность масс, 
экономическая борьба переключается і» 
русло политической борьбы, усилива
ется отход масс от обанкротившихся 
партий II Интернационала и усилива
ется приток их в коммунистическую 
партию, которая мобилизует рабочий 
класс на борьбу за революционный 
выход из кризиса, так как эгот выход 
является единственно возможным вы
ходом из нищеты, голода, вымирания» 
которые только и может обеспечить 
рабочему классу современный загниваю' 
щий капитализм.

Народное хозяйство СССР

Электрохозяйство капиталистических стран

Л. Гордом ов

Динамика электрохозяйства капитали
стических стран на1 протяжении миро
вого кризиса ярко отражает влияние за
кона неравномерности капиталистиче
ского развития отдельных стран и от
раслей хозяйства. Послевоенный рос.т 
электрохозяйства и электротехнической 
промышленности, сопровождавшийся 
крупнейшими техническими достижения
ми, отражает не восходящую фазу кон’- 
юнктурного цикла, а  процесс техниче
ского переоборудования отдельных от
раслей хозяйства, преимущественно 
промышленности (САСГП, Германия, 
Франция).
Потребление электроэнергии как про
мышленностью и ее электроемкими про
изводствами (электрометаллургия, элек
трохимия), так и бытовое растет с чрез
вычайной быстротой. Так по СА СШ  вы
работка электроэнергии на станциях об
щего пользования достигла в 1913 г. 
И 569 млп. квт-ч, в 1927 г.—91,421 млн. 

к в т - ч .

Электротехническая промышленность 
САСИ1 выпустила продукции в 1914 г, 
ira 335 млн. долл., а в 1929 г. на 2286 
млн. долл.
Высокие темпы роста потребления 
электроэнергии имели место и в ряде 
других стран (Германия, Италия, Н ор
вегия) .
Под впечатлением итогов послевоенно
ного периода многие буржуазные эко
номисты утверждали, что дальнейшее 
развитие электрификации застраховано 
от колебаний, и  что стремительный 
рост ее должен обеспечить плавный 
под’ем всего капиталистического хозяй
ства. Мировой кризис рассеял эти ил
люзии. Влияние кризиса в первой его 
фазе на различные участки электрохо
зяйства и электротехнической промыш
ленности было крайне неравномерно. 
Основной чертой, как и во всей про
мышленности было резкое сокращение 
производства средств производства по 
сравнению с предметами потребления. 
Д в о й с т в е н н а я  п р ирод а п о т р е б 
л е н и я  э л е к т р о э н е р г и и  я р к о  о т 
р а ж а л а  о т м е ч е н н у ю  н е р а в н о 
м е р н о с т ь  на всех участках электро

хозяйства: л в п о т р е б л е н и и  э н е р 
г ии,  и в д в и ж е н и и  т а р и ф о в ,  и в 
р а з м е р а х  п р о и з в о д с т в а о т д е л ь -  
н ы X в и д о в  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  
и р о м ы  n i  л е h  н о с т и .  Промышленное 
потребление электроэнергии резко со
кратилось при стабилизации, а  в неко
торых случаях и росте бытового .потреб
ления. Общие итоги выработки элек
троэнергии кроме отдельных исключе
ний (Англия) снижаются, хотя менее 
значительно, чем1 продукция других от
раслей промышленности. Продолжался 
при сильно замедлявшемся темпе, рое 
производственного’ аппарата, поскольку 
вступали новые агрегаты, начатые стро
ительством до кризиса. Дальнейшее рас
ширение производственного аппарата в 
условиях снижения выработки обуслови
ло дальнейшее снижение коэфициента 
нагрузки. Краііне низкие коэфициенты 
использования производственной мощ
ности, H в период под’ема не лревылав- 
шпе по ряду стран даже по станциям! 
общего пользования 20—30%  возмож- 
ной производительности (табл. 1), сни
зились еще больше.

1. Нэгр’ 8 а электростанций 1

Страна Гид

Мощ
ность 

станций 
в тыс. 

квг

Вы ра
бот»;*

JU<i г NH
и и л а

КВТ

Средняя 
нагруа- 

ка • ча
сах

] 5 7 9 800( 5 066
1 930 4 5 11 1 8  09' 4 000
І 9 > 1 577 5 Зое 3361
1927 3 467 10 559 3046

29 63"* Н7 «50 2 965
4 500 13 100 2 911

!У'Н 3 650 юоон 2 597
12416 30 «61 2 469

Велыия ......................... 192h 1 511 3 715 2 4 6 5
Англия ..................... 192'

1
8 860 14 960 1 6 8 8

‘ Vierteljahre» Hefte fü r Konjunkturforschung, П. 19, S. 34. 
2 Станции общего польаоиавия.

Эксплоатационные доходы электростан
ций в первое время оставались более 
или менее устойчивыми, поскольку при 
резком падении цен на каучук, медь, 
неф гетопливо, при снижении зарплаты
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и т. д. тарифы, особенно на бытовое 
потребление, оставались стабильными. 
Общее сокращение отпуска электроэ
нергии отчасти компенсировалось ро
стом значительно более дорогой быто
вой нагрузки. Прибыли электрокомпа
ний оставались на сравнительно высо
ком уровне.
Значительно тяжелее было положение 
электротехнической промышленности. 
Постройка новых и реконструкция ста
рых станций резко сократились. В конце
1929 г. и в первой половине 1930 г.
об J2M продукции был еще достаточно 
высок; но со второй половины 1930 г. 
наступает стремительное падение. Углуб
ление кризиса резко отразилось на всех 
потребителях продукции электротехни
ческой промышленности. Беспрерывное 
падение уровня загрузки производствен
ного аппарата промышленности приоста
новило процесс технической реконструк
ции: и в частности электрификации про* 
іышленности как в тех странах, которые 
успели провести значительное техничес
кое перевооружение (Германия, САСШ , 
Франция), так и в тех, где эти процес
сы только начали разворачиваться (Ан
глия, Чехо-Словакия и др.). Особая ост
рота кризиса в колониях, в аграрных 
странах и аграрных районах промышлен
ных стран, разумеется, еще больше су
зила в этих районах базу едва начавшей
ся электрификации. Резко снизившийся 
об'ем железнодорожных перевозок и 
обострение конкуренции автомобильно
го транспорта обусловили крайне за
медленные темпы электрификации ж.-д. 
транспорта. Сказывалось и тяжелое со
стояние государственных и муниципаль
ных финансов. Исключительное сокра
щение емкости рынка, особенно для 
электрооборудования, резко обострило 
конкуренцию, особенно на внешних 
рынках. Концентрационные процессы 
при высоком уровне внутригосударст
венной и международной концеотрации 
электротехнической промышленности 
продолжались и во время кризиса в ши
роких размерах и в самых разнообраз
ных формах, от обмена патентами до 
полного поглащения.1.

Затягивание и дальнейшее углубление 
кризиса, усиливая развитие отмеченных 
выше тенденций, все тяжелее сказыва
лось даже на более «защищенных» участ-

Даням« о динамике выработки а.іектроэнѳпгин и продукции 
елекі рот*>імичагкоіі оромышлени сти на протяжении первого ио- 
риода «рміис» принѵді-ны в ст. Л. Гордонова «Электрохозяйство 
капиталигтичггі.их стран и Миронов кривое», «Энергетическое 
обоарение» 1931 г., № 9.

ках электрохозяйства. Еще резче сокра
щается потребление электроэнергии, 
особенно промышленное потребление; 
приостанавливается рост основного 
капитала, станций и распределительных 
сетей. Катастрофически падает продук
ция электротехнической промышленно
сти, особенно силового оборудования. 
Растет безработица. В ряде стран резко 
ухудшается финансовое положение 
электростанций и крупнейших мировых 
концернов электротехнической промыш
ленности.
Теснейшая связь электрохозяйства со 
структурой хозяйства отдельных стран 
позволяет уяснить особенности на раз
ных участках электротехнической про
мышленности лишь при а н а л и з е  и т о 
г о  в п о к а ж д о й  стране. Наиболее 
показательны итоги по ведущей стране 
капиталистического мира — САСШ, 
удельный вес которой в выработке 
энергии достигает 45°/о мирового итога. 
Мощность электростанций САСШ, пос
кольку вводились в действие начатые 
строительством до кризиса станции, про
должала возрастать не только в 1930, но 
и) в 1931 г., однако в весьма замедленных 
темпах.
Мощность электростанций общего поль
зования СА СШ  достигала к концу 
1912 г . 1 5165 тыс. кет., в 1922 г. (14313, 
в 1928 <\—27 700, в 1929-29 559 и в
1931 г. 2 — 32 922 тыс. кет. 
Значительно раньше, разумеется, сказа
лось влияние кризиса на в ы р а б о т к е  
э л е к т р о э н е р г и и  (табл. 2). В то 
івремя, как в 1929 г. рост выработки 
достиг 11%» в 1930 г. продукция элек
троэнергии на станциях общего пользо
вания снизилась на 1,5% , а в 1931 г. 
снижение достигает 4,5% . Темпы сниже
ния усиливаются к концу года и в октяб
р е — декабре достигают 9—10% но от
ношению к 1929 г.3.
Первые педели 1932 г. показывают даль
нейшее ухудшение. Индекс Annalïst’a 
изменяется следующим образом 4:
1931 г.— июль 86,0, октябрь 77,8, но
ябрь 75,9, декабрь 75,9, в 1932 г.
2 января 74,7,.’ 9 января 75,1, 16 января 
73,8, 23 января 73,9.
Размеры снижения общей продукции 
электроэнергии в САСШ. в действитель
ности больше, чем по публикуемым циф-

« El. World, М 1. 1 9 4  г.
* El World, № 1, 1032 r.
» Annalist, I I /XI I  19.41 r.
4 Абсолютный уровѵьь индекса A nnalist'a  утрагал, но нашему 
миеывю, значение, нискольку он строится с учетом «нормаль
ною» прироста, * о для коротких периодов динамика иидеке* 
нокааатедыіа (учет сеэонпоети).

19  о  Ка?ОАЯОС *оаяйстп° ссср

2 .  Продукция электроэнергии САСШ
(В млрд. квт/ч.)

191
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г. h
Г>-гна»
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г. ь
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- .

Станции общего
пользования . ’ — ---- 87,8 97,3 95,9 91,7

Центра.-ышѳ
станции . . . 11,5 25,4 43,5 82,9 91,4 89,9 86,6

1 Предварительная опенка El. World. Методология исчисления 
цифр, в ‘.астивсти предварительных оценок El. World, подвер
галась в нашей прессе деетатоиио серьеаиоі критике (работа 
т. Нгица и др .). Особенно «ап оіетичиы>, **Д0  полагать, 
средваритддьные онааки 19 »1 г. Оди ко для иллюстрации общих 
тенденций пубіикуемые цафры безусловно п#к*ватваі ны.

рам выработки станций общего пользо
вания, поскольку по так называемым 
«собственным станциям», не имеющим 
стабильной бытовой нагрузки, сниже
ние выработки еще больше.
Снижение продукции при продол
жавшемся росте производственного ап
парата еще 'более заострило проблему

и без того крайне низкой н а г р у з к и  
электростанций (табл. 1). В 1931 г. на
грузка, по нашим расчетам, с учетом 
прироста новой мощности на протяже
нии года, снизилась с 3 200 час. 1929 г. 
до 2 680 час. в 1931 г., или на 16,5%, а 
если убрать уровень IV квартала, то на 
20%. По отдельным, даже крупнейшим, 
станциям использование еще ниже. В 
отдельных случаях среднегодовая на
грузка не превышала 12—15%  теоре
тической мощности.
По и с т о  ч н и к а м п о л у  ч е н и я э н е р 
г и и  обращ ает внимание повышение 
удельного веса тепловых станций (табл.
3). Снижение удельного веса гидроэнер
гии об'ясняется наряду со значительны
ми достижениями в области повышения 
коэфициенто’В топливоиспользования и 
снижения установочной стоимости 1 
кет. тепловых станций, также и пони
женный количеством осадков за1 пос
ледние годы. Абсолютный размер про
дукции энергии на гидростанциях сни
зился за 2 года наі 14°/о при росте 
производственной мощности на 15%.

3 .  Производственна» мощность и выработка электроэнергии

Типы станций 1912 г. % 192! г. % 1029 г. °/о 1931 г. %

П р о и з в о д с т в е н н а я  
(в млн. л. с.)

м о щ н о с т ь

Гидро .......................................................................
4,95
2,47
0,10

65.8
32.9

1,3

14,17
5,82
0 ,3

70,0
28,5

1,5

29,51
11,4-1
0,'йО

70,1
28,4

1,5

32,45
13,75
0,00

70,0
28,7

1,3

Общая мощность . 7 ,5 2 1С0 20,29 100 41,55 100 46,21 100

В ы р а б о т к а  э л е к т р о э н е р г и и  
(в млрд. кет ■ч)

— —
26,57
17,00

61
39

59,03
3і,39

34.5
35.5

58,29
28,38

67,3
32,7

В с е г о ......................... — — 43,57 11 0 91,42 100 87,67 100

Некоторое значение повидимОму имеет
и, переход электрокомпапий на тепло
вые станции в целях противопоставле
ния попыткам регулирования и контро
ля, особенно федерального правительст
ва, в первую очередь направляемого на 
Использование гидроресурсов. В целях 
воздействия на обществеішое мнение 
Делаются попытки показать, что гидро
ресурсы вообще не представляют боль
шой ценности и что тепловые станции,

учитывая современное состояние тех
ники топливоиспользоваиия, значитель
но выгоднее. При высокой начальной 
стоимости процент на капитал, аморти
зация, налоги ложатся тяжелы‘м бреме
нем в годы низкого уровня поды. П о
стоянные издержки в гидроустановках 
90—95% . Одновременно подчеркивается 
эластичность расходов тепловых станций 
(приобретающая особое значение в ус
ловиях кризиса.— Л . Г.). Дальнейшие
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перспективы — за тепловые станции, по
скольку Технический прогресс, в част
ности применение более высоких давле
ний и температур, не говоря уже о би
нарных процессах, обеспечит все воз
растающую экономичность, в то время 
как гидроустановки достигли уже 92— 
94%  возможной производительности. 
Ося эта «теория» построена на возве
денной в закон нынешней норме на
грузки станций СА СШ  (30%). Повы
шение нагрузки например до ^уровня 
задания для станции СССР на 1932 г. 
(по К- Ц- 4 ООО часов), разумеется опро
кидывает все расчеты.

Н а примере этой, весьма популярной 
ныне в САСШ , точки зрения по во
просу весьма актуальному для нас, в 
связи ici разработкой генерального пла
на электрификации СССР и построй
кой ряда гидростанций,— ясно видна 
«обоснованность» механического пере
несения техник©-, экономических «зако
нов» капиталистического хозяйства в 
наши условия (повышенная нагрузка, 
кольцевание станций, комплексное ис
пользование воды, отсутствие платы за 
землю, воду, право сооружения сетей. 
В  современных условиях капиталисти
ческого хозяйства использование гид
роресурсов тормозится разными путями, 
уіркцм примером может послужить во
прос о постройке электростанций на р. 
Св. Лаврентия у  Богарнэ. Потенциаль
ная мощность в районе — 5 млн. л. с., у 
Б огарнэ—2 млн. л. с. А строятся стан
ции только на 200 тыс. л. с.
Было бы неправильно за общей тяжелой 
картиной электрохозяйства СА СШ  пе 
видеть значительных технических дос
тижений. Описание успехов последне
го времени как но линии электротехники, 
так и теплового хозяйства выходит за 
рамки настоящей статьи. Отметим лишь 
значительное снижение удельного расхо
да топлива. Расход угля на 1 квт-ч и 
среднем; по всем станциям общего поль
зования сократился с 3,2 аф. в 1919 г. 
до 1,57 аф в 1931 г.; на лучших стан
циях расход угля достигает 0,9 аф. По 
сравнению с 1909 г. средний расход 
снизился в 4 раза. Отметим также на
мечающуюся тенденцию к введению кон
струкций, рассчитанных на меняющуюся 
нагрузку для снятия суточных и сезон
ных пиков (конструкция Parsons и Daw
son—'турбогрегат, нормальная мощность 
которого составляет 60-—70%  от мак
симальной длительной мощности, пло
ву чая станция (Нов. Англия), которая

должна приставать к пунктам, с повы
шенной вреіменной нагрузкой и т. д. 
Однако многие усовершенствования и 
новые конструкции не выходят за  сте
ны лаборатории. Фактическое прекра
щение строительства новых станций в 
конце 1931 г. означает яркое прояв
ление паралича и загнивания техники 
на этом технически «молодом» участке.

4. Ц ентр ал ьны е  станции  общего пользования САСШ
(■ млрд. клп-ч)

I I I I I
1929 . . . 190,ЗІ75,31 9,8jl3.1|44,3j 2,5| 5.6114,9
1930 . . . |89,5|74,9(11.0)13,941,6 2 , Г! 5,6114.«
1931 . . . |86.0|72,0 11,9113,9 38,1 2.8' 5 ,3  І.ч.!»

) ■ I I ! I I I
1 З і. вычетом uûicpb.

Особенно ярко иллюстрирует влияние 
кризиса динамика п о т р е б л е н и я  злек- 
I роэнергии по отдельным группам по
требителей. Основной и наиболее 
показательный участок — индустриаль
ное потребление — дает в 1931 г. сни
жение (в целом за год) на 14%  против
1929 г.; сзгдя по предварительным дан
ным;, в IV  квартале она снижается е щ е  
больше. Сокращение промышленного 
потребления электроэнергии в дейст
вительности еще значительнее, посколь
ку продолжается процесс перехода про
мышленных предприятий на питание 
энергией от сетей общего пользова
ния Ч  Отставание размера снижения п р о 
мышленного потребления электроэнер
гии от размера снижения продукции 
тяжелой промышленности, видимо, объяс
няется ухудшением коэфициентов ис
пользования электроэнергии наряду с 
продолжающимся процессом дальнейшей 
электрификации промышленности. 
Бытовая нагрузка, отражая структурные 
сдвиги —расширение пользования элек
трическими холодильниками, плитами 
и т. д., показывает небольшое увеличе
ние, однако меньшее, чем в 1930 
и 1929 гг. При таких итогах, особенно 
учитывая значительно более выоэку ' 
рентабельность бытовой нагрузки, элек 
трокомпании естественно возлагают на
дежды на увеличение бытового потреб
ления. Однако и па этом участке в сия-

1 Omens Th« Electric L ight und Pow*r Industry  during, 19|1* 
NKLA, Bulletin, январь 1932 r.

3H с -катастрофическим снижением фон
да зарплаты и доходов крестьянства, а  
также благодаря структуре тарифов, 
всей тяжестью обрушивающихся на мел
кого потребителя,— реальных возмож
ностей расширения нет. О переломе в 
общей повышательной линии последних 
лет говорит уже то, что количество або
нентов по бытовой нагрузке выросло 
за 1931 г. всего на 50 тыс. (с 20 331 тыс. 
до 29381 тыс.) против ежегодного при
роста в среднем за время с 1922 г. до
1927 г. в ,1,5 млн., в 1929 г. в 1 млн. и 
даже в 1930 г. в 550 тыс. Если учесть, 
что годичный прирост числа семей в 
СА СШ  достигает 500 тыс., то совер
шенно очевидно- снижение охвата на
селения. Вопреки обычным представ
лениям о  С А С Ш  как о стране сплош
ной электрификации — процент электри
фицированных жилищ не превышает 82, 
а в сельских местностях всего 11%. 
30%  всего населения живет в домах, 
не имеющих электрического освещения. 
Н е публикуются данные о количестве 
потребления энергии по различным 
группам бытовых потребителей, но су
дя по изменениям в структуре тарифов, 
небольшой рост в количестве потреб
ленной энергии на 1 потребителя с 
548 квті в ; 1930 г. до 580 кет  в 1931 г., 
ізіідимо, об’ясняется, наряду с уплот
нением квартир, ростом пользования 
электронагревательными приборами и 
холодильниками более зажиточных 
групп населения.
Д  и и ам  и к а с е б е с т о и м о с т и  и т а 
р и ф о в  на электроэнергию наглядно 
отражает общую картину «ножниц» ме
жду индексом розничных цен и цен оп
товых. В то  время как цены па медь, 
каучук, нефтетопливо, строительные ма
териалы резко упали, зарплата снижена, 
тарифы на бытовую энергию остались, 
как правило, на прежнем уровне. Б о
лее того, усиление системы «поощри
тельных» тарифов с твердым миниму
мом ещ е больше удорожило энергию 
для наименее состоятельных групп на
селения.
Разница в тарифах на бытовое и про
мышленное потребление достигает от 
425 до 600%  (!) 1. В своем сенсацион
ном выступлении на мировом энергети
ческом конгрессе в Берлине посол 
САСШ - Сэккігг утверждал, ч т о  себе
стоимость производства 1 кет  состав
ляет всего 0,3—0,4 цента1 (на шинах 
станций), а потребитель за энергию для
Powur, 13/ХІ 1931 r.

бытовой нагрузки платит 6 целітов, т. е. 
в 15—20 раз дороже. Некоторую долю 
составляют издержки по распредели
тельной сети и потери, но основной 
элемент цены — огромные прибыли.

Утверждение Electr W orld о  сниже
нии бытовых тарифов с 6,3 цента в
1929 г. до 5,9 цента !В 1931 г. на 1 
квт-ч на дает правильного представ
ления, поскольку оперирует «средни
ми». Классовое распределение тяжести 
тарифов при этих «реформах» совер
шенно очевидно.
Н е приходится доказывать,, что такая 
тарифная политика, обеспечивая прибы
ли электрокомпаний, значительно сужает 
размеры бытового и мелкого производ
ственного потребления электроэнергии, 
особенно в сельском хозяйстве. 
Динамика тарифов па электроэнергию 
может служить интересным материалом 
для изучения движения цен на продук
цию монополизированных отраслей в 
период кризиса. Ф и н а н с о в о е  п о л о 
ж е н и е  электрокампаний в отличие от 
других отраслей промышленности было 
более благоггриятным. Снижение.расхо
дов при стабильности тарифов и росте 
более1дорогой бытовой нагрузки обес
печило достаточно высокие прибыли. 
По ряду кампаний прибыли в 1331 tr. 
сохранились на высоком уровне 1930 г. 
или даже превысили его.

5 . Доходы апектрокомпаний САСШ
(в или . долл.)

Г о д ы В с е г о

В т. ч. доходы от потребления:

б ы т о в о іо розничного оптового

1926 1 Г) 20 478 427 489
1929 1 938 619 55« 613
1930 1 991 664 57 6 5 1
1931 1977 695 Ь69 о54

Отсутствие товарных запасов и продажи 
.в кредит устраняло проблему кратко
срочных кредитов. Кассовые резервы 
к концу 1931 г. у  .ряда (компаний ,были 
очень велики.
I Іесмотря па сравнительно высокие при
были, эмиссия новых капиталов резко 
сократилась.
Изменение структуры эмитируемых цен
ностей тесно связано с движением кур
сов. Первые месяцы после биржевого 
краха курсы электроцеішостей хотя и 
снизились стремительно, но были выше 
курсов акций и облигаций других от
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раслей. В первой половіпіе 1930 г. 
элект.роценности были излюбленной бу
магой Investment Trust’oB, придя на сме
ну акциям ж.-д., нефтяным и т. п.
В процессе дальнейшего развития кри
зиса курсы акций электрокомпаний ис
пытали общую судьбу и снизились к 
концу 1931 г. до 36 против 119 в .1929 г. 
(среднее по 37 «ведущим»). Падение 
курса акций отражало, видимо, наряду 
с общими .финансовыми условиями, 
реакцию на проведенное в период «про
сперити» разводнение капиталов и сниже
ние стоимости выстроенных в голы вы
соких цен электростанций. Эмиссия ак
ций почти полностью прекратилась (за 
исключением клиентских). В последние 
месяцы крайне невелики и выпуски 
облигаций, хотя курсы их и были выше. 
Реальный об’ем к ап  и т а л о в л о ж е- 
н и й  снизился в 1931 г. на 35°/о:

6 .  Капиталовложения в электростанции САСШ
(В МЛН. долл.)

Г о д ы В с е г о
Свловыо 

станции .

Станции: 
породами 

и рас«ростр, 
сети

Равиыо

станции

1921 2 2 2 102 120
1 9 2 3 0 0 2 2 8 4 3 1 8 __
1 9 2 7 7 6 0 2 3 5 5 2 5 _
1 9 2 9 8 0 8 281 5  28 5 6
1 9 3 0 901 3 2 5 5 7  U 6 6
19 3 1 6 3 3  1 1 6 3 4 2 9 41

1 По пред пар: тельным дампмм.

Общий размер вложенных к концу
1931 г. в электрохозяйство капиталов 
достигает огромной суммы в 12,5 млрд. 
долл.
К о н ц е н т р а ц и о н н ы е  и р о ц е с с ы 
в электрохозяйстве CACLII достигли, 
как известно, очень высокого уровня 
еще до кризиса. Губернатор Пенсиль
вании Pinchot заявил на с’езде губер
наторов, что 95°/0 всей электроэнергии 
контролируется 4 группами: Морган-
Меллон 57°Д), североамериканской Jn su l-  
la1 Forbes. «Все говорит за то,— про
должает Pinchot,— что в ближайшее вре
мя предполагается дальнейшее об едшіе- 
ние крупнейших групп». На протяжении 
последнего этапа кризиса открытых слия
ний меньше, чем в других отраслях, но 
некоторые косвенные показатели гово
рят о  ряде закулисных соглашений. В 
отличие от концентрационных процес-
1 В • оследі!і;е upc*л появились сообщения о банкротстве е ю і 
группы.

сов в_ других отраслях промышленности, 
преобладающий тип связей имеет' в зна
чительной части финансовый, а не про
изводственный характер (интерконпек- 
ции). Огромные размеры концентрации 
электрохозяйства, цинизм ограбления 
потребителя побудили ряд политиков 
заняться «борьбой» против электро
магнатов. Выставляемые требования 
весьма скромны даже с точки зрения 
действующего законодательства других 
капиталистических стран и сводятся к 
установлению контроля над тарифами 
И прибылями, в первую очередь по ис
пользованию гидроресурсов. Наличием 
ряда станций, связанных кольцеванием, 
действующих на территории разных 
штатов, мотивируется необходимость 
установления федерального контроля. 
«Электрофеодалы» и их пресса мобили
зуют всяческие мероприятия для борьбы 
против таких попыток, особенно про
тив федерального контроля. Гувер ‘ в 
послании к последней сессии конгресса 
также высказывается за установление 
федерального контроля *. Большинство 
крупных электродельцов питает все же 
твердую уверенность^ что «конгресс 
много пошумит, наговорится вдоволь по 
этому вопросу, но не примет никаких 
мер, которые задели бы жизненные ин
тересы электроиндустрии»2. Эффектив
ность «контроля» даже в случае приня
тия конгрессом соответствующих зако
нов, в условиях далеко зашедшего пер
сонального сращивания крупного капи
тала, контролирующего электрохозяй
ство, с правительственным аппаратом от
дельных штатов и федеральной власти, 
разумеется ничтожна. Достаточно упо
мянуть, что один из владельцев круп
нейшей группы Моргап-Меллон, контро
лирующей свыше 50%  продукции элек
троэнергии •— Меллон являлся до по
следнего времени м и н и с т р о м  ф и 
н а н с о в  и самым влиятельным членом 
кабинета Гувера.
Экспансия американского капитала в 
электрохозяйстве за пределами СА СШ  
продолжается весьма широко. Ряд со
общений в прессе говорит о том, что 
процесс перехода важнейших участков 
электрохозяйства под контроль амери
канского капитала продолжается и в 
последние месяцы с неослабевающими 
темпами

1 Роист, 2W/X11 Ш 1  I .
2 El. World № 1, 2/1 1932 г.
“ F r a n k .  A. Southsrd, American Industry In Europe, ц и т . no Be/ 
Tageb. 2 0  1 1 9 І 2  r . Report of tho Kcon. C o n d i t i o n  in  USA durlnff 
1 9 3 0 , Wlrtachafedlenat 8/V 1 0 3 1 , A n n a l i s t  7 /IV 1931 p. в  т. д.
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Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  п р о м ы  ш- 
л е н н о с т ь .  Если в электрохозяй
стве кризис сказался особенно силь
но к концу 1931 г., то в электротехни
ческой промышленности весь 1930 и 
особенно 1931 г. проходят под знаком 
глубочайшего кризиса. Достаточно 
взглянуть на движение об’ема продук
ции, составляющей в 1929 г.— 2 286 млн. 
Долл., в 1930 г.— 1 691 млні. и в 1931 г.— 
1314 млн., т. е. снизившейся против
1929 г. на 42°/0.
Снижение физического об’ема ниже 
лишь на несколько процентов, посколь
ку цены, как правило, снизились незна
чительно. Падение экспорта достигает 
28°/0 по отношению к 1930 г- Экспорт 
электрооборудования достигает лишь

7. Электропромышленность САСШ

60%  от 1929 г. О б’ем производства 
сокращается с каждым месяцем. О со
бенно сокращается производство сило
вого оборудования. Уровень заказов на 
1 квартал 1932 г., значительно ниже
1931 г. Заказы, сделанные ранее, закан
чиваются, а перспектив на получение 
новых заказов нет по оценкам »фаб
рикантов ни на внутреннем рынке, ни 
за границей. Огромная финансовая мощь 
крупнейших гигантов— концернов элек
тротехнической промышленности (Gene
ral Elecsric, Westinghouse) не спасла 
электротехническую промышленность 
от финансового кризиса. При оценке тем
пов падения прибылей надо учесть, что 
в годы «просперити» прибыли всячески 
укрывались.

П р е д п р и я т и я

Прибыли (в млн. * » л .) Д и яи м п ы  па акции (« долл.)

1927 r. 1929 г. 1930 г. 1927 г . 19^9 г. 1930 г.

General E le c tr ic ..................................................... .... 3 1 2 4 1 5 3 7 6 6 , 4 1 8 , 9 7 1 , 9 0
'Westing E l- c t r ic .................................................................. 2 5 4 41 1 3 6 1 4 , 6 3 5 , 1 4 2 , 6 0

1 Ь 5 2 1 6 1 8 0 6 , 9 1 1 0 , 3 3 4 , 4 6
lladio  C orp oration .............................................................. 8 7 1 1 5 , 9 8  1 1 , 5 8 0 , 0 2

югч г.

Падение, курсов акций стремительно 
обгоняет падение дивидендов. К  концу
1931 г. курсы акций десяти крупных 
электротрестов снизились до 14 против 
119 в 1929 г.
Если внутри СА СШ  оформление даль
нейших концентрационных п р о тесо в  в 
элект ротехнической промышленн<, сти за
медлилось, то за пределами СА СШ , 
американский капитал проявлял боль
шую активность, завершая овладение 
Крупнейшими предприятиями электро
технической промышленности всох стран 
с развитой электротехнической промыш
ленностью.
В самое последнее время можно отме
тить соглашение W e s tin g h o u s e  с ру
ководящим концерном итальянской элек
тротехнической промышленности Ег- 
cole Marelli. Соглашение заключено с 
«благословил» М уссолиних.
Ведущиеся переговоры о слиянии ÄEG 
и Симонса должны завершить переход

1 Aiumllst, 11/ХИ 1 931 г.

руководящей роли в германской элек
тротехнической промышленности к 
американскому капиталу, уже ныне вла
деющему основными участками (AEG, 
Osram l Siemens Halske и т. д .). Во 
Франции «почти вся электротехническая 
промышленность, за самыми малыми ис
ключениями, находится под влиянием 
американского капитала» (13îomson H ou
ston — General Electric, W estinghou
s e — Compagnie Electro Mécanique и сов
местно с ^концерном Ш нейдера Materiel 
Electrique. W estin.— Schneider). В Анг
лин минимум 50%  электротехнической 
промышленности— в сфере влияния аме
риканского капитала (Gen. Elec.— Ge
neral Electric Ltd; W estinghouse — груп
па Metropolitom Vickers и English 
Electric Со). К  этому надо еще (доба
вить Ш вейцарию, Италию, мелсдун ірод- 
ный концерн Филипс и т. д. 
Концентрационные процессы однако не 
спасают. Конкуренция обостряется осо
бенно на внешних рынках. Э .спорт из 
СА СШ  встречает большие препятствия.
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В результате все возрастающее сокра
щенна производства: в начале 1932 г. 
о б ’ем продукции, видимо, сократился до 
уровня 191Q г. Перспективы электро
хозяйства и электротехнической про
мышленности, как бы El. World ни до
казывал обратное, разумеется, тесней
шим образом связаны с состоянием от
дельных отраслей народного хозяйства. 
Роста промышленного .потребления 
энергии ждать не приходится. Расши
рение электроемких производств (элек
трометаллургия) упирается в глубо
чайший кризис машиностроения всех 
видов. Расширение применения электро
энергии в сельском хозяйстве, которое 
могло бы сыграть большую роль в сня
тии пиков, в условиях дальнейшего 
углубления аграрного кризиса, исклю
чительно низких цен, огромной задол
женности фермеров — явно неосущест
вимо, по крайней мере для подавляю
щего большинства хозяйств.
Надо учесть, что экстенсивный охват 
с.-х. ферм в районах действия суще
ствующих сетей в значительной части 
проведен, дальнейший охват потребует 
сооружения новых линий передач, не
рентабельных при низкой нагрузке и 
использовании только для целей освеще
ния. Пз 8,5 млн. жителей, живущих в 
домах без электрической проводки, толь
ко 2—2,5 млн. находится в радиусе об
служивания существующих сетей элек
тропередач. Вряд ли возможна и сколь
ко нибудь широкая электрификация ж.-д. 
транспорта, хотя и подталкиваемая кон
куренцией, тем более что снижение 
цен на бензин и наличие старых де
шевых машин повышают конкуренто
способность автомобильного транспор
та, особенно на коротких расстояниях. 
Намечавшаяся электрификация участка 
Нью-Йорк—Филадельфия и Нью -Йорк— 
Вашингтон на крупнейшей железной 
дороге САСП1 (Пенсильванской) при
остановлена из-за невозможности моби
лизовать нужные капиталы. Остается 
более стабильное до сих пор бытовое 
потребление. Но и на этом участке, 
в условиях неслыанной безработицы, 
резкого снижения зарплаты, катастро
фического падения доходов крестьян
ства, условиях, усугубляемых тарифной 
политикой электрокомпаний, не остает
ся перспектив для расширения потреб
ления. >
В теснейшей связи с перспективами 
электрохозяйства находятся и перспек
тивы электротехнической промышлен

ности. По ведущему участку — силово
му оборудованию, даже по оценке са
мих фабрикантов, «установленная моих* 
ность на 25°/0 превышает потребную» 
(разумеется, при этом считая «нормой» 
нагрузку 30°/о — JI. Т .) . «Только вне
запное появление большой добавочной 
промышленной нагрузки может соз
дать потребность в силовом оборудо
вании в текущем году». Т о  же ‘ и с 
оборудованием линий электропередач1- 
Единственный участок, на который воз
лагаются надежды, это приборы быто
вого потребления.
Под впечатлением кризиса даже ЕЬ 
World, еще летом заявил о том, ,что он 
меняет установленные им коэфициенты 
«Трэнда» дальнейшего роста электро
хозяйства СА СШ  на период 19.0—
1940 гг. и считает необходимым при
нять вместо годичного роста в 15% 
рост в 5% . Более показательны .пес
симистические оценки «капитанов инду
стрии» (президент Дженераль Элект- 
рин — Swope., О. Фальк и др.). 
Наступает перелом и в финансовом 
олагополучии большинства крупных 
электрокомпаний, обусловленном до сих 
пор специфическими условиями. В 1932 г. 
наступают сроки .погашения облигаций 
на 500 млн. долл., кроме того інужны 
■крупные ісіредства -для консолидаций 
краткосрочных кредитов, полученных у 
банков на период стройки, и" т. д. Мо
билизация крупных капиталов в усло
виях, когда шатается вся финансовая 
система СА СШ , вряд ли возможна. 
Общие финансовые перспективы САСШ , 
определяющие финансовые перспективы 
такой крупной отрасли как электро
хозяйство, даже по оценке буржуазных 
экономистов достаточно мрачны. Н е ис
ключена возможность крайне ограни
ченного по размеру и продолжительно
сти инфляционного («оживления», но 
скатывание в пропасть инфляции аме
риканского доллара «имело бы не мень
шие последствия для капитализма, чем 
падение фунта стерлингов».
В; свете таких перспектив особенно 
цинично звучат декларации Electr. W o rld
о возможности для электротехнической 
промышленности построить «свое соб
ственное» просперити независимо of 
общего состояния хозяйства в стране- 
Г е р м а н  и я. Исключительно тяжело от
разился кризис на электрохозяйстве
Германии. Электрификация Германии

< El. World № 1, 2/1 1932 Г.
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после войны развивалась очень интен
сивно. Д аж е в кризисном 1926 г. повы
шение потребления электроэнергии шло 
Непрерывно. Процесс переоборудования 
и рационализации германской промыш
ленности проводился в значительной ме
ре на базе электрификации.
8. Выріботка электроэнергии в Германии 
№ ммрд. квт-ч)

Г о д ы В с е г о
В т .  ч. ст ицвя 
общего пользо

вания

Ф абр.-іав,

станции

1925 20,3 9,9 10,4
1927 25,1 12,3 l -#8
ІЭ-'S • 27,9 14,1 13,7
1929 «Ю, 7 1(1.9 —
1930 2Ü.4 16,2 —
1931 ~

.
14,3

1 World Powoe, миіі l 'J l l  r.

Рост потребления энергии продолжает
ся до конца 1929 г. Начиная с 1 ,кв.
1930 г. наступает перелом и с каждым 
Кварталом темпы падения растут ..
9. Выработка элвкго«энвргии и отпуск энергии 
промышляниага потребления

Г о д и

'-Ц’"; Выработка 
.i.it кт раз нор г в а

О тп ек  выергии 
промышленного 
иотівбле ІІИН (na
1 кет устано
вил. мощное« ’

,
1

13  і
“ S*

4 ä ê
a » 0 S " “ à?  5- *q ® u
33 о « 2

, а* 
t -  '
К оз «h
г і 3
О

ь - ч
- «Ss

. в С

1927 .............................. 40,4 + 1 9 ,2 4,22 +-15,7
1 9 2 Ь .............................. 47,0 + 1 6 ,3 4,49 +  6,4
1929 1-я полов. . . . 52,9 + 1 8 ,9 4,79 f- 7,3

2-я полон. . . . 58,0 + 1 6 ,9 4,78 +  5 ,0
1930 I кв................... 57,0 +  7,3 4,55 — 5,2

11 » . . . . 50,8 -  2, 4,25 —10,9
Ill *» . . . . 58,8 9 ,0 4,00 —15,8
I V  ’» . . . 55,5 - 1 1 , 1 4,10 - 1 4 , 9

1931 1 ich.......................... 5 0 , 3 - 1 3 ,0 3,95 —14,8
декабрь . . . 4 э , 5 - 1 3 , 0 3,52 14,3

1 По 122 станциям 1 ІІо ЮЗ стаициям.

Январь 1932 г. дает д а л ь н е й ш е е  сниже
ние до 1 138 млн. квт-ч — на 9 %  ниже 
Декабря 1931 г., т. е. ниже уровня 
1Q2Ö г., до развертывания процесса элек
трификации промышленности Германии. 
Итоги по станциям общего пользования 
по Германии недостаточно показатель
ны, поскольку по фабрично-заводским] 
станциям, удельный вес которых хотя
Ч понижался, все л;е еще в 1929 г. до
стигал 50%  общей продукции, снижение 

работки электроэнергии бесспорно

еще больше. Особенно резко снижалось 
промышленное .потребление. Достаточ
но ярким примером могут послужить 
итоги Рейнско-вестфальской электриче- 
чіеской компании за 1930/311 г. Отпуск 
энергии в этом крупнейшем промыш
ленном: районе Германии достигал в 
1924/25 г.— 1 100 млн. квт-ч.', в 1926/27т. 
— 1 250 млн. квт-ч.] в 1929/30 г.— 2 782 
млн. квт-ч.; в 1930/31 г. — 2 448 млн. 
квт-ч.
Снижение в 1930/31 г.— на 12%. «Сниже
ние было бы еще больше, если бы не 
присоединение значительного количест
ва крупных предприятий горной и ме
таллообрабатывающей промышленно
сти». «В первые месяцы 1931/32 г. сокра
щение потребления энергии в резуль
тате общего сокращения промышленной 
деятельности было еще больше».
По последним сообщениям общий уро 
вень продукции тяжелой .промышленно
сти Германии сократился до уровня 
1897—1898 г г .2 Это, разумеется, озна
чает дальнейшее резкое снижение по
требления электроэнергии. Кризис ж. д. 
и общее хозяйственное положение Гер
мании исключают возможность электри
фикации транспорта. Н е до электри
фикации конечно и 96%  крестьянских 
хозяйств ГерманииА 
Б  этих условиях еще недавно надежды 
возлагались только на бытовую на
грузку. Эти надежды мотивировались 
темпами роста прошлых лет, а также и 
тем, что уровень бытового потребления 
электроэнергии в Германии значительно 
отстает от СА СШ  — в Германии 
200 квтгч на 1 абонемента против 560 
квт-ч в САСШ . Несмотря на большой 
рост бытового потребления (в частно
сти за счет присоединения 1.3 млн. новых 
квартир, выстроенных в Германии с
1925 го 1929 г.), далеко не закончен про
цесс охвата потребителей. Д аж е в Б ер
лине количество квартир, присоединен
ных к электросети в 1929 г., пе превыша
ет 55%. Вряд ли надо доказывать, что 
при 6,5 млн. безработных, катастрофиче
ском! уменьшении зарплаты, разорении 
на только беднейшего, но и среднего 
крестьянства никаких перспектив расши
рения бытового потребления нет.
ГІе плохой иллюстрацией к разговорам
о «госкапитализме» может послужить по
ложение на участке электрохозяйства.

t W irtschaffsdienst, 4 /Х ІІ 1931 г.
> lia индус риадизадию», 24/1 1932 г.
а Распреде еиие земли и Германии (ио материалам ж огерм аи- 
ского конгресса трідоиого хоаяіитва). «Ираида, 26/1 1932 г.
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Н е только давно забыт закон 1919 г.
о  национализации важнейших силовых 
станции и линий электропередачи, не 
только прекращено муниципалитетами 
строительство новых и приобретение 
старых станций, но, больше того, все 
учащаются случаи формальной и фак
тической демуниципализации крупней
ших предприятий. Так в связи с финан
совыми затруднениями берлинского му
ниципалитета продано крупнейшее объе
динение берлинских станций (Bewag) 
стоимостью свыше 600 млн. марок.
Го же в ряде других городов Герма
нии. Н о процессы демуниципализации 
не ограничиваются Германией. В руки 
частных кампаний переходят муници
пальные станции ряда городов Англии. 
Лондонскио станции давно контролиру
ются американским капиталом. Т а л<е 
американская компания приобрела му
ниципальные электростанции и газо
вые предприятия Бухареста. Так, иод 
аккопаішміеит разговоров о «госкапита
лизме», переходят в руки американского 
капитала муниципальные предприятия 
одной европейской столицы за другой. 
Рісключительно тяжелое положение го
сударственных и муниципальных финан
сов заставляет думать, что 'процессы 
демуниципализации будут продолжать
ся и впредь. Американский капитал, со
противляющийся всяким попыткам муни
ципализации у  себя, выступает в роли 
наиболее активного проводника1 демуни- 
иипиализации и за пределами САСШ . 
Э л е к т р о т е х н и ч е с к а я  промышлен
ность Германии разделяет судьбу дру
гих отраслей тяжелой .промышленности. 
Почти .полное прекращение строитель
ства новых и расширения существую
щих станций сужает до минимума ем
кость внутреннего рынка. Экспорт, в 
области которого Германия имела зна
чительные достижения, быстро двига
ясь по пути восстановления довоенно
го удельного веса, сокращается; эк
спорт электротехнического оборудова
ния в 1931 г. (в целом за год) ниже
1930 г. на 19%. Надо учесть, что в эги 
итоги входят заказы СССР. Выпуск 
продукции A EG  снизился с 520 млн.

в 1930 г. до 370 млн. марок в
1931 г. 1, 1930/31 хозяйственный год за
кончен іс: убытком3. Наблюдательный 
совет ' Siemens об'явнл о  «сильном со
кращении дивидентов». Это значит, что

' El. World № 1. 1032 г.
2 Wlrtsehaftsdlonst, 4/ХII 1931 г.

не только промышленность сильных то
ков, но и слаботочную промышленность 
постиг общий удел.
Концентрационные процессы в элек
тротехнической .промышленности в Гер* 
мании достигли большого размаха, ß 
ближайшее время видимо предстоит сли
яние двух основных концернов A EG й 
Сименс ІІІуккерта, контролируемых аме
риканским кадиталом. Концентрацией' 
ные процессы завершают таким обра
зом переход под контроль американ* 
ского капитала всей электр отехличес* 
кой промышленности Германии. 
Переход во владение американского 
капитала однако не является средст
вом излечения от кризиса. Н е остановят 
углубления кризиса пи декреты Брю' 
нинга, ни проекты «инфляции для трудя
щихся» (проект проф. Вагемана), нй 
заклинанья именем госкапитализма. 
Дальнейшие перспективы электрохозяй
ства и электротехнической промышлен
ности 1 ермании, разумеется, полностью 
определяются общими перспективами 
дальнейшего хода развертывания эко
номического и .политического кризиса 
и обострения революционной ситуаций- 
Несколько благоприятнее динамика вы
работки электроэнергии в А н г л и и  
(табл. 10). Более высокие темпы в по
следние годы об’ясняются запозданием 
процесса электрификации Англии (табл. 
11), по сравнению! с другими капитали
стическими странами. Д аж е в 1930 г. 
уровень электрификации промышленно
сти Великобритании не превышал 53%. 
Выработка электроэнергии всех станций, 
продающих энергию (Auihorised Under
takers), достигала в год.1:

IÜ Выввботна электроэнергии в Англии
(в млрд. к в т - ч )

Выра- I
витка I Х  * 1 ы

На 31/1И 1922 г. 4 ,9 На 31/1111929 г. 10,9
» 31/11119.'9 » 8,1 » 31/111 1Р30 » 11,9
» 31/111 1*27 » 8 ,4 » 31/ХМ 1930 » 12,3
» 31 /III 192S » 9 ,9 » 31/X I I 1931 » 22,8

Общая выработка электроэнергии эй
1930 г. достигала 17,6 квт -ч2.
В отличие от всех основных капитали
стических стран прирост абсолютного 
размера электроэнергии в Англии имел 
место и в 1931 г.

• Electr. Industrie«, 3/11 1932 г. Об'ямевяо Electr. BoaiJ fr »•* 
п*ск(* цайыа.
* W orld Power, иаіі } 031 г.
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11. Выработка алѳктроанвргии станци ями общага 
Іоиьзааания
I» к в т - ч )

С т р а н ы

За 12 месяцев
За 6 месяцев 

(я н карь -  июль)

Ù
с>сма» 19

30
 

г. і  .Я ® _К «. в V ■ сГ Я В 19
29

 
г.

19
30

 
г. 

!

^  <ь= И «О к *о" Я и

10,3 10,9 h 5,6 6,2 6,4 +  3 ,4
9,5 10,0 - 5 ,5 5,8 5,6 — 4,2

I7.fi 17,8 - 1,3 10,4 9,5 — 8,1
франция . . . . в 5, 9 5, 3 -  9, 2
САСШ .................... 90,0 88,5 -  1,7 52,4 49,1 — 5,2
Гѳрмаиия . . . . 16,9 16,2 -  1,1 9,4 8,3 - 1 1 ,  V

И в начале 1932 г. (в январе и февра
ле) потребление энергии дало в Анг
лии некоторое повышениех. 
Значительный интерес представляет 
Центральная проблема электрохозяйст
ва Англии — создание единой высоко
вольтной сети в пределах Англии и 
Шотландии (National G r i d  System). Ус
ловия развития британской ,промышлен
ности, особенности муниципальной ор
ганизации и законодательства наряду 
с другими причинами обусловили чрез
вычайную техническую пестроту и ра
зобщенность электростанций Англии, 
Что причинило немало забот министер
ству снабжения во время мировой вой
ны. В 1917 г. комиссия Wïlliamson]a выс
казалась за  создание ряда районных 
Управлений, к которым должна была 
Перейти эксплоатация основных элек
тростанций, соединяемых единой сетью. 
Это «радикальное» предложение дань 
Послевоенной эпохе — было вспоследст- 
ьии отвергнуто; ограничились создани
ем института Commissioners с правами 
регулирования в области установки обо
рудования, эксплоатанип станций и  фи
нансов. Основой теперешнего плана 
Электрификации являются .предложения 
Комиссии лорда Weir, выработавшей 
Проект реорганизации электрохозяйства 
Англии на базе создания единой высо
ковольтной сети и электрификации же
лезных дорог. Созданное в соответствии 
с этим проектом Центральное электри
ческое управление (Central E l e c t r .  Bo
a r d )  должно скупать энергию включае
мых в сеть электростанций и явиться 
генеральным поставщиком энергии. Экс- 
Члоагация станций остается у  прежних 
Владельцев.

1 economist Monthly, Supjilemont, 26/111 1932 r.

Затраты на сооружение сети (около 
4450 км) и на переоборудование стан
ций должны достигнуть 50 млн. ф. ст.,1 
мобилизуемых путем выпуска займов, 
в случае необходимости гарантирован
ных казначейством. Н а этот проект 
возлагалось много надежд. Электрифи
кация должна была явиться базой тех
нической реконструкции промышлен
ности, в результате которой британ
ская промышленность должна была 
вновь обрести утраченную конкуренто
способность. Электрификация сельского 
хозяйства рассматривалась как важней
шая часть программы по расширению 
сельского хозяйства и сокращению по
требности в ввозе сырья и продоволь
ствия «производственная помощь» без
работным и т. д. Одним из важней
ших мотивов было повышение мобили
зационной способности промышленности 
и транспорта. Недаром во главе комис
сии был поставлен лорд W eir, министр 
снабжения во время войны. Некоторую 
роль имело и стимулирование децентра
лизации промышленности, усиленно про- 
поведываемое в последнее время, осо
бенно с появлением надежд на перенос 
в Англию, после падения курса фунта 
и перехода к протекционизму промыш
ленных предприятий из других стран. 
Осуществление даже первой стадии про
екта идет очень медленно. После 6-лет
ней деятельности к концу 1931 г. име
лось право постройки з 3 600 миль 
сетей по проекту всего на 2 900 миль, 
сооружено всего 670 мил2.
В восьми районах из девяти переговоры 
с владельцами электростанций находятся 
в самой первоначальной стадии. Финан
совые затраты достигли пока 19 млн. ф., 
в последние недели выпущен заем еще 
на 71 млн. ф., который пока разбирает
ся крайне вяло. По проекту рентабель
ность сети должна быть достигнута к
1941 г., однако ряд авторитетных^ ор
ганов утверждает, что для рентабель
ности понадобится такое сверхнор- 
мальное («abnormal») повышение по
требления энергии, в частности про
мышленного потребления, на которое 
пока нет оснований рассчитывать5. 
Попытки создания единой сети пока
зывают, что выгоды единой системы 
электрохозяйства осознаны и буржуа
зией, по осуществление этих проектов,

• F isch« , ElektroplanwirUchaft auf don Britischen Insoin Etew lrt s 
chaft, l!*3 ' r- »,»«.• 
a Economist* 7/Xl 1931 r.

»Engineer., 5/11 1932 г .

205



даже в наиболее благоприятных усло- 
виях, наталкивается на непреодолимые 
препятствия. Н е говоря уже о  том, что 
даже суррогаты плановой электрифика
ции возможны лшць в условиях плано
вого хозяйства в других отраслях на
родного хозяйства, органическим поро
ком проекта являются противоречия 
между централизованным распределени
ем и частновладельческой эксплоата- 
циеій стан пип.
Реальные результаты проекта пока по
чувствовали только крупнейшие концер
ны английской электротехнической про
мышленности, получившие — фактически 
за счет потребителя энергии и налого
плательщ ика— заказы на два десятка 
миллионов фзч-ітов стерлингов по «патри
отическим, защищенным от демпинга» 
ценам.
Составная часть проекта комиссии лор
да Вейр — проект электрификации всего
ж.-д. транспорта. По расчетам комиссии 
затраты должны составить 386 млн. 
ф. ст. Срок осуществления комиссия 
намечала в 20 лет. Мы не собираемся 
оценивать состояние этого проекта в 
1952 г., но в ближайшее время рассчи
тывать на осуществление его не при
ходится как по состоянию рынка ка
питалов, так и по перспективам грузо
оборота.
Предоставление огромных правительст
венных заказов для Grid не спасло 
э л е к т р о т е х н и ч е с к у ю  промышлен- 
уость Англии от .тяжелого кризиса. Д о
статочно показательна динамика индекса 
ВЕМА.

13. Экспорт электрооборудования
(■ или. ф. ст.)

12. Продукция электротехнической 
ности Англии
(1920 3 8  100)

првіиышлск-

Г о д ы
Внутреннее

потребление Экспорт В с е г о

1929
I кв. . . 90 124 99

II » 84 146 100
111 » . . 86 147 10а
I V  » 69 212 105

1930
1 кв. . . 69 232 111
11 » 67 212 И 4
III»  . . 60 233 104IV » . . 67 214 93

1931
I кв. . • 66 133 79
II » . . 63 132 77
111 » . . 53 135 83
IV » • . 51 119 63

1932
Январь . . 45 106 56
Ф вр^ль .

47 I
111 58

Если внутренний рынок был заброни- j 
рован за отечественной промышленно
стью, то по экспорту пришлось ИСІІЫ- 
тать крайнее обострение конкуренции, 
в частности борьбу Германии за вое-

Досгаточно высокими были и темпы 
Электрификации Франции в послевоен
ный период.

14. I ы работ а электроэнергии во Ф ракции 1 
(а млрд. к е т  -ч )

923 г. 1928 г. 1929 г.

Тепловые станции . 4,1 7,4 8,2
Гидростанции . . . . 3, 4 5, 6 6,1

И го г о  . . 7, 5 13,0 14,3
Импорт энергии . . 0,2 0 ,5 0,6

В с е г о  . . 7,7 13,5 14,9

становление довоенного удельного ве
са в экспорте электроизделий. Кон
куренция была чрезвычайно обострен
ной, несмотря на высокий уровень меж
дународной концентрации.

С т р а н ы
1 9 1 8 Г. ІѴ 28 г. 1 9 2 9 Г. 1930 Г. 193 1 Г.

СТОИМ. »/» СТОНИ. % сгонм. % СТОИМ. етоим. %

Аяглия . . . 2 , 3 2 5 , 2 6 , 7 3 0 , 2 6 , 4 2 8 , 0 6 , 3 2 7 , 8 4 , 4 2 5 , 0Германия . . . . 3 , / 3 5 , и 4 , 4 2 0 , 1 4 , 8 2 1 , 2 5 , 3 2 3 , 1 4 , 3 2 5 , 3
С а С Ш ........................ 1 , 7 1 8 , 9 4 , 9 2 2 , 2 6 , 0 6 , 6 5 , 3 2 3 , 1 3 , 7 21 5Франция . . . .  
Швейцария . . .

0 , 8 S M •) •) — 1 ~ 1 0 , 1 2 , 1 9 , 7 2 , 5 1 1 , 2 2 , 6 15у 5
0 , 8 8 , 9 1 , 4 6 , 5 1 , 5 6 , 6 1 , 5 6 , 5 0 , 7 4 , 1

Швеции . . . • . 0 , 2 2 , 7 2 , 4 1 0 , 9 1 , 8 7 , 9 1 , 9 8 , 3 1 , 3 7 , 8
В с е г о  . . 9 , 0 10 0 2 2 , 0 100 2 2 , 6 1 0 0 2 2 , 8 1 0 0 1 7 , 0 10 0

8 1920 г. удельный в«с Германии 13,5°/0,

1 R evue d ‘EconoraIe P o litique  1931, p. 780, M ai—Ju in .

Ш ироко развернулась за счет репара
ционных поставок Германии и элек
трификация сельских местностей. К  на
чалу 1931 г. не было охвачено сетями 
общего пользования всего 3,5 м.тн. на
селения.
Кризис несколько позже дошел и до 
Франции. В 1931 г. в электрохозяйстве 
Франции наступает резкий перелом: 
за 7 месяцев получилось снижение на 
10%. Размещение и сезонные колебания 
энергетических ресурсов Франции де
лают весьма актуальной проблему сое
динения основных районов единой сетью. 
І із  французских кругов исходят и неко
торые получившие известность про
екты создания единой европейской вы
соковольтной сети, увязываемой с Ли- 

I гой наций (Viel). Н а помощь «армии 
I Лиги наций» должен видимо притти и 

главный диспетчер европейской элекро-
I сети. Реальные возможности осущест- 
j вления этих проектов таковы, что даже 

авторы их крайне пессимистически выс
казываются о  возможности хотя бы 
частичного осуществления их в ближай
шие годы.

Не 'Отставала в темпах электрификации 
к послевоенный период и Япония.

;ощчо:ть электростанций Японии
(к тис. ‘-'в*»)

Резко снижается в ,1931 г. экспорт Ан
глии даже на исконные английские рын
ки (Южная Америка, доминионы, Ин
дия—на 50%  и т. д.). Сохранила уро
вень заказов только Европа. В общей 
сумме заказов Европы пресса пытает

ся скрыть удельный вес заказов СССЛ 
являющегося крупнейшим рынком сбЫ' 
та^ электрооборудования. Без заказов 
СССР положение электротехнической 
промышленности Англии было бы ис
ключительно тяжелым.

Г о * Ы
J  0

-Лидростанцпя Угольные
Динг.

сюр
пнутр.
ни.

устал. строяш. усган. стр лщ. у ста и. троит .

190;} 13 2 5 31 ч
1 9 1 3 3 2 2 3 8  •< 2 7 5 3 7 2 0 3

1923 1 8 0 9 8 5 0 7 6 1 9 9 41 2

1 9 2 9 2  5 8 2 1 3 2 6 1 6 1 2 2 4 7 72 3

Особенно обострившийся в ,1931 г.-жес
точайший кризис всего народного х о - . 
зяйства Японии, тягчайший аграрный 
кризис (шелк), резкое снижение про
дукции основных отраслей промышлен
ности, огромная безработица и т. д. 
привели к значительному снижению 
потребления электроэнергии.
Eine хуже положение электрохозяйства 
в  аграрных странах и колониях. Под 
действием тягчайшего аграрного кризи
са приостановлены не только начавшие
ся процессы электрификации этих стран,, 
но и снижается потребление энергии 
как промышленное, так и бытовое. 'Та
ково положение «молодой», ведущей 
отрасли народного хозяйства капитали
стических стран. Мировой экономичес
кий кризис с отдельными нюансами на 
различных участках приостановил даль
нейший рост электрификации отдель
ных стран и отраслей народного хо
зяйства, и, более того, отбросил далеко 
назад электрохозяйство; особенно сни
зилось промышленное потребление 
энергии в ведущих капиталистических 
странах.
Попытки приспособить элементы пла
новой электрификации показывают, что 
даже сдавленная тисками капиталистиче
ских отношений электрификация выпи
рает из рамок капиталистического хо
зяйства.
Н а мрачном фоне тягчайшего кризиса 
электрохозяйства капиталистических 
стран особенно ярко выступают успехи 
электрификации СССР. Установленная 
мощность станций растет все возрастаю
щими темпами1. Так, в 1913 г. она со
ставляла 323 тыс. кет ,, в 1928 г.—1 879, в
1929 г - 2  331, в 1930 г.—2 959, в 1931 г.—
4 061, в  1932 г. (по плану) —5 600 тыс. 
кеш. Прирост в 1930 г.—0,6 млн. кет , 
в 1931 г.—1,1 млн. и в 1932 г. 1,5 млн. 
Еще более показателен рост выработ
ки электроэнергии: в 1913 г.—1,945 млн. 
квт-ч, в 1930— 8,700, в 1931—12 700 и в 
1932— 17 000. Потребление на душу насе
ления достигало в 1913 г.—14,4 квт-ч., в
1926 г.—22, в 1932 г.—103 квт-ч. З а  6 
лет рост почти в 5 раз. 
Промышленность СССР по степени 
электрификации уже к началу третьего 
года пятилетки обогнала уровень элек
трификации промышленности ряда ос
новных капиталистических стран, отста
вая от CACII1 и Канады 2.

I Л о н о  к Пути »лнктрвфмкацив СССР во 2-1 цятилвтвв, 
вести»> 11/11 932 г. ,
• B e l a .  Сб. Э кином*» соц иромышл 1931 г ., стр. 197.
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Создана и собственная база электрифи
кации мощная электротехническая 
промышленность. Продукция электро
технической промышленности СССР 
оценивалась1 в 1 9 1 3  Г . - 8 0 - 1 0 0  млн. 
руб., в 193Ü г.—586 млн. руб. (в ценах 
1 9 2 6 /2 7  г \)  и в 1 9 3 1  г.—9 0 0  млн. руб.
Еще грандиознее намеченный рост элек
трификации во второй пятилетке. Дове
дение продукции электроэнергии до 100 
млрд. квт-ч означает рост за 5 лет 
в 6 раз. Таких темпов роста пе знала 
ни одна страна. Годичный прирост в 
среднем за 5-летие—16—17 млрд. квт-ч, 
в то время как по САСІП за 7 лет, с
1922 по 1929 г., рост всей продукции 
электроэнергии (включая «частные» 
станции) не превышал в среднем 9 'млрд. 
квт-ч  в ігрд.
Выработка энергии на душу населе
ния достигнет в 1937 г.— при населении 
в 180 млн.—550 кот-ч, обгоняя основ
ные капиталистические страны, отста
вая лишь от САСШ  (около 1 ты с. 
квт-ч) и Канады (1 850 кот -ч). 
Особенно наглядны преимущества пла
нового хозяйства в использовании про
изводственного аппарата. Н агрузка на
1 квт-ч по плану на 1932 г. достигает
4  тыс. час.— в 1 ,5  2 раза выше нагруз
ки станций САСШ , Франции и Ан
глии. Условия планового хозяйства, 
единая высоковольтная сеть, рост 
электроемких отраслей (электрометал
лургия, химия), электрификация тран
спорта, сельского хозяйства, і>ост

* Л а о и р « 1 -С к о б ж о. «Электричество» À* 1, 1932 г.

бытовой нагрузки, наряду с плановой 
борьбой за рационализацию и улучше
ние графика, обеспечивают дальнейшее 
повышение нагрузки. Намечаемая в 
1937 г. нагрузка в 5 тыс. часов дает 
возможность обойтись для получения 
100 млрд. квт-ч. мощностью в 22— 
23 млн. кет. По сравнению с нынеш
ними американскими нормами —эконо- 
ния в 10—12 млн кет] с учетом соответ
ствующей части затрат на сети — эко
номия не менее 8—10 млрд. руб.
Наряду с количественным ростом пред
стоит осуществление важнейших техни
ческих задач. Единая высоковольтная 
сеть позволит освоить наиболее пере
довые технические процессы, обеспечить 
повсеместнзчо максимальную механиза
цию трудовых процессов, даст необхо
димые условия для наиболее эффектив
ного размещения промышленности, сель
ского хозяйства и транспорта. С каж
дым годом все I больше будет усиливать
ся выявление разницы не в кон'юиктур- 
ном движении, а в органической структу
ре электрохозяйства капиталистических 
стран и электрохозяйства СССР. «Но
вейшее открытие Допре... в конце кон
цов должно стать самым могуществен
ным рычагом для уничтожения антаго
низма между городом и деревней. Но 
совершенно очевидно, что вместе с этим 
производительные силы достигнут таких 
размеров, что перерастут господство 
буржуазии» (письмо Энгельса к Берн
штейну от 27/11 и 1 /III 1883 г .). 
Электрификация, перерастая господство 
буржуазии, явится мощным рычагом по
строения социалистического общества.

I

203 ссср

Измерение динамини Физического об1ема 
и себестоимости строительства

В. С та р о всн и й

Нет надобности доказывать, насколь
ко важен правильный учет динамики фи
зического об’ема и себестоимости стро
ительства. При огромном о б ’еме ка
питальных затрат каждый процент сни
жения себестоимости имеет весьма су
щественное значение для нашего народ
ного хозяйства. Между тем состояние 
Учета строительства до последнего вре
мени явно не соответствовало тому ог
ромному значению, которое имеет ^стро
ительство в нашем народном хозяйстве. 
Это неудовлетворительное состояние 
Учета вызвало было в первую очередь 
отсутствием исходных методологических 
Установок.
Ввиду этого для проработки методоло
гии исчисления индексов физического 
об’ема и себестоимости строительства 
была организована специальная комис
сия .под председательством зам. пред. Гос- 
Чллла СССР т. Минаева. Ниже мы из
лагаем результаты работ этой комис
сии, утвержденные постановлением Гос
плана от 20 апреля 1931 г. Принятая 
комиссией методология была положе
на в основу и при проектировке си
стемы показателей плана и учета па 
'932 г.

^  б’е м с т р о и т е л ь н ы х р а б о т  и 
п р о д у к ц и я  с т р о и т е л ь с т в а .  При 
Определении результатов строительства 
^ ‘обходимо различать ф и з и ч е с к и й  
^б' ем выполненных строительных ра- 

и народнохозяііствент.й результат

строительства,т. е. п р о д у к ц и ю  с т р о 
и т е л ь с т в а .
Физический об’ем строительных работ 
выражается количеством .произведенных 
единиц работ различных видов. 
Продукідая строительства выражается в 
единицах тех средств производства или 
потребления, которые строительством 
создаются. Т ак нарримеір,. об ’ем ра
бот по строительству жилого дома опре
деляется количеством кубов земляных 
работ и кладки, квадратных метров 
кровли, остекления и т. д.
Продукция же жилищного строитель
ства определяется количеством квад
ратных метров жилой площади или ку
батурой зданий.
О б’ем строительных работ определяет
ся во всех отраслях строительства н 
одних и тех же единицах работ, продук
ция же строительства измеряется в раз
личных единицах. Так например, про
дукция строительства скотных дворов 
измеряется числом скотомест, продукция 
железнодорожного строительства -- чис
лом километров пути, продукция .про
мышленного строительства — количест
вом станков или установочной мощно
стью предприятия, для которого пост
роена данная «коробка».
Обобщающими показателями изменения 
об’ема строительства являются со
ответствующие индексы.
Динамика физического об ’ема строи тель- 
ства характеризуется двумя индексами 
и н д е к с о м  ф и з и ч е с к о г о  о б ’е м а  
с т р о и т  е л ь н ы х р а б о т  и и н д е к-
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с о м  ф и з и ч е с к о г о  о б ’е м а  с т р о и -  
т е л ь н о й  п р о д у к ц и и .
Первый индекс показывает, как изме
нился общий об’ем строительных работ, 
а второй показывает, как изменился об
щий об’ем строительной продукции, т. е. 
общий народнохозяйственный результат 
строительства.

И н д е к с  ф и з и ч е с к о г о  о б ’е м а  
с т р о и т е л ь н ы х  р а б о т .  Число раз
личных видов работ достаточно велико, 
причем и в пределах каждого вида от
дельные работы совершенно неоднород
ны. Куб земляных работ например имеет 
различное значение в зависимости от 
качества грунта, глубины копки и т. д. 
Если учесть все возможные различия, 
то число видов работ будет крайне ве
лико и практически не может быть изу
чено. Приходится поэтому итти более 
грубым путем.
Все строительные работы подразделя
ются на основные виды: земляные, мо
стовые, шоссейные^ асфальт оные, камен
ные и т. д. В пределах же этих івидов 
работы, протекающие при различных 
условиях, приводятся по специальным 
коэфициентам к одному измерению. Ес
ли куб земляных работ в песчаном 
грунте принимается за единицу, то куб 
п скальном грунте принимается, скажем, 
за две единицы и т. д.
Такие коэфициенты перевода устанав
ливаются пропорционально нормам тру
довых затрат, предусмотренных Уроч
ным положением. При определении этих 
коэфициентов необходимо конечно ис
ходить из одних и тех же условий тех
ники, иначе мы п р е у м е н ш и м  физи
ческий об’ем более механизированных 
процессов строительства.
После того, как такие условные еди
ницы для каждого вида работ будут 
установлены, измерение динамики физи
ческого об’ема строительных работ бу
дет очень простым. Измерение об'ема 
каждого вида работ в отдельности опре
деляется простым делением, индекс же 
физического об’ема всех видов стромн 
Тельных работ должен быть получен 
.путем сведения всех видов работ, выра
женных в неизменной себестоимости. В| 
качестве такой неизменной себестоимо
сти должна быть принята себестоимость 
единиц работ в базисном году. 
Приведем пример расчета этого ин
декса, ограничившись для простоты 
двумя видами работ.

1. Материалы к расчету индекса физического 
об'ема строительных работ

Годы

Выполнено работ
Себестоимость ѳдиипп** 
работ в базисном г»ду

(рув-)
Годи

С іроитеды іая продукция Себестоимость базисного 
іір и о д а

JH3 кладки ,к* кровли 1 л ” кладк» 1 Л! ЦЦ01Л» ж илая илег 
цадь (л*;

скотпые 
дворы (ско

томест)

1 м * жил
площади 1 скотоместо

1 9 3 0 3 2 0 Ü 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 б 1 9 3 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0

1 9 3 1 6 4  0 0 0 8 0 0 0 0 — — 1 9 3 1 4 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 — —

Число кубических метров кладки уве
личилось в два раза, а число квад
ратных метров кровли уменьшилось в 
два раза. Чтобы получить общий ин
декс, необходимо оценить об’ем работ 
за оба года по неизменной себестои
мости и затем взять отношение получен
ных сумм. Произведя соответствующий 
расчет, получим себестоимость работ 
для 1930 г., равную 4 млн. руб., а для
1931 г . —6,8 млн. руб. Таким образом 
общий индекс будет 1,70, т. е. об’ем 
строительных работ в среднем увели
чился Е 1,7 раза, или на 70% .

И н д е к с  ф и з и ч е с к о г о  о б ’ем а 
с т р о и т е л ь н о й  . п р о д у к ц и и .  Изме
рение динамики об’ема строительной 
.продукции по каждому виду строитель' 
ства в отдельности не может вызвать 
никаких затруднений.
Если в отчетном периоде построено
1 200 м2 жилплощади против 1 600 прош
лого периода, значит об’ем строитель" 
ства в отчетном периоде сократился Н8 
25% . Если в этом периоде построен^ 
прядильных фабрик на 10 тыс. веретеИ 
Против 8 тыс. прошлого периода, значи* 
об’ем строительства увеличился на 25°/о> 
и т. д. Кажущееся затруднение вызЫ' 
вает измерение общей Динамики разнЫ* 
видов строительной продукции. Разре' 
шается оно путем оценки продукции ? 
неизменной себестоимости базисного г°' 
да. Пример подобного расчета привО" 
дится в таблице 2.
В результате строительства жилая цл°' 
іцадь в нашем примере увеличилась 9
2 раза, число же скотомест у в е л и ч и л о ^
ів 8 разі. ,
Чтобы получить общий индекс физ^' 
ческого об'ема строительства, пулч1 
продукцию обоих лет оценить в неч3' 
менной себестоимости. что Д"*

2. Материалы к расчету индекса физического 
• 6‘ема строительства

менной себестоимости,
1930 г. составит 6 млн. руб., а д-
1931 г. - 2 4  млн. руб. Отношение эТИ>

величин даст индекс, равный 4,00. Т а
ким образом физический об’ем строи
тельства увеличился в 4 раза.

И  з  м е р е и и е с е б е с т  о и м о с т  и с т  jpo- 
и т е л ь н ы х  р а б о т  и с т р о и т  е л ь с т- 
в а. При измерении себестоимости необ
ходимо также различать себестоимость 
строительных работ и строительной про
дукции, т. е. себестоимость строитель
ства как такового. Динамика этих се
бестоимостей может существенно р аз
личаться. Так, при снижении себесто
имости отдельных единиц работ воз
можно удорожание себестоимости стро
ительства в целом за счет более гро
моздкой конструкции, проектирования и 
т. д. 1. РІ наоборот, .при общем удо
рожании строительных работ возмолс- 
но снижение себестоимости строительст
ва за счет более облегченной конструк
ции и т. д.
Конструкцию мы понимаем в широком 
смысле слова, т. е. как физическую 
нагрузку строительных работ, падаю
щую на едішицу строительства.

Динамика себестоимости строительства 
характеризуется двумя индексами: и н 
д е к с о м  с е б е с т о и м о с т и  с т р о и 
т е л ь н ы х  р а б о т  и и н д е к с о м  с е 
б е с т о и м о с т и  с т р о и т е л ь с т в а .

. И н д е к с  с е б е с т о и м о с т и  с т р о и 
т е л ь н ы х  р а б о т. Измерение динами- 
мики себестоимости строительных ра
бот требует прежде всего такой систе
мы учета, которая позволила бы опре
делить суммы затрат, падающих на каж
дый вид работ в отдельности. Н е ка
саясь организационных и методологи
ческих трудностей, возникающих при 
разрешении этого вопроса, мы будем 
в дальнейшем предполагать, что общ;.я 
сумма затрат, падающая на каждый дан
ный вид работ, известна. В, таком слу
чае себестоимость единицы отдельных 
видов работ получается путем деления 
общей суммы затрат на число единиц 
работы.
Сопоставляя себестоимость единицы 
за сравниваемые периоды, п о л у ч а в  ко
эфициенты, характеризующие динамику 
себестоимости каждого вида работ в 
отдельности. Изменение себестоимости 
всех строительных работ в целом может 
быть измерено путем’ вычисления сред
него индекса себестоимости строитель
ных работ, используя так называемую 
а г р е г а т н у ю  форму индекса. Сущ
ность агрегатного индекса сводится к 
тому, что за сравниваемые периоды со
поставляется себестоимость, приурочен
ная] к одной и той же массе строитель
ных работ за отчетный период2. При во
дим пример вычисления индекса себе
стоимости строительных работ.

3. Материалы к расчету индекса t ( 6ecT0HM0CTH строительных работ 
По жилищному строи юльству

Общая ватра- 

та на строи

тельство

В тон числе Пыиолнгио Себестоимость

ва  * ладку на кровлю кладки м а кровля м я 1 ж8 кладки 1 м *  кровли

4  0 0 0 0 0 0 3  2 0 0  0 0 0 8 0 0 0 0 0 3 2  0 0 0 1 6 0 0 0 0 1 0 0 5 , 0 0

1 9 3 1  ....................................................................... 1 0 0 0 0 0 0 0 7  5 0 0 0 0 0 2  5 0 0  0 0 0 1 0 0  0 0 0 4 0 0 0 0 0 7 5 6 , 2 5

Индекс ( 1 9 3 1  г. к 1 9 3 0  г . )  . . — — — — — 0 , 7 5 1 , 2 5

I Подробнее и* атому неводу см книгу  Веярекого, Староиского,

i Â T ï ï T Â Z K “ *  S Ë n T Â ï s l , : ; = s '-
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Себестоимость одного куба кладки сни
зилась на 25% , себестоимость, же 
метра кровли увеличилась на 25%. 
Чтобы получить среднее изменение се
бестоимости строительных работ в це
лом, необходимо сопоставить себестои
мость работ 1931 г. с себестоимостью 
■'»того же об’ема работ, оцененного по 
себестоимости 1930 г. Соответствующий 
расчет приводится в таблице 4.

4 .  Расчет индекса себестоимости строительных 
рабат по жилиідн му строительству

Годи
Строительные работы >931 г., оцененные по себестоимости соответствующих лет

клади кровля всего

1930 10000000 2 000000 12000000

1931 7 5 0 0  0 0 0 2 5 0 0 0 0 0 10  0 0 0  ООО

Ип деке
0 ,8 3(НК* г. к

193 ) г.)

Средний индекс себестоимости строи
тельных работ дает, как мы видим1, сни
жение на 17%. Само собой разуме
ете^  что точно таким же образом мо
жет быть построен индекс для любого 
количества различных видов строитель
ных работ.

•
И н д е к с  с е б е с т о и м о с т и  с т р о и 
т е л ь с т в а .  Чтобы получить себестои
мость единицы отдельных видов строи
тельной продукции (себестоимость 1 м2 
жилплощади, себестоимость скотоместа, 
себестоимость «коробкий из расчета на
1 станок или единицу установочной 
мощности и т. д.), нужно общую сум
му затрат на строительство данного 
вида разделить на количество продук
ции. Сопоставив себестоимость этих 
единиц за сравниваемые периоды, мы 
и получим динамику себестоимости от
дельных видов строительства. і г \
Нас интересует однако с р е д н я я  ха
рактеристика динамики себестоимости 
различных видов строительной продук
ции. Чтобы измерить ее, вычисляем! 
с р е д н и й  и н д е к с  себестоимости м'е- 
тодом, аналогичный изложенному выше. 
Для этого нужно оценить продукцию 
отчетного периода по себестоимости за 
сравниваемые периоды и сопоставить 
полученные результаты. Приведем при

мер вычисления такого индекса, исхо
дя из следующих данных.

5 .  Материалы к расчету индекса себестоимости 
строительства

Строительство жилых зданий Строительство скот Дворов lUI

Годы
■ «« я51Си hа а ою Л н g«* С- г*
«Пн

% h
н « Sо а  <
» g IV л й* Ч о 
о Н Я

йIIОяяо
Ц
і :

« •V В21 л « о в я о о я оJ»
3 g 3BQ H H

1
*о
я С G 
■; ч «о s s

£ riU t*
5 sи £s §о о о «■*

1930 4 0 0 0  000 20  0 0 0 200 2 0 0 0  000 2 0 0 0 0 100

1931 10 0 0 0  00 0 4 0 0 0 0 250 8 0 0 0  0 0 0 160 0 0 0 50

Себестоимость 1 м2 жилплощади увели
чилась на 25%, себестоимость ското
места упала на 50%.
Чтобы получить средний ішдекс себе
стоимости строительства, сопоставим 
фактическую себестоимость строитель
ства в 1931 г. с той себестоимостью, 
которую имела бы строительная .про
дукщш 1931 г., если бы себестоимость 
единицы была такой же, как в 1930 г. 
Иначе говоря, продукция 1931 г. должна 
быть оценена по себестоимости и 1930 и
1931 гг.

6 .  Расчет индекса себестоимости строительства

Строительная продукция 1031 г., оцененная по еебеегоимостн • оответствующил ш
Годи

строительство строительств1! в со строительхилых 8даний скотных дворов ство

1 9 3 0 8 0 0 0  0 0 0 16  0 0 0  0 0 0 2 4  0 0 0  0 0 0

1931 1 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0  0 0 0 1 8  0 0 0  000

Приведенный расчет показывает, что 
себестоимость строительства в среднем 
снизилась на 25% . Аналогичным обра
зом может быть вычислен средний ин
декс себестоимости строительства дл* 
различных видов продукции.
О
Ф а к т о р ы  с е б е с т о и м о с т и .  Себе
стоимость строительства в первую оче
редь зависит, как мы уже знаем, оТ 
себестоимости строительных работ и о'{ 
конструкции, понимаемой в широко* 
смысле слова.
Так, в вышеприведенных расчетах по 
жилищному строительству индекс себе'

2 1 2  С родное коаіійотво СССР

стоимости строительства указывает* на 
вздорожание на 25%, в то время как 
себестоимость строительных работ в 
Жилищном строительстве на 17%  сни
зилась. Это на первый взгляд странное 
явление об ’ясняегся тем, что в нашем 
примере при удешевлении себестоимо
сти строительных работ имело м‘есто 
увеличение громоздкости постройки, т. е. 
увеличение об’ема работ, падаюших на 
единицу полезного результата. П о мог
ло быть и обратное: при вздорожании 
строительных работ общая себестои
мость строительства могла снизиться 
за счет облегчения конструкции. Рас
хождение между индексами показыва
ет, какое влияние н а ,  себестоимость ока
зали элементы конструкции, проектиро
вания и т. д.
Себестоимость строительных работ за
висит от ряда факторов. В целях учета 
их влияния на себестоимость строитель
ных работ должны быть построены сле
дующие отдельные субиндексы: а) цен 
на материалы (отпускных и франко- 
постройка), б) расхода материалов (па 
единицу работы), в) производительности 
труда, г) зарплаты (шідішидуальной и 
социализированной), д) амортизации, 
организационных и прочих расходов, не 
могущих быть разнесеіпгами по отдель
ным видам работ.

И н д е к с  ц е н .  Для вычисления индек
са цен фактический расход материалов 
в отчетном периоде оценивается по це
нам, имевшим место в сопоставляемые 
периоды. Отношение полученных сум** 
и покажет среднее изменение цен.

7. Материалы к расчету индекса цен на
стройматериалы

Расі»* иатсраала Дона за едннжцу

Годы
кирпича(штук)

желеп(листов)
1 штука кирпича 1 лист железа

193 0 1О0ООСО 4 0 0 0 0 0 0 ,2 0 0 ,4 0

1931 1 5 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 ,1 5 0 ,5 0

В приведенном примере цена на кирпич 
снизилась на 25%, а на железо повыси
лась на 25%- Чтобы получить средний 
индекс цен, оценим расход материалов
1931 г. по ценам; 1 9 3 0  ц 1931 j r .  •

По цепам 1930 г. расход материалов 
в 1931 г. составит 420 тыс. руб., а Цо 
ценам 1931 г.— 375 тыс. руб.
Таким образом средний индекс будет
0,89, т. е. цены в среднем снизились (на
11 процентов.
Индекс цен строится для отпускных 
цен и для цен франко-лостройка. С о
отношение между этими индексами по
кажет влияние транспортных расходов 
на себестоимость строительстба.

©

И н д е к с  р а с х о д а  м а т е р и а л о в .  
Помимо изменений цен на себестоимость 
строительных работ влияет и измене
ние расхода материалов. При этом нас 
интересует в конечном счете не изме
нение общего юб’ема ,расхода1 \р. из
менение расхода стройматериалов на 
единицу работ. В ѵгом случае, когда 
мы имеем один вид работ и один вид 
материала, вычислить расход материа
лов на единицу работ несложно. Если 
например в 1930 г. израсходована тыся
ча бочек цемента и сделано 20 ткс. ,и:і 
кладки, а в 1931 г.—4 тыс. бочек це
мента и 100 тыс. м3 кладки, то  расход 
цемента уменьшился на 20% , так как 
расход цемента на 1 ж3 в 1930 г. /соста
вил 0,05 бочки, а в 1931 г.—0,04.
Если же мы имеем дело с несколь
кими видами работ и несколькими ви
цами материалов, то измерить динами
ку расхода материалов на единицу ра
бот можно только при помощи отно
шения двух индексов. Для этого нуж
но знать, как изменился оощиіі расход 
материалов, и сопоставить его с из
менением об’ема работ. Если напри
мер общий расход материалов увели
чился в 6 раз, а  об’ем работ в 4 раз; , 
то это значит, что расход материалов 
на единицу увеличился в 1,5 раза. Если, 
наоборот, общий расход материалов уве 
дичился в 6 раз, а  об’ем: работ в 8 раз, 
то расход материала на единицу сокра
тился па одну четверть.
Индекс расхода материалов на единицу 
работ равен следовательно индексу об
щего расхода материалов, деленному на 
индекс физического об’ема строитель
ных работ. Методология последнего ин
декса нам известна, что же касается 
первого индекса, то он получается .пу
тем оценки всех материалов в неизмен
ных ценах базисного периода.
Поясним соответствующие расчеты «а 
следующем примере.



8 . Размет индекса расхода материалов на 
единицу рабаты

Произведено
работ

Израсходовано 
иа re риалов

Себесто
имость
един.

работы

Цена ма
териала

Годы ОРі
® Я * 14. N 
?  *t» *» М 14

К©& t- -  
S ;
и %и Іù

ti ^
Z к
I sЖ о
S e

c« т
ü І  S я
n i

Я
. К*о и >> и* Япri X

* а. п < яЛ Ос.и

ев 14м и1г в
ѴЭ ЯСИ

5 g 
5 § 
«  и

1930 50 000 200 000 16 000 100 COO'lOO 5 4,0 0 ,4

1931 j 100 000 100 0J0 25 600 60000
I

— — — —

Чтобы получить индекс общего об ’е
ма расхода материалов, нужно оценить 
стройматериалы, израсходованные в
1930 и 1931 гг., в неизменных ценах, что 
даст для первого года 104 тыс., а для 
второго— 126,4 тыс. руб. Таким обра
зом индекс общего расхода материалов 
будет равен 1,22.
Для ролучения индекса 'физического 
об’ема строительных работ нужно 
произвести оценку строительных ра
бот за оба года в неизменной! себестои- 
люгти 1930 г., что для 1931 г. Ісоставит 
Ю ,5 млн.  руб., а для 1930 п. 6 млн. руб. 
Следовательно индекс физического об’
ема строительных работ будет 1,75. 
Путем деления первого из этих ин
дексов на второй получим индекс р а с 
хода материалов на единицу работы: 
1,22 :1,75 — 0,70. 1
Расход материалов стало быть сокра
тился в среднем на 30% .
Индекс расхода строительных материа
лов является лишь результативной ха
рактеристикой расхода материалов. Он 
учитывает в частности и те изменения 
в расходе материалов, которые прои
зошли вследствие изменения структуры 
строительных работ. Поэтому он может 
показать в среднем большее снижение, 
чем по каждому виду материалов в от
дельности.
Элиминирование этого влияния, а  рав
но и выделение всех других факторов, 
'Определяющих изменение расхода на 
материалы, настоящей системой индек
сов не предусмотрено.
По мнению комиссии Госплану изучение 
факторов расхода материалов должно 
быть начато первоначально в порядке 
углубленных выборочных и монографи
ческих работ. Для того чтобы элими
нировать изменение структуры работ, 
индекс расхода материалов должен был 
бы быть построен иначе. Необходимо

прежде всего определить в натуре рас
ходы стройматериалов, потребных для 
о б ’ема работ текущего периода по нор
мам расхода на единицу работ сопостав
ляемых периодов. Оценив этот расход в 
неизменных ценах и сопоставив полу
ченные суммы, получим индекс расхода 
материалов.
Затруднение при построении такою  ин
декса заключается в том, что нужно 
знать не только общий расход строй
материалов, но и его распределение по 
отдельным видам работ. В таблице 9 мы 
приводим расчет индекса расхода ма
териалов, элиминирующего изменение 
структуры, пользуясь примером, приве
денным в предыдущей таблице. При 
этом предполагается, что весь цемент 
ушел только на кладку и все желе
з о —  на кровлю.

9. Расчет индекса расіода материалов, 
элиминирующего вл іян и е  структуры работ

Годы

Раоход ма
териалов яя

единицу
работ

Расход start- 
риалов ара 

аредяодоже- 
нии о6‘ома

работ 1931 г

Стоимость расхода 
материалов в неизменных 

ценах

Я ® я и
а 2
S 3
* яа> * 
а ~

4 ч
и 3 
Я £•
5  *
* ~

в
•Xвс

rt
4)
CJ
*

.и•яв>а

ЛЯияо
К

О
•»ок

1930
1»31

0,320
0,256

0.5
0,6

32 000 
25 еоо

50000 
60 000

1 2 8 0 0 0  
1 0 2  4 0 0

20000 
24 000

1 4 8 0 0 0  
1 2 6  4 0 0

(1931 г. к 
1930 г .j 0,80 1 ,2 0 — — — — 0,85

Расход материалов в 1931 г. снизился 
на 15%. Сопоставляя этот расчет с 
предыдущим, можно сделать вывод, что 
снижение расхода материалов на 30%  
частично обусловлено изменением струк
туры работ (уменьшением удельного 
веса кровельных работ). Если это из
менение структуры элиминировать, то 
чистое снижение расхода материалов 
составит всего 15%.

И н д е к с  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а .  Показателем изменения произ
водительности труда служит изменение 
затрат труда на единицу работ. Если 
на 1 мй кладки вместо 4 час. тратит
ся 2, значит производительность труда 
увеличилась в 2 раза. Иначе говоря, из
менение производительности труда об
ратно пропорционально изменению за 
трат ару да.
Для того чтобы получить средний ин-
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деке производительности труда по ряду 
работ, необходимо рассчитать сумму 
затраты труда, которая потребовалась 
бы на весь об’ем работ отчетного пе
риода, при предположении фактических 
затрат пруда на единицу работ, имевших 
место в сопоставляемые периоды. Отно
шение полученных сумм покажет, как 
изменилась сумма затрат труда .при 
предположении одного и того же об ема 
работ. Величина обратная этому от
ношению и будет индексом производи* 
тельности труда. Приводим пример со
ответствующего расчета.

1 0 .  Материалы к расчету индекса 
производительности т ц д а  в строительстве

06‘«м вы полм явы х 
работ

Общ«* «»трата труди 
(в чед.-чао«х)

Затрата 
труда ва
•динииу

работ

Годи яя
«оСЦ
«

к
2Н
м

8
«Ор*И

*я ял ^
— Ч
-  2

-Ч »О
я Я

*•W И Я  И
4 Км 
Я  14

1930 500000 200 000 1 500 000 400 000 3 ,0 2,0

1931 1 000 000 100030 4 500 000 100 000 4,5 1,0

Производительность труда по кладке 
уменьшилась на 33% , по кровле уве
личилась на 100%. Чтобы получить 
средний индекс производительности тру
да, вычислим об ’ем затрат ТРУДО на 
работы 1931 г. по нормам 1930 и ІУЗІ гг.

Затраты  труда на работы 1031 г.
а) по нормам 1930 г. . . . 3200000 чел.-часов
б) по нормам 1931 г. . • . 4600 000 •
Коэфициент изменения ватрат труда 1,44 
ИI деке іроизюдитолыюсти труда 0,70

Производительность упала на 30% .

Ф
И н д е к с  з а р п л а т ы .  Изменение зар
платы по каждому виду работ в от
дельности может быть измерено путем 
сравнения средней часовой зарплаты за 
сопоставляемые периоды.

; Для всех видов работ вместе также 
может быть вычислена средняя часовая 
зарплата, но па ней будет сказывать
ся изменение структуры, т. е. удель
ного веса отдельных работ. Так напри
мер зарплата по каждому виду работ 
может остаться неизменной, но в от
четном периоде могут иметь больший 
удельный вес работы, требуюшие бо
лее квалифицированной рабочей силы.

Чтобы элиминировать влияние струк
туры работ, нужно наряду со средней 
часовой зарплатой вычислять и индекс 
часовой зарплаты. Причем следует ого
вориться, что для этого мы должны 
элиминировать только изменения в 
структуре самих работ. Если я«е струк
тура работ остается неизменной, но 
уменьшатся затраты труда на высоко
оплачиваемые работы за счет роста там 
производительности труда, то такое и з
менение структуры расхода труда ин
декс зарплаты должен учитывать. 
Необходимо прежде всего определить, 
как изменился общий расход на зарпла
ту, на единицу работ. Это изменение 
общего расхода на зарплату может быть 
вызвано либо изменением самой часо
вой зарплаты, либо изменением затрат 
труда. В самом деле, если на куб клад
ки расход зарплаты увеличился с 2 руб. 
до 4, то это может обозначать либо 
увеличение оплаты труда в час, либо 
увеличение затрат труда, потребных на 
куб кладки.
Чтобы выделить изменение зарплаты в 
чистом виде, необходимо коэфициент из
менения расхода на зарплату разделить 
на коэфициент изменения расхода тру
да или, что то же, помножить на коэ
фициент изменения производительности 
•труда.
Средний индекс зарплаты так же по
лучается как произведение индекса за
трат па зарплату иа индекс производи
тельности труда. Методология последне
го индекса нам известна, что же касает
ся первого, индекса, то он получается 
обычным агрегатным методом. Выясня
ется расход на зарплату, падающий на 
ртдельные единицы работ в сопостав
ляемые периоды. О б’ем работ отчетного 
дериода оценивается по зарплате сопо
ставляемых периодов. Отношение полу
ченных сумм й покажет среднее измене
ние зарплаты. Проиллюстрируем это на

1 1 .  Материалы к расчету индекс« зарплаты

В ы п л а ч е н о  » » р а ж д т ы

Расход а* р- 
о д а т ы  на 
•Д.'НИКУ 

работ

О р м я л л  t a t o u a «
« а р п л а т а

Годы g • • « S •ч
5
3

«
1

Xя
а

№О
е*

лИм ам I !
Ои Ов ои

оя оо а в і

1930 750000 800 000 1,50 4 ,0 0,50 2,01 0,82

1931 2700000 3 00000 2,70 3 ,0 0,60 3,00 0,65
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примере. Пусть в дополнение к данным 
таблицы 10 имеются для этих же работ 
данные о расходах на зарплату. 
Часовая зарплата по кладке увеличи
лась на 20и/о, по кровле —на 50°/0, а 
средняя часовая зарплата уменьшилась 
па 21°/о. О б’ясняется этот несообразный 
па первый взгляд вывод изменением 
структуры работ —уменьшением доли 
высокооплачиваемых работ. Чтобы эли
минировать изменение структуры, вы
числим индекс зарплаты. Для этого 
прежде всего вычислим индекс расхода 
па зарплату. Получаем :
О б’ем работ 1931 г.. оцененный по
зарплате 1930 г. — 1,0 млн. руб.
О б’ем работ 1931 г.. оцененный по зар
плате 1931 г.,— 3 млн. руб.
Индекс расхода на зарплату—1,58. 
Индекс производительности труда, вы
численный ранее — 0,70.
( 'ледовательно индекс зарплаты будет 
равен '1,11.' (
Этот индекс меньше, чем1 увеличение 
зарплаты по каждому из видов работ. 
О б’ясняется это тем, что он, элиминируя 
структуру работ, учитывает уменьше
ние удельного веса более высокоопла
чиваемого вида работ за  счет увеличе
ния там Йроизводительпости труда.

Ф
И и д е  к с а м о р т  и à а ц и и, о р г а н и з а- 
ц и о н н ы х  и п р о ч и х  р а с х о д о в . Д и 
намика всех расходов, которые не мо
гут быть распределены но отдельным 
видам работ (сюда входигг в основном и 
социализированный фонд зарплаты), вы
числяется путем сопоставления измене
ния общего об’ема расходов с измене
нием об’ема работ.
Если, скажем, расход на амортизацию 
увеличился в 5 раз, а об’ем работ 
увеличился в 4 раза, то индекс расхо
дов на амортизацию равен 1,25, т. е. рас
ходы на единицу работ увеличились 
на 250/0 • •
Индексы всех общих расходов полу
чаются следовательно в результате де
ления коэфициента, характеризующего 
изменение об’ема этих расходов, на ин
декс физического об’ема строительных 
работ.

У к р у п н е н н ы е  и з м е р и т е л и .  Фи
зический об’ем строительных работ мо
жет учитываться без детального рас
членения на отдельные виды работ, в 
так называемых «укрупненных измери
телях».
При постройке зданий такими укрупнен
ными измерителями будут надрпмер 1 .и3 
фундамента, 1 л 3 'стены, 1 м~ окна и  1т; д. 
Каждая такая единица включает в себя 
несколько различных видов ра’бот. Так 
1 м 3 фундамента включает и кладку и 
бетонные работы, 1 м 3 стены включает 
и кладку и штукатурку и окраску и т.д . 
Себестоимость строительных работ мо
жет также учитываться из расчета на 
укрупненный измеритель. 
Окончательный выбор между учетом от
дельных видов работ и учетом в укрз'п- 
ненных измерителях еще не сделан. 
Комиссия Госплана остановилась пока 
на учете себестоимости по отдельным 
видам работ, сохранив вычисление себе
стоимости некоторых укрупненных из
мерителей лишь в качестве параллель
ной работы.
Н е косаясь в данной статье существа 
вопроса, считаем необходимым отметить, 
что на системе и структуре отдельных 
индексов замена видов работ укрупнен
ными измерителями не отразится, и 
все приведенные выше методологиче
ские указания остаются в силе.

f ір~ 1 UM a имеет, в вшіѵ 
•закончсішое строптежхтво. І іо  незавер
шенному. стр.оиіёгньству-невозм ож но'», .[- 
далеиигіш зп ческого  о<?Ш . и, Й с щ -

Что же
касается строительных работ, то их фи
зический об’ем и себестоимость с рас
членением на элементы могут быть по
лучены так же, как и для законченного 
строительства.
В заключение следует отметить, что наи
более сложным методологически и прак
тически является определение единицы 
продукции для отдельных видов строи
тельства. Эта проблема, поставленная 
впервые союзным Госпланом, должна 
быть разрешена в самый кратчайший 
срок общими усилиями всех работаю
щих в этой области.

Няркдчо» гозяПетпо СССР

О методах расчета выполнения пятилетнего плана 
по продунции промышленности1

С. Ю г е н б у р г

Установление степени выполнения про
мышленностью пятилетпего плана по 
продукции — результирующему показа
телю производства — не вызывает боль
ших технических затруднений при изу
чении физического об ’ема продукции в 
натуре, но оказывается значительно бо
лее сложным при выведении общих по
казателей по продукции в ценоів|оім| 
выражении. При определении степени 
выполнения плана по продукции в нату
ре затруднения могут возникнуть лишь 
в отношении к р у г а  включенной в пя
тилетку промышленности (планируемой 
или цензовой), причем по большинству 
основных продуктов промышленного 
производства и эго затруднение отпа
дает, так как круг промышленности цен
зовой полностью совпадает с планируе
мой по целому ряду продуктов (камен
ный уголь, нефть и ее переработка, чу
гун, сталь, прокат, важнейшие виды ма
шиностроения, руда, серная кислота, су
перфосфат, галоши и т. п.). 
Значительно сложнее обстоит дело 
при исчислениях, проводимых по про
дукции в ценовом выражении. Мы име
ем в виду те таблицы .пятилетнего (Пла
на, где для п л а н и р у е м о й  промыш
ленности стоимость продукции приведе
на в неизменных цепах 1926/27 г. Здесь 
возникают следующие затруднения:
1) Требуется уточнить перечень от
раслей, включенных в пятилетку (вы
яснить, вошли ли например электро
станции, лесозаготовки, мукомолье, мяс
ная, рыбная промышленность и т. д.).
2) Нужно детально установить круг 
предприятий, который внутри данной от
расли вошел в проектировки пятилет- 
него .плана, т. с. выяснить, вошли ли 
в него все предприятия, планируемые 
в настоящее время ІЩ Т П  или, скажем, 
Н КЛП, или часть их (и какая именно), 
а также часть отошедших от б. ВСНХ.
3) Необходимо учесть различия в клас
сификации производств, применявшейся 
при составлении пятилетпего плана и 
практикуемой в настоящее время в ста
тистической работе, причем, не следует

См. соотввіствцоіцііі) таблицы « рдзделе «П окази м и » (ci,). 
238-240).

забывать, что и  при полной однород
ности этих классификаций может иметь 
место различное разнесение отдельных 
предприятий ио производствам (напри
мер Краматорский завод в плане отне
сен к машиностроению, а в работе б. 
Ц О С  ВСНХ того же времени — к чер
ной металлургии).
4) Необходимо выяснить, следует ли 
при анализе степени выполнения пяти
летнего плана включать в продукцию 
и незавершенное производства с какой- 
либо форме, (или ясе совсем ііе при
нимать его в расчет.
5) Не исключена возможность, что в 
период составления пятилетпего плана 
•«неизменные цены 1926/27 г.» по от
дельным продуктам применялись не те, 
которые применяются в учетной и пла
новой работе в настоящее время. 
Публикуемые ниже таблицы, являющие
ся результатом работы специальной ко
миссии, образованной в Госплане СССР, 
а затем в Центр. уЩр. народнохозяй
ственного учета С ССР под председа
тельством т. Минаева, построены на 
следующих основаниях.
При определении перечня отраслей про
мышленности, включенных в таблицы 
пятилетпего пллана, в основном были ис
пользованы те замечания, которые име
ются по отдельным отраслям в тексте 
И тома пятилетки (ч. 1) и в  таблицах 
«Контрольных цифр п я т и  летнего плана 
промышленности СССР» ( изд. ВСНХ) . 
Поэтому из продукции промышленности 
•в том "ее !круге, какой в настоящее 
время состоит на учете промышленной 
статистики, полностью исключена про
дукция электростанций, хлебопечения, 
а такж е продукция промышленности .му
комольно-крупяной (составляющая в
1931 г. весьма Крупную сумму в 
972 млн. р.,), мясной («боене.кого дела» 
цо терминологии пятилетки), чанно-ко
фейной, сыроварения, цельномолочной 
и плодоперерабатывающей («заготовка 
плодов овощей» по^ терминологии 
текста пятилетки). Наоборот, из отрас
лей пищевой промышленности, в отно
шении которой возникали наибольшие 
Ісомнешія, включены в отчетные дан
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ные согласно прямому указанию пяти
летки продукция винокуренной, спирто
водочной, рыбной. Включены также и 
все остальные отрасли РЩСнаба, кро
ме указанных вы ш е1.
•Бее в н о в ь  в о з н и к ш и е  на про
тяжении последних лег отрасли про
мышленности (в частности той же пи
щевой промышленности) в отчетные 
итоги конечно включались, чго и долж
но отобразить процесс индустриализа
ции СССР и в частности'индустриа
лизации отраслей, смежных с сельским 
хозяйством (плодоовощная, комбикор
мовая, маргариновая, молочно-консерв
ная промышленность и др,.)
Из отраслей, отошедших за .последние 
годы от ВСІіХ , включена в итоги про
дукция хлопкоочистительной промыш
ленности в той части, которая плани
ровалась в момент составления пяти
летнего плана ВСНХ.
Что касается лесозаготовок, то имею
щиеся в тексте пятилетнего плана ука
зания не дают прямого ответа на воп
рос о том, в каких размерах они вклю
чены в плановые построения. В табли
це о  продукции эта отрасль названа 
«лесная и деревообрабатывающая», что 
указывает на включение сюда же и ле
созаготовок (в обычных статистиче
ских классификациях термин «лесная» от
носится именно к лесозаготовкам) ; име
ется круглый лес и в перечне изделий 
цензовой промышленности2. Наконец 
■сопоставление продукции за базисный 
1927/28 год, по которому в момент со
ставления пятилетки должны были 
иметься отчетные данные, с опубли
кованными примерно, в это же время 
статистикой о. ВСНХ и б. ЦСУ, указы
вает на то, что лесозаготовки в какой- 
то части в таблицы пятилетнего плана
гзг^ггѵ' ^ак за 1^27/28 г. данные б. ЦОС 
HCl IX указывают по деревообрабаты
вающей промышленности продукцию в 
284 млн. руб., а по пятилетке — на 206 
млн. руб. больше (493 млн. руб. ро 
ценам 1926/27 г.).
Чтобы выяснить, что именно вошло по 
лесной промышленности в пятилетний 
план, было произведено (при участии 
лектора леса и  стройматериалов Гос
плана СССР) специальное изыскание, 
в результате которого было установле
но, что в ділан включена .продукций 
•"■"■■■■■■■■'■■■■■■■■■'■••■"«•■»в*

'  п и н .  t ,  II , 1, стр. за* (3-е ш т ] .
* См. Пятилйтяий пл»в, Т,6л. 2 («тр. 248-24»), Ц есь м ш о  

■есо»а»«ш. дешуиом» ояш біа, tu»  t u t  в и • я ■ о .  i  *  про. 
им tu данность jeooarorosiH п продукция круглого леса аасогха 

аю дн ла .

круглого леса, сырья-пиловочника и ба
лансов по базисному году в размере
10,5 млн. кубометров по заготовкам, 
планировавшимся в то время ВСНХ. В 
твердой опенке эта продукция опреде
ляется для 1927/28 г. в сумме 196 млн. 
руб. При этом для 1931 г. был установ
лен коэфициент роста (по отношению 
к 1927/28 г.) в 3,6, что дает для 1931 г. 
продукцию в 706 млн. руб.
Вообще вопрос о к р у г е  предприятий, 
вошедших в проектировки пятилетнего 
плана, представляется наиболее слож
ным. Здесь в основном был принят та
кой метод расчетов. По базисному 

j 1927/28 г. были сопоставлены но всем 
отраслям отчетные данные гго материа- 

! лам ОЭС (б. ЦОС ВСНХ) и данные, 
j указанные в таблицах пятилетнего пла
уна по планируемой промышленности.

Такое сопоставление показало, что за
1 базисный год, по которому в момент 
составления пятилстнего плана должны 
были иметься отчетные данныр, все же 
наблюдается по ряду отраслей расхож
дение между цифрами продукции, прнве- 
денными в таблицах пятилетнего плана, 
h отчетными данными, имеющимися в 

, настоящее время.
Ввиду этого расхождения все отрасли 
промышленности при подсчете были 
разбиты на две группы. По тем отра
слям, по каким продукция 1927/28 г. 
по отчетным данным близка к сумме, 
указанной за тот же год в пятилетнем 
плане (каменноугольная, электротехни- 
каѵфарфоро-фаянсовая1 бумажная, хими
ческая группы «Б» и соляная промыш
ленность), взяты были непосредственно 
погодные отчетные данные о продукции. 
ГГо остальным же отраслям, по которым 
наблюдалось определенное расхожде
ние между указанными двумя источни
ками, в основу были положены цифры 
за 1927/28 г. пятилетнего плана, и по 
ним на основе т е м п о в  р о с т а ,  полу
ченных по отчетным данным ОЭС 
ВСНХ, исчислена была погодная ди
намика продукции соответственно кру
гу, включенному в пятилетний план. 
Указанным методом расчеты были до
ведены до 1930/1931 г. Переход к 1931 
календарному году был произведен на 
основании соотношений продукции ка
лендарного и хозяйственного года, по
лученных из отраслевых сводок по объе
динениям, так как за 1931 г. в ВСНХ 
не производилось централизованной 
сводки по отдельным! предприятиям (за
водам), что приводит в некоторых слу-

1. Валовая продукция промышленности в 1927/28 г.
(■ млн. руб. п 1 ценам 1926/27 г.)

По от
Q« иятнд.тывиу 

п »«ну

Отрасли промышленности
четным 
дайими
о. ДОС 
ВСНХ

абс.

в »/о к
»■■ЫН

ДОС
ВС'./Х

Груп;,а «А»
750 926 123,5

В том числе:
каменноугольная . . . .
н е ф т я н а я ..........................

Горнодобывающая . .
Металлическая.........................

365
327

80
2 027

361
438

50
1861

98,9
133,9
62,5
91,8

В том числе:

черная металлургия . . . 
цветная » . . .  
с.-х. машиностроение . . 
общие мишидостроениѳ . 

Э лектротехника ............................

Леснля и дѳревообрабатыв. . 
Химическая «А» . . . 
Иѳрпичшая обраб. волокни

стых в е щ е с т в .....................

696
123
141
579
203
240

2841
235

218

668
141
15<
583
1Р0
311
493
256

306

96,0
114.6
108.5
100.7 

93,6
111,1
173.6 
103,9

140,4

И т о г о  п о  г р. «А» . . . 4077 4 393 107,8

Групп 1 «Б»

Ш н е й н а я ..............................‘
Кожев.-обувная (вкл. мехов.) 
Фа рфоро фаянсовая . . .

Полиграфическая.....................
Химическая «В» .....................
Пищ евкусовая..........................

3 451 
300 
570 

47 
137 

65 
421 

1328 
18

3 525 
29й 
617 

44 
138 
76 

422 
1381 

17

107.8 
98,7

103.2 
93,6

100,7
116.9
100.2 
104,0
94,4

И т о г о  п о  г р. «Б» . . . . 6 337 6 516 102,8

Всего по «A» -f- «Б» . . . . 10 413 10 909 104,8

< Только по дерваоовраввтынающпИ боа леем м втовок .

чаях к  смешению отдельных произ
водств. Более точные данные по произ
водствам может дать только сводка по 
годовым отчетам предприятий за 1931 г., 
проводимая Центр, упр. нар.-хоз. уче
та СССР.
Как показывает приведенная выше таб
лица, расхождение между прямыми от
четными данными и цифрами базисного 
года, указанными в пятилетием плане, 
в большинстве случаев незначительно. 
О но об’ясняется часто различием клас
сификаций. Так трикотажная промыш
л е н н о с т ь  в пятилетием плане отнесена 
к хлопчатобумажному производству, хо

тя  обычно она выделяется особо; в 
полиграфическую отнесены карандаш
ные фабрики; ‘Краматорский завод от
несен (и совершенно правильно) к об
щему машиностроению, между тем как 
в учете того времени он относился к 
металлургии черных металлов.
Неясен наконец состав всей группы об
щего машиностроения —отрасли, имею
щей в различных классификациях разное 
содержание. По пятилетнему плану сюда 
отнесены повидимому все отрасли ма
шиностроения, кроме сельскохозяй
ственного, т. е. производственное маши
ностроение, производство предметов си
л о в о г о  оборудования, станкостроение, 
железнодорожное машиностроение, су
достроение, авто- и тракторостроение 
и прочее машиностроение. Во избе
жание недоразумений в связи с не
ясностью классификаций и возмож
ностью различного конкретного раз
несения предприятий в таблицах при
водятся данные по всем1 видам маши
ностроения (кроме сельскохозяйствен
ного) вместе с метизами: эта отрасль 
(общее машиностроение, судостроение 
и метизы) получена как разность ито
га по приведенной в пятилетке всей ме
таллической промышленности, с одной 
стороны, и выделенных в плане черной, 
цветной металлургии и сельскохозяй
ственного машиностроения — с другой. 
При этом прямые отчетные итоги для
1931 г. дают до металлической промыш
ленности и в частности цо машино
строению сумму продукции на 373 млн. 
руб. большую, чем исчисленная указан
ным выше путем.
Это расхождение об'ясняется в основ
ном тем, что ряд вспомогательных и 
подсобных металлических предприятий 
некоторых об’единений (Азнефти, Дон- 
угля и т. п.) в пятилетку] де  был 
включен в силу своего малого , зна
чения.
Многие из этих заводов в настоящее 
время .перестали быть вспомогательны
ми и превратились в мощные машино
строительные предприятия, поэтому нет 
оснований для их исключения из отчет
ных данных последних лет. В публикуе
мых таблицах для базисного года ука
зывается поправка на недоучет, допу
щ ен н ы й  в пятилетке по металлической 
промышленности (114 млн. руб.), кото
рая об'ясняется указанным обстоятель
ством.
Точно также из неполных отчетных дан
ных исходила пятилетка по пищевой
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промышленности. Здесь конечно нужно 
учесть изменения в организационной 
структуре промышленности, переход за 
последние годы ряда предприятий из 
других наркоматов и из кооперации 
в ГЩСнаб. В частности это имело место 
по винокуренной и- спиртоводочиой 
промышленности, причем по специально 
произведенному исследованию выясни
лось, что в пятилетний план вошло 
лишь 41,5%  всей продукции этой от
расли, в настоящее время планируемой 
ГЩСнабом. П о этим отраслям и были 
соответственно уменьшены отчетные 
данные по НКСнабу.
П о ряду других отраслей пищевой про
мышленности в отчетных данных по 
базисному году в пятилетке также был 
допущен явный недоучет. Н о так как 
перечень отдельных важнейших отрас
лей пищевой промышленности совер
шенно ясно указан в текстовых поясне
ниях самой пятилетки, то здесь были 
взяты прямые отчетные данные о вы
пуске продукции за 1931 и за пред
шествующие годы.
По отраслям пишевой промышленности, 
вошедшим в пятилетний план, продук
ция 1931 г. в неизменных ценах со
ставляет 2 685 млн. руб. Если провести 
исчисление указанным выше методом 
(на основе базисной продукции пяти
летки и погодных отчетных темпов 
роста), то получим для 1931 г. сумму р
2 356 млн. руб. Соответственно может 
быть исчислен тот недоучет, который 
имеется в базисной продукции пяти
летки (193 млн. руб.), что и указано 
в публикуемых таблицах.
Гі наконец с изменением «неизменных.) 
цен, как ни пародоксально это звучит, 
пришлось столкнуться по нефтяной про
мышленности. Продукция базисного го
да нефтедобычи и нефтеобработки (по 
ценам 1926/27 г.) по отчетным дан-1 
ным составляет 560 млн. руб., в то время 
как в  плане для нефтяной промышлен
ности приведена сумма значительно 
міеньшая (438 млн. руб.). После специаль
ной проверки выяснилось, что в пяти
летием плане были приняты не те цены 
(за '1 т нефти и ее Переработку), к а 
кими пользуются в отчетной и плано
вой работе) в настоящ ее время. Поэтому, 
несмотря на полное совпадение круга 
предприятий, учитываемых в отчетных 
материалах и  вошедших в пятилетний 
план, пришлось применить тот же ме
тод исчислений по базисной сумме про
дукции (указанной в плане) на основе

погодных темпов роста. Установленная 
таким образом для 1931 г. продукция 
нефтяной промышленности оказывается 
в '2,41 раза выше продукции 1927/28 г. 
Сопоставление с выпуском в натуре 
подтвердило правильность приведенно
го расчета.
Что касается незавершенного производ
ства, то оно в текущей отчетности
б. ЦСУ и ВСНХ до 1931 г. совершенно 
не учитывалось (кроме судостроения) 
и лишь в ./имеющихся в настоящее вре
мя предварительных отчетах за 1931 г. 
оно включено своим приростом по от
раслям машиностроения и электротех
ники. В годовых отчетах незавершен
ное производство учитывалось, причем 
по годовому статистическому бланку 
«Б» оно до 1931 г. включалось в про
дукцию полностью — остатком на ко
нец года1, аі по годовым бухгалтерским 
отчетам самих предприятий приростом, 
т. е. разностью остатков на конец и 
начало года, но только в том случае, 
если указанная разность положительна 
(т. е. если наблюдается именно прирост 
незавершенного производства). В случае 
уменьшения остатков незавершенного 
производства оно вообще в. продукцию 
не включалось.
В практике планирования (в частности 
в контрольных цифрах последних лет) 
незавершенное производство учитывает
ся своим приростом по отраслям ма
шиностроения .и электротехники. Этот 
же метод установлен ц  постановлением 
коллегии Центр, упр. нар.-хоз. учета 
СССР и для текущей отчетности с
1932 г., причем! здесь уже требуется 
включение в продукцию алгебраичес
кой разности (с ее знаком) остаткоь 
незавершенного производства на конец 
и начало года.
Исходя из вышеизложенных соображе
ний, исчисление продукции с включе
нием прироста незавершенного про
изводства было принято (согласно прак
тике планирования и отчетности по
следних лет) лишь по машинострое
нию и электротехнике. Нужно впрочем 
сказать, что этот прирост за предыдущие 
годы выражался ничтожными сумма

ми—14 млн. р. за 1928/29 г. и 98 млн. р. 
за 1929/30 г. З а  1931 г. он должен быть 
Солее значительным, но прямых сводпы.\ 
отчетных данных об этом пока еще 
нет: продукция в имеющихся предва
рительных отчетах дана общей .суммой 
с приростом (без его выделения).
В итоге продукция планируемой про
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мышленности 1931 г.. исчисленная зака
занным методом (22 021 млн. руб.) , ока
залась значительно более низкой, чем 
вся продукция планируемой промыш
ленности ‘1931 г. (27 111 млн. руб.) , что 
об’ясняется указанными выше обстоя

тельствами: исключением полностью, ря
да отраслей и частичным учетом дру
гих. С другой стороны, по базисному 
году продукция по отчетным данным 
(11 216 млн. руб.) на 307 млн. руб. выща 
указанной в пятилетнем плане (10 909 
млн. руб.) за  счет допущенного в пяти
летке недоучета по металлической и пи
щевой промышленности.
Но помимо основных таблиц о продук
ции, относящихся к промышленности 
планируемой, имеются в пятилетке об
щие итоговые данные по всей промыш
ленности—и крупной (цензовой) и 
мелкой.
Ниже .приводятся данные о выполнении 
плана всей (и крупной и мелкой) про
мышленностью С стр. 238). По крупной 
(цензовой) промышленности использо
ваны материалы годовых обследовании 
Центр, упр. нар.-хоз. учета (б. ЦСУ) 
по так называемому бланку «Б» и ма
териалы разработки позаводских пас
портов. Имеющиеся погодно данные о 
стоимости продукции в ценах соот
ветствующего года переведены в не
изменные цены (1926/27 г.) по индексам, 
полученным за 1927/28—1929/30 гг. пу
тем сопоставления двух оценок про
дукции по материалам Ц ОС ВСНХ: 
по ценам соответствующего года и в 
неизменных ценах.
По мелкой промышленности исчисле
ния были произведены на основе пере
писи 1928/29 г. и выборочного обсле
дования б. ЦСУ за 1926 и 1927 гг., а по
1930 г. для частного сектора на основе 
анкетного обследования б. экоцоімиче- 
ско-статистического сектора I осплана, 
а для соцсектора — по материалам спе
циального учета того же сектора 1 ос
плана ,с. коррективами по материалам 
промысловой кооперации.
Перевод и неизменные цены сделан но 
социалистическому сектору путем при
менения индекса крупной промышлен
ности, полученного указанным выше 
путем. По частному сектору в основу 
была взята продукция 1926/27 г., и ее 
дииамика за последующие годы установ
лена по динамике проработанного вре
мени.
Необходимо иметь в виду, что в план 
всей промышленности (цензовой и

мелкой) не вошла продукция лесозаго
товок и рыбной промышленности, вклю
ченная в план по промышленности^ пла
нируемой в той части, как подробно 
было указано выше.
Из публикуемых данных отчетливо вид
ны те  основные процессы, каким харак
теризуется выполнение пятилетки по 
продукции промышленности. Итоговые 
суммы показывают для 1931 г. значи
тельное перевыполнение плана соответ
ствующего (1930/31) года по планируе
мой промышленности (на 12,1% ), при
чем это перевыполнение целиком идет 
за счет гр. «А». Ее развертывание в
1931 г. на 26,8%  превысила те Сме
лые построения, какие были положе
ны В  основу оптимального варианта 
пятилетнего плана« в то  время как про
дукщш гр. «Б» оказывается на уровне 
плана соответствующего года.
По отношению^ к плану пятого года пя
тилетки продукция 1931 г. составляет 
72,3% , контрольные же цифры 1931 г. 
построены таким образом, что при вы
полнении в 1932 г. заданий пятилегки 
по всей промышленности в целом, по 
гр. «А» план пятого года будет перевы
полнен на 10,7%; по гр. «Б» 
он будет выполнен на 91,5% .
Если определить погодную продукцшо 
в с е й  планируемой промышленности в 
современном ее об ’еме, т. е. по тому 
кругу отраслей, какой в настоящее вре
мя входит в состав промышленности 
Н К ТП , ГЩЛП, Н К  Леса и НКСнаба 
(с включением1 лесозаготовок, мясной, 
рыбной, птичной и прочих отраслей пи
щевой промышленности Н КСнаба), то 
ее динамика характеризуется ростом за 
ЗіД года (1927 28—1931 гг.) в 2,08 ра
за, Т. >е. несколько большим, чем то 
кругу отраслей, вошедших в пятилетний 
план (в 1,96 раза). Здесь основное зна
чение имеет весьма значительный (в 3,2 
раза) рост лесозаготовок.
Особый интерес представляет рассмо
трение степени выполнения плана по 
о т д е л ь н ы м  о т р а с л я м .  Здесь на 
первом месте оказывается машинострое
ние, выполнившее уже в 1931 г. план 
пятого года пятилетки с весьма з н а ч и 
т е  л ь н ы м п р е в ы ш е п и е м (па 21%.). 
Этот факт подчеркивает основной ха
рактер интенсивно проводящейся по
литики индустриализации страны — г и 
г а н т с к и й  р о с т  п р о и з в о д с т в а  
с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а ,  в частно
сти отраслей, производящих основные 
фонды для самой Промышленности.
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Выполнила пятилетку в три года и элек
тротехника. Н о ліри равной с машино
строением степени перевыполнения в
1931 г. плана третьего года .пятилетки 
(в два раза), план пятого года оказы
вается до машиностроению перевыпол
ненным еще в "большей степени (на 
21% ), чем по .электротехнике ; (3% ). 
Это об’ясняется более высокими темпа
ми роста, запроектированными^ ддя элек
тротехники на последние годы пятилет
ки. Вообще \по электротехнике были 
намечены повышенные по сравнению с 
остальными отраслями темпы роста (за
5 лет рост в 4 J  р аза ), фактически Прев
зойденные уже в 1931 г.
И з других областей лишь по швейной 
промышленности запроектирован был 
еще более высокий прирост продукции 
(в 5,4 раза), но ее развитие в значитель
ной мере достигалось за счет поглоще
ния мелкого производства 'фабричным. 
Перевыполнили план пятого года и неф
тяная, резиновая и кондитерская про
мышленность.
В печатаемой на стр. 240 таблице, в 
которой отірасли расположены до сте
пени выполнения пятилетнего плана, 
данные о выпуске приводятся, где это 
возможно, в натуральном выражении 
в целях более детального рассмотре
ния отдельных производств и большей 
отчетливости самих показателей. В ча
стности по обуви план в натуре (80 млн. 
пар на 1932 г.) указан в пятилет
ке по цензовой промышленности, и ес
ли исчислить данные о фактическом вы
пуске обуви в 1931 г., то получается 
перевыполнение плана пятого года на 
5,6%. Однако и в пятилетием плане 
ВСНХ по обуви фигурируют цифры 
продукции, аналогичные указанным в 
пятилетке Госплана по цензовой про
мышленности, так что возможно, что в 
пятилетием плане нужно это количес
тво в 80 млн. пар обуви отнести толь
ко к планируемой промышленности. В 
этом случае план пятого года пяти
летки окажется выполненным в 1931 г. 
на 96,0% (выпуск обуви по планируе
мой промышленности в 1931 г.—76,8 млн. 
пар). (
Перевыполнила план пятого года и 
резиновая промышленность. Здесь пря
мых данных об оценке продукции в 
пятилетке, изданной Госпланом, не 
имеется, а продукция, приведенная в 
пятилетке BCÏIX , при дальнейшем ут
верждении плана, была несомненно по

вышена, так как выпуск в натуре галош 
указанный в пятилетке ВСН Х  (65 млн! 
пар на 1932/33 г.), меньше, чем по ут
вержденному оптимальному в а р и а н т ™  
Госплана (75 млн. пар). Однако ввиду, 

здесь единого об’единения
■ ( г  AU) план, утвержденный для его 
оаводов, охватывает всю планируемую 
промышленность. Согласно этому пла
ну. общая продукция на пятый год пя
тилетки установлена была в 440 млн 
руб. по ценам 1926/27 г., что действи
тельно выше, чем это указано в пяти
летке ВСНХ (377,7 млн. руб.). Пра
вильность этой цифры подтверждается 
и данными о выпуске галош, который 
по плану РА О  полностью совпадает с 
утвержденным оптимальным вариантом 
Госплана (75,0 млн. пар на 1932/33 г.).
1 аким образом по общей продукции 
выпуск 1931 г. (451 млн. руб.) на 2 5%  
выше плана .пятого года пятилетки и 
это достигнуто за счет шинных изделий. 
Выпуск галощ в 11931 г. (53,9 млн. пар) 
составил 105,7% задания 1930/31 г. и 
72%  плана 1932/33 г.
Наконец к числу перевыполнивших в 

г. план пятого года пятилетки нуж
но отнести и кондитерскую промышлен
ность, хотя прямых 'данных о продукции 
кондитерской промышленности в табли
цах пятилетнего плана Нет. Пятилетний 
план1, по кондитерской Промышленно
сти предусматривал за пять лет рост 
продукции в 3 раза. Базисная цифра 
продукции (поданным пятилетки ВСНХ) 
почти совпадает по кондитерской про
мышленности с отчетными данными 
Центр, у п р .  пар. Х О З . учета С ССР (119 
и 122 млн. руб.). Таким образом продук
ция 1931 г. по этой отрасли (676 -млн. 
руб.) по кругу пятилетки в 1,9 раза (пре
вышает план пятого года пятилетки. 
Ьлизко к выполнению пятилетки стоя
ло уже в 1931 г. т р а к т о р о с т р о е -  
н и е. Значительно ранее предусмотрен
ного пятилеткой срока был пущен Ста
линградский завод, в связи с чем план 
1930/31 г. оказался перевыполненным 
в 1931 г. в 6,5 раза, но рост выпуска, 
предусмотренный на два последние 
года пятилетки, в 1931 г. был еще не 
превзойден. С превышением плана со
ответствующего года идет лесная и д е 
р е в о о б р а б а т ы в а ю щ а я  промыш
ленность (117,0% выполнения в 1931 г. 
плана1 1930/31 г.) и каменноугольная 
промышленность (105,7%). Из отраслей

T. II , ч. 1, стр. 22».

«Б» дает превышение пищевкусовая про
мышленность (118,8%). 

j В третью группу выделены отрасли,
I не выполнившие плана соответствую
щего года. Что касается черной метал
лургии, то план пятого года пятилетки 
в 10 млн. т  чугуна программой 1932 г. 
будет выполнен на 90% , а встречным 
планом самой металлургии —на все 
100%. В этом отношении большую уве

ренность сселяет блестящий опыт пер
вых же дней работы новых металлур
гических гигантов — доведение по Маг
нитогорскому и Кузнецкому заводам: 
выплавки первых доменных печей до- 
полного проектного размера. Н а 90%  
выполнила в 1931 г. план соответствую
щего года бумажная промышленность. 
Значительно ниже плана соответствую
щего года идет химия гр. «А» и текстиль.

Всесоюзная перепись 
оборудования

fl, Кваша

Правительство поручило Центральному 
управлению народнохозяйственного уче
та  произвести в 1932 г. всесоюзную 
.перепись оборудования и в первую 
очередь оборудования машиностроения. 
Задачей переписи является «изучение 
состава, состояния и условий исполь
зования оборудования».
Как статистическая операция, эта пе
репись исключительна своими масшта
бами и программной сложностью. В 
то же время для важнейших ее стадий 
неоткуда заимствовать опыт.
Правда, экономическая статистика ка
питалистических стран, в ч асто сти  
дооктябрьской России, дает довольно 
много образцов изучения оборудования. 
По содержание соответствующих раз до  
шов американских «цензов», варзаровс- 
кого «1908 г.» и многочисленных в по
слевоенный период американских и не
мецких монографий отдельных от
раслей и предприятий * с достаточной 
убедительностью говорит о  том, что 
Программы этих больших и малых об
следований в целом определялись клас
совыми интересами капиталистической 
промышленности. Н а программах боль- 
ших обследований (хотя бы варзаров- 
ского) лежит густая печать протек
ционистских устремлений тяжелой ин
дустрии, программы же , «малых» об
следований (например гуверовских ко
миссий или немецкие монографии) пол
ностью подчинялись задачам капитали
стической рационализации производства. 
Нужно ли доказывать, что програм

ма переписи ооорудования социалисти
ческой промышленности не может стро
иться по этим образцам.
Все усилия советского государства на
правлены на расширенное воспроизвод
ство социалистических отношений.
В отличив от капиталистической совет
ская промышленность подчинена «не 
принципу конкуренции и обеспечения 
капиталистической прибыли, а принци
пу планового руководства». Этим за
дачам и доллена отвечать программа 
экономического изучения оборудования 
социалистической промышленности. 
Пути ускорения темпов роста социали
стической промышленности, мобилиза
ция всех преимуществ советской си
стемы для наиболее полного исполь
зования производительных сил, раскры
тие и активизация резервов промыш
ленности и конкретная помощь опера
тивному руководству и планированию' 
промышленности — являются предметом и 
целью экономического изучения обору
дования.
Ясно, что перед буржуазными иссле
дователями подобная задача не мог
ла и не может возникнуть. Поэтому 
перепись советского оборудования по 
своим целям и задачам является .бес- 
прецендентной. По этой же причине она 
не может не отличаться коренным об
разом от ранее производившихся пе
реписей как своей программой, так 
и способами ее осуществления. 
Программа переписи должна быть пост
роена так, чтобы результаты разработки
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вскрыли структуру оборудования и спо
собы его организации, помогли бы об
наружить резервы мощности производ
ственного аппарата и те организацион
но-технические мероприятия, которыми 
эти резервы можно мобилизовать. 
Помимо характеристики состава и со
стояния оборудования, перепись должна 
показать условия его использования, 
включая сюда и организацию техноло
гического процесса. Отсюда ясно, ч т о  
р а б о ч а я  м а ш и н а  н е  е д и н с т в е н 
н ы й  о б ’е к т  п е р е п и с и ,  ч т о  о б ’ек- 
т о м  п е р е п и с и  я в л я е т с я  в е с ь  
к о м п л е к с  о б о р у д о в а н и я  и с п о 
с о б ы  е г о  о р г а н и з а ц и и ,  и л и  к о 
р о ч е  г о в о р ь  — с и с т е м а  м а ш и н  в 
д е й с т в и и ,  в р а з р е з е  е е  о р г а н и -
з а ц и о  н н о-т е X н и ч е с к о ц с т р у к-
т у р ы .  Программа переписки строится 
под углом зрения воспроизводственных 
задач, и результаты разработки должны 
помочь решению следующих групп во
просов :
1) определению состава оборудования по 
его технологическому назначению;
2) определению состава оборудования 
по .полноте автоматизации процессов его 
обслуживания ;
3) определению состояния оборудова
ния, сроков его выбывания, ухода .за 
оборудованием;
4) определению способов организации 
оборудования, типов систем машин, в 
частности процессов комбинирования и 
специализации;
5) определению резервов мощности 
производственного аппарата (не только 
оборудования) и организационно-техни
ческих: мер их мобилизации.
6) составлению провизорного баланса 
оборудования.
Такое содержание переписи делает ра
боту по ее осуществлению весьма слож
ной. Но именно такая программная уста
новка является единственно правильной 
и обеспечивает эффективность этой 
большой операции, придавая ей актив
ное рационализаторское значение.

©
В результате переписи будет развер
нут состав оборудования по его .техно
логическому назначению. Необходимость 
такого расчленения оборудования может 
быть понята только в связи .с задачами 
построения провизорного баланса обо
рудования, и смысл оно имеет двоя
кий. Во-первых, это важнейший подступ 
к уяснению производственной мощно

сти h  комплектности оборудования в 
машиностроении в целом и в отдельных 
«л о ветвях, дающих средства труда ,раз- I 
личным подразделениям и отраслям на
родного хозяйства; во-вторых, это важ
нейший подступ к планированию со
става производственной программы'той 
части машиностроения, которая дает 
средства труда самому машиностроению, 
іі орбиту переписи попадает’ 'весь ком
плекс оборудования машиностроитель
ных предприятий, независимо от того 
состоят ли его функции в трансформи
ровании энергии (первичные и вторич
ные двигатели), в изменении физических 
и химических свойств определенных тел 
(плавильные печи, закалочные, отжига
тельные), изменении их формы (станки 
металлорежущие и дереворежущие, а  
также для обработки металлов ударами 
и давлением), в сочленении их (свароч
ные аппараты, клепальные пресса), в 
пространственном их перемещении (кра
пы, транспортеры, автокары). Каждая 
из этих основных групп оборудования 
оудет разоита на виды и типыТ Д роб
ные подразделения оборудования по его 
технологическому назначению полѵчат 
мощностпую характеристику и основ
ные рабочие определения, т. е. ,б у д у т  
очерчены возможности и технологиче
ские границы применения оборудования.
1 Ісропись даст состав не только LycTci- 
новлепиого работающего, и неработа
ющего оборудования, но и монтируемого 
и ожидающего монтажа, а также .зака
занного за границей или предназна
ченного по плану к выпуску. Будет 
определена и стоимость всего оборудо
вания. Таким образом в этой части 
перепись даст важнейшие элементы для 
провизорного баланса оборудования. 
Дрз I ие элементы для построения балан
са перепись даст в разделах .состояния 
и использования оборзтдования.
©
В результате переписи оборудование 
должно получить наряду с технологи
ческой также и конструктивную харак
теристику, характеристику принципов 
действия и управления. В равной мере 
это относится к отдельной машин:* и к
“ ■‘••■’■■■•»■■■■■»«««»««■MW NK «*' SX : ̂ллл
1 Классификация оборудошашін по его техполочическону налиа- 
чбнию представляет епачмтельныо трудности. То, чем мы сейчас 
располагаем, по сути дела является но классификацией, а нсто' 
рически сложившейся номенклатурой, в которой признаки тежно- 
логического назначения перемешаны с признаками кингматнчос- 
îïïS**» 11 п пР*влени* (СА,< номенклатуры промеборудовнния, Изд- 
ііТЪ). «  оснону правильной классификации м жно было бы 
положить группы рабог одного и того же родя, вида, уазио- 
пидности. В производство переписи мы входим с "ореработая-* 
ноп номенклатурой, но имежчцгі и основном то же прииципиаль* 
иьге недостатки, что и ео предшественницы.
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системе машин в целом. Это сущест
веннейший разрез программы переписи, 
ибо основным вопросом здесь выступает 
производительность оборудования и 
степень автоматизации трудовых про
цессов его обслуживания, которые опре
деляют сдвиги в технике социалистиче
ского машиностроения, успехи техни
ческого перевооружения.
Маркс дает следующую характеристику 
развитию отдельной машины (Капитал, 
т. і, гл. X III):
«После того, как орудие в .собственном 
смысле слова перешло от человека .к 
механизму, машіша заступает место про
стого орудия».
«Вместе с рабочим; орудием переходит 
от рабочего к машине и виртуозность 
управления им».
«Когда рабочая машина без содейст
вия человека выполняет все движения, 
необходимые для обработки сырого ма
териала, и нуждается лишь в »контроле 
со стороны рабочего, мы имеем деред 
собой автоматическую систему машин, 
которая однако сохраняет способность 
к постоянно повышающейся выра'ботап- 
Ности в частностях».
Эти определения Маркса дают ясную 
и устойчивую позицию для оценки со
става машин с точки зрения принципов 
Их действия и управления ими. ,Но воз
никает вопрос, может ли перепись ре
шать такого рода задачи,— вопрос тем 
более законный, что имевшие место в 
промышленной статистике попытки оп
ределить степень автоматизации труда 
не дали удовлетворительных результа
тов. Это обязывает’ подробнее оста
новиться на тех средствах и приемах, 
Которыми предлагается разрешать эти 
задачи.
Когда говорят об автоматизации ме
ханизмов, имеют в виду автоматизацию 
труда и как следствие повышение .его 
Производительности, а в условиях нека
питалистического применения машин — 
облегчение самого труда. Самая старая 
И в то же! время самая разносторонняя 
По своим свойствам мегаллообрабаты- 
лающая машина — токарный станок. 
Свыше трети станочного' парка это — 
Универсальные токарные станки, хотя 
-Удельный вес их из года в год епижа- 
£гся. j
вещающее изменение конструкции то
карного станка, придавшее ему сов
ременный вид, принадлежит Моделею, 
изобревшему так называемый самоход. 
Подавляющее большинство современных

токарных станков изготовляется с само
ходом. Вместе с тем они различаются 
между собою в частностях, имеющих 
существеннейшее значение для автома
тизации труда и следовательно его 
производительности.
Изменение скоростей современного то 
карного станка Ів зависимости от его 
конструкции, достигается различными 
способами: переброской ремня с одной 
ступени шкива на другую, включением 
или выключением т. н. перебора, регу
лированием коробки скоростей автомо
бильного типа в шпиндельной бабке при 
постоянной скорости ремня (односту
пенчатый шкив), регулированием гидрав
лической передачи при том же односту
пенчатом шкиве, наконец регулировани
ем встроенного электромотора с набором 
скоростей. Здесь мы имеем совершенно 
различно сконструированные механиз
мы скоростей. Последние три способа 
изменения скоростей, коренным обра
зом различающиеся между собоій и .кон
курирующие своими достоинствами, об
ладают огромным преимуществом перед 
первым, морально износившимся: ими 
достигается простота и безопасность в 
одном из важнейших звеньев управле
ния станка, делается дальнейший шаг к  
автоматизации.
Точно так жеі и а (другим еще более важ
ным звеном в подготовке к работе То
карного станка — с изменением скоро
стей суппорта (части машины, несущей 
резец), ибо скорость перемещения суп
порта может задаваться требующей вре
мени и сложных расчетов сменой .ше
стерен, простейшим регулированием ко
робки подач, еще менее сложным регу
лированием гидравлической подачи. 
Наконец, появляются станки с кнопоч
ным контактным у п р а в л е н и е м  всех их 
движений. Формуляры переписки, вклю
чающие эти вопросы, допускают груп
пировку станков по степени автомати
зации трудовых процессов их обслужи
вания. Для (токарных станков можно 
образовать пять ступеней автоматиза
ции.
Первая ступень — станки без «самохо
да», еще встречающиеся на наших пред
приятиях.
Вторая — станки с «самоходом», но ре
гулируемым сменными шестернями, и 
с переменной скоростью ремня.
1 ретья — станки с коробкой подаіч ти
па Нортон, по с переменной скоро
стью ремня. ;
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Четвертая — станки с коробкой подач и 
с коробкой скоростей (или регулируе
мым мотором).
Пятая — признаки группы четвертой 
плюс кнопочное, электроконтактное уп
равление станком.
Чем выше ступень автоматизации, тем 
меньше при прочих равных условиях 

доля подготовительного и вспомогатель
ного времени и соответственно увеличи
вается основное время, время работы 
станка:. Это как бы частная «шкала ав
томатизации» для токарных станков. Но 
исходные установки при построении 
вшструментария переписи всех его 130 
специализированных формуляров позво
лит создать сводную шкалу автомати
зации», а может быть и производитель
ности.
Токарный станок постоянно вырабаты
вается в частностях. Вместе с тем его 
конструкция претерпевает решительные 
изменения, на много и даже ро  імного 
раз повышающие производительность 
труда. >
В группе токарных станков появляют
ся и іна наших заводах массового произ
водства устанавливаются для некото
рых работ многорезцовые токарные 
станки, которые обрабатывают материал 
нѳ одним, а  многими (6,10,14) одно
родными и одновременно действующими 
инструментами. Появляются и много- 
шпиндельные и многорезцовые станки, 
на которых одновременно нескольким 
однородным деталям многими однород
ными и одновременно действующими 
инструментами придается нужная фор
ма. ПГочню так же обстоит и с модифи
кацией обыкновенного токарного станка. 
Н а смену лобовому токарному приходит 
карусельный станок, в новейших моде
лях располагающий рядом различно нап
равленных инструментов (вертикальные 
суппорта, боковые суппорта).
С другой стороны, обыкновенный то- 
ісариый станок решительно вытесняется 
револьверным токарным станком, кото
рый в |отличие от обыкновенного токар
ного имеет несколько р а з н о р о д н ы х  
инструментов, приспособленных устрой
ством механизма к одновременному (или 
с быстрой последовательностью) произ
водству различных операций. Эта мо
дификация токарного станка, сыграв.- 
шая большую роль в повышении .произ
водительности труда, вырабатывается в 
частностях и в огромной мере (автома
тизирует труд и повышает его произ
водительность. :

Все большее распространение получа
ют револьверные полуавтоматы и авто
маты. В последних осуществляется неп
рерывность питания станка, автоматичес
кое, без участия рабочего, быстрое После
довательное чередование работы разно* 
родных инструментов и автоматическое 
выталкивание обработанного предмета. 
Резко меняется структура рабочего вре
мени за счет решающего перевеса .ма
шинного времени над временем подго- і  
товительным и вспомогательным. В ог
ромной мере повышающаяся произво
дительность единицы оборудования сод- j 
ровождается еще большим повышением ± 
производительности живого труда, по- * 
скольку один рабочий в состоянии .об
служивать несколько станков, так как 
«машина без содействия человека вы
полняет все движения, необходимые для* 
обработки мате-риала» ( М а р к с ) .
Н о обыкновенный токарный станок вы
тесняется не только более усовершенст- 
ванными его видоизменениями. Специ
фически токарные работы выполняются 
шлифовальными станками, у  которых 
р о т а ц и о н н о е  д в и ж е н и е  сооб
щается не только обрабатываемой дета
ли, но и рабочему инструменту. .Сам !
же инструмент — шлифовальный круг — 
ни материалом, ни формой не .напоми
нает резца последыша ремесленного ин
струмента. Ш лифовальные станки, а  так
же фрезерные (с ротационным движе
нием сложного инструмента —фрезы) су
жают сферу- применения строгального | 
станка с его неэкономичными, архаичны
ми принципами прямолинейно-возврат
ного движения.
Технологическая специализация произ
водства, массовое производство деталей 
машин обусловило появление узкоспе
циализированных и автоматизированных j 
станков. Но эти же процессы ,по ;мере их 
углубления и развития сделали воз
можным и технически необходимым кон- j 
структивное совмещение в одном испол
нительном механизме ряда частей, од- \
‘новромено или р быстрой последова
тельности выполняющих разнородные '
операции. Тенденция к узкой, вернее- ,
элементарной, специализации машин на 
какой-либо одной операции переламы
вается; дробление операций для пере
дачи их отдельным машинам останан' 
ливается. Массовое п р о и з в о д с т в о  и элек* 1 
трический мотор, доведшие Дифферен
циацию производственных процессов до { 
исключительной степени, подготовил^ 
их интеграцию. Отчетливо обнаружи- |
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вается тенденция к конструктивному 
«сращиванию», к агрегированию эле
ментарно-специализированных машин. 
Агрегирование идет и в других нап
равлениях: «производство» энергии все 
более отдаляется от точек ее примене
ния, вторичный же двигатель — элект
рический мотор —все ближе подступает 
к рабочей машине, к отдельным .ее узлам, 
превращаясь в ее конструктивную часть 
(групповой электрический мотор, инди
видуальный мотор, фланц-мотор и на
конец встречный мотор, где ротор яв
ляется валом машины, т. е. .двигатель 
становится конструктивной частью рабо
чей машины).
Отчетлива тенденция к конструктивному 
«срастанию» системы машин. Стираются 
границы между механизмами перемеще
ния и собственно рабочими машинами. 
Происходит конструктивное срастание 
системы машин и отдельных частей вну
три системы.
Мы отнюдь не собираемся при произ
водстве переписи разбираться во всех 
тонкостях кинематики каждой машины. 
Но очертить технологическое назначе
ние машины, границы ее применения, 
принципы действия, принципы питания, 
нршщиды управления, формы энергифи- 
Кацшт — все это входит в задачи "пере
писи и все это методом классификаций, 
Группировок, сравнений перепись может 
обнаружить. Она обнаружит конструк
тивный (в широком смысле этого слова) 
состав оборудования и дозволит глу
боко проникнуть в формы электрифика
ции производства.
Эти задачи переписи ни в какой ме
ре не являются академичными или 
Узко-техническими. Такой упрек может 
Исходить только от узкого техника .или 
экономиста и статистика «вообще», не 
способных переводить технику на язык 
Экономики.
Приступая к проектированию второй 
Пятилетки, необходимо знать, с каким 
По качеству и какой мощности произ
водственным аппаратом1 мы вступаем! 
Ц эту пятилетку; нельзя удовлетворить
ся только стоимостью основных фондов. 
Пе «академический» интерес представ
ляет также детальное изучение источ
ников комплектования нашего машин
ного парка, уяснение того, что мы 
Имеем, что и откуда ввозим, .что рроиз- 
к°ллм сами и что производят передо
вые в техническом отношении капита
листические страны. 

г'°т разрез разработки в немалой

мере облегчит работу органов, плани
рующих подготовку кадров, ибо свой
ства машин отнюдь не безразличны для 
подготовки управляющих ими кадров,, 
не безразличны и для планирования 
профессионального состава рабочих. 
Наконец этот разрез, как впрочем 
и большинство последующих, вплотную 
подводит нас к важнейшим факторам 
производительности труда.

Программа переписи направлена на изу
чение т и п а  предприятий, а1 также спо
собов и уровня его организации. 
Необходимо' было-,сделать сильное уда
рение на вопросах комбинирования, спе
циализации и кооперирования предпри
ятий, на вопросах организации техно
логического процесса и внутризавод
ского планирования, т. е. на тех воч 
иросах, которые сейчас являются исклю
чительно актуальными для народнохо
зяйственного планирования и которые 
однако текущий учет обходит. Нужна 
характеристика не только отдельной ма
шины, но и систем машин, ибо «рабочая 
машина низводится до простого элемен- 
та машинного производства» (М а р  к  с), 
до элемента системы машины. Н о 
эта задача не решается распреде
лением предприятий по составу их о б о 
рудования, ибо дело не только в  со
ставе оборудования, но и 'в .способе и 
уровне его организации. Для этого надо 
взять отдельные виды оборудования, 
части системы імашин в их связях, в их 
организации. Необходима организа
ционно-техническая классификация пред
приятий и составляющих их произ
водств. Промышленная статистика знает 
однако только одну классификацию — 
классификацию предприятий по приз
наку экономического назначения произ
водимых в них продуктов, одиу счетную 
единицу—предприятие. Достаточно ска
зать, что до сего времени неизвестна 
даже производственная (цеховая) струк
тура такой отрасли, как машинострое
ние. ) ,
Параллельно экономической классифи
кации (вернее как продолжение ее) 
должна быть создана классификация 
организационно-техническая. Точно так
же параллельно технологической клас
сификации оборудования машины долж
ны быть классифицированы по принципу 
их действия и управления ими. Э ти Клас
сификации, связанные идеей социалисти
ческой экономики и технической по
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литики, 0 большой лере облегчат изу
чение промышленности и ее планиро
вание.
Д ве позиции должны быть в органи
зационно-технической классификации 
предприятий: 1) производственная («фаз
ная», цеховая) структура предприятий 
и 2) организационно-техническая струк
тура производства, уровень организа
ции технологического процесса.
С первой позиции рассматривается ком
бинирование производств в машино
строении. Различаются производства, в 
целом! выполняющие отдельные техно
логические функции в строительстве ма
шин. ' ,
Если итти вслед за А. Гастевым, то  
в машиностроении мы находим три .ши
рокие группы: формование материала, 
доводка деталей машин, монтаж (соч
ленение) деталей машин. В более упот
ребительной терминологии — это так на
зываемые заготовительные производства 
:(или цеха), механическое производство, 
и сборочное производство. Дальнейшая 
деталировка привела бы к различению 
в заготовительных цехах совершенно 
несхожих по характеру кузнечно-прес
сово-штамповочного и литейного про
изводства, стоящих на границе метал
лургии, и собственно металлургии. В 
переписи приняты еще более деталь
ные подразделения, которые обеспечи
вают, во-первых, возможность опреде
лить 'фонды в рубле и в натуре 'важ
нейших производств машиностроения и 
их соотношения, чего до сих пор не 
могли Добиться от учета органы^ Ила- 
иирующие и регулирующие промышлен
ность, во-вторых, создается возможность 
рассматривать предприятия как комп
лекс отдельных производств, изучить 
характер их производственной структу
ры и таким образом уяснить .процессы 
комбинирования промышленности и в 
определенной плоскости процесс произ
водственной специализации.
Со второй позиции рассматривается ор
ганизационно-техническая структура 
производства, типы систем машин, уро
вень организации технологического про
цесса.
Для этих целей заводы (не в учете 
конечно) обычно подразделяются на 
группы с массовым производством, се
рийным и единичным. Эти понятия, хотя 
они крепко вошли в словарь экономи
стов и техников, лишены определен
ности: сколько авторов, столько опре
делений и толкований. Одно все .же

несомненно — масштаб производства и 
его однородность являются могущест
венными факторами, определяющими ор
ганизационно-техническую структуру 
предприятий, и "так или иначе они долж
ны быть отражены. Н о наряду ,с отра
жением этих важнейших элементов не
обходима непосредственная сводная ха
рактеристика организационно-техничес
кой структуры предприятий. Наилучшая 
основа для оргаі шзациошіо-техниче :.кой 
классификации предприятий дается марк- 
совой характеристикой совершенства си
стемы машин: «Комбинированная ра
бочая машина, представляющая теперь 
систему разнородных отдельных рабо
чих машин и групп последних, тем 
совершеннее, чем непрерывнее весь вы
полняемый ею процесс, т. е. .чемі о мень
шими перерывами сырой материал пере
ходит от первой до последней ,фазы про
цесса, следовательно, чем в большей 
мере он передвигается от одной фазы 
к другой не руками человека, д  самим 
механизмом». j
С этой точки зрения наиболее удачной, 
технически и экономически выдержан
ной следует признать классификацион
ную схему, предложенную немецким ин
женером Б. Михель в «Maschinenbau» 
(1926 г. № 5). Он различает следующие 
пять ступеней производства, которые 
мы приводим с пояснениями, заимство
ванными из книги шик. Л ац ке1.
1. И н и ц и а т и в н ы й  р а б о ч и й  по- 
т о к. При , этом разделение работ ло  
отдельным рабочим местам предоставле
но усмотрению руководящего персонала 
мастерской, т. е. ход потока изделий, 
п о с к о л ь к у  у ж е  м о ж н о  г о в о 
р и т ь  о  т а к о в о м ,  совершенно не .уре
гулирован. Это то  состояние, в .кото
ром и по настоящий момент находится 
большинство заводов.
2. О р г а н и з о в а н н ы й  р а б о ч и й 
п о т о к .  Движение потока обеспечено 
планомерной подготовкой работы, со
ставлением плана производства, приспо
соблением транспортных средств и 
контролируется из центра через органи- і 
зацию по распределению работ.
Рабочий поток такого типа возможен 
на каждом заводе, даже при .ярко вы
раженном единичном производстве, и по
этому применение его будет нахо
дить все большее и большее .признание.
3. Ф о р м а л ь н ы й  р а б о ч и й  п о т о к .  
Машины и рабочие места расположены .

4 Л а ц к е ,  Расчет нагрузки при работе непрерывным вот*- 
ком. ІІсровод с ном. Касаткииа.
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соответственно естественной последова
тельности работы, но материал пере>- 
лается из рук в руки.
Для этого способа необходимо, чтобы 
изделия имели всегда одинаковую или 
примерно одинаковую последователь
ность рабоічих процессов, т. е. изго
товление мало меняющихся изделий яв
ляется непременным предварительным 
условием для формального рабочего по
тока. Эта ступень развития) работы не
прерывным потоком есть не что иное, 
как метод производства, который при
нято называть групповым производ
ствам 1.
4. М е х а н и ч е с к и й  р а б о ч и й  по- 
т о к. Движение материала производится 
по прямой линии посредством ленточных 
транспортеров, подвижных станов или 
других механических приспособлений, 
но при этом еще не уделяется внимания 
времени изготовления предмета.
5. Р и т м и ч е с к и й  р а б о ч и й  п о т о к ,  
т. е. собственно работа непрерывным р а 
бочим потоком. Движение материала 
производится так же, как) и в предыду
щем случае; во время обработки и ра
бочие места распределены соответствен
но желаемой производительности. Дви
жение материалов между отдельными 
пунктами находится в принудительной 
зависимости от скорости каждого рабо
чего места.
Михель в своей схеме ставит .сильное 
ударение на постановке о п е р а т и в н о 
г о  (к а  л е н  д а р  н о г  о )1, п л а н и  р о в  а- 
н и я. Это делает1 его схему в наших ус
ловиях исключительно жизненной. В схе
ме особенно подчеркиваются способы, 
средства и время перемещения предме
тов труда от одной фазы процессов 
Другой. Н о только поверхнос гному
взгляду может показаться, что различия 
между ступенями производства в этой 
схеме исчерпываются различиями в опе
ративном планировании и способах и 
средствах перемещения предметов тру- 
Да. В действительности же, в .э.Той схеме 
о п е р а т и в н о е  п л а н и р о в а н и е  ста
вится в связь с содержанием .органи
зуемых средств производства.
Первая и вторая ступень отличаются 
Друг от друга преимущественно орга
низацией оперативного планирования;
1) Инж. Лацке конструирует спою «охену видов проиіводстпа» 
Jy* различает три вида с дальнейшими родовыми подразделениями 

Цеховое производство (разделение мастерских произведено по 
Л°Д» машин); 2) групповое производство (машины расположены не

0 Роду, но соответственно движеиию обрабатываемых предметов— 
^ е а о в  размещение); 8) работа непрерывным потоком (связанные 

с другом рабочие меета в вреия обработки подчинены не 
лько движению обрабатываемых предметов* н е  м строго опре- 

• ПвоВ проиіводвтельвости).

то же можно сказать о четвертой и 
пятой. Но первые две ступени, третья 
и последние две различаются не столько 
организацией планирования, сколько 
общим уровнем техники.
В самом деле, если речь идет о  пред
приятиях четвертой и особенно пятой 
ступени, то можно утверждать, что это 
по преимуществу массовые «монопроиз
водства», т. е. предприятия с одним 
типом изделий, что здесь налицо спе
циализация оборудования, нормализация 
деталей, наличие в относительно боль
ших размерах специальных станков, 
автоматов и специальных приспособ
лений к неавтоматическим и неспециа
лизированным станкам. Это можно ут
верждать потому, что только при соче
тании этих условий достигается уро
вень организации технологического про
цесса, отнесенный в схеме К діятой рту- 
пени. В то же рремя нельзя утверждать, 
что все без исключения эти .условия от
сутствуют на предприятиях, скажем, пер
вых двух ступеней и что частично этих 
условий создать нельзя. 
Инструментарий переписи оборудования 
построен так (формуляр на станок, .фор
муляр на цех1',, формуляр на предприя
тие в целом), что характеристика .типа 
производственных предприятий явится 
сводной из характеристики отдельных 
производств (цехов) и сочетания этих 
производств.
Перепись позволит констатировать при
надлежность отдельных производств 
(цехов) и предприятий в целом ,к (той 
или иной ступени .производства и уста
новить, какие дополнительные техниче
ские условия и организационные меро
приятия необходимы для перевода пред
приятий на высшую с т у п е н ь .  Она даст 
богатейший материал для изучения про
цессов комбинирования и специализа
ции: характера и направления комбини
рования (прежде всего основных фаз 
машиностроения и іметаллургии), харак
тера и направления специализации (от
раслевая, предметная, технологиче
ская — по деталям машин).
Таким образом в результате комбини
рованной разработки всех частей ин
струментария переписи удается выделить 
группы предприятий, обслуживающиѳ 
машинами различные отрасли общест
венного воспроизводства (промышлен
ность тяжелую, легкую, сельское хозяй
ство, транспорт) ; возможно будет так

1) В форнударм с»аш Мжлсля введен» і  шдо вовросоі.
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же выделить предприятия со .сходной 
фазной структурой, направлением спе
циализации и организации технологи
ческого процесса. В этих .группах ’бу
дет развернут конструктивный состав 
оборудования, показаны условия его 
использования и резервы мощности *.

Одиа из самых серьезных ,и В: :то же “вре
мя сложных задач переписи — это .оцен
ка с о с т о я  н  и я оборудования. Д о  .сих 
пор оценка состояния оборудования в 
основном достигалась «валютарными» ме
тодами (сопоставление восстановитель
ной стоимости оборудования и .стоимо
сти его с учетом износа). (Недостаточ
ность этого метода ясна. ,
Д ля определения состояния оборудова
ния надо выяснить, во-первых, «мораль
ный» износ оборудования и, во-вторых, 
его «физическое состояние». Решение 
первой задачи наиболее полно дости
гается конструктивной характеристи
кой оборудования и сравнением . в о с п р о 
изводственной стоимости машин различ
ного возраста. Эта характеристика даст 
«моральную» оценку как отдельным .ма
шинам, так и системам машин. Одно 
распределение станков по ступеням ав
томатизации дасг больше самых изощ
ренных экспортных оценок, которые не 
могут 'конкурировать по ясности и со
держательности с конструктивными ха
рактеристиками. Надо однако оговорить
ся, что перепись даст .материал 'только 
для оценки «морального» состояния .обо
рудования, ибо такие вопросы, ,как 'эко
номическая граница и эффективность ис
пользования технически отсталых ти
пов, отнюдь не решаются наличием более 
совершенных средств производства, не 
решаются «технической целесообразно
стью».
Что касается физического износа обо
рудования, то здесь следовало ібы преж
де всего определить остаточный срок 
жизни машин и периоды .их выбывания 
из-за физической изношенности. 
Актуальность этого вопроса подчерки
вается тремя обстоятельствами. Во-пер- 
Bbtxt наличием большой массы старого 
(со (стажем в десятки лет) оборудова
ния; и тем влиянием на износ ооррудова- 
ния, которое оказало сочетание ,про-
'  II « «он о«  формуляре икается епоцм льпи« ріодол о площ адяі 
вид основными и вспомогательным» лроиаводствамп. Это даст 
иоакожность выяснить во личину площаде*. щ  структуру, пасч- 
рапвость основвы і площалей »сякого рода депонтательныии и 
подсобными производствами, а отсюда и возможность «естествен
ного» расширения цеха. Эгот раздел позволит также вывести рнд 
«нормативов» U0 различным груинам производства.

цессов производства с обучением но
вой малоквалифицированной, без произ
водственных навыков рабочей силы. Во- 
вторых, совершенно необходимой для 
наших импортирующих организаций и 
внутреннего машиностроения оценкой 
прочности, выносливости и уязвимых 
мест отдельных видов и імарок станков. 
В-третьих, необходимостью изучения op- j 
ганизации ремонта оборудования.
Какие средства имеются для решения 
этой действительно большой проблемы, 
можно ли исчислить остаточный срок 
жизни оборудования?
Одним из самых показательных Іприз- > 
наков физического состояния оборудо
вания является его возраст. Разумеется, 
здесь идет речь не о каждой машине, 
взятой в отдельности, а  о  коллективах 
машіга. Но и для 'коллективов (машин 
этот признак является далеко іне Исчер
пывающим, ибо возраст оборудования 
еще не говорит о той суммарной нагруз
ке, которая была испытана этим обору
дованием, а с другой стороны, совер
шенно опускаются важнейшие факторы 
состояния оборудования — обращение с \ 
ним !в работе, уход и ремонт. Поэтому 
наряду с возрастом следовало бы дать 
материальные признаки, в сводном виде 
характеризующие физическое состояние 
станков. , '<
Для металлообрабатывающего оборудо
вания самым характерным признаком яв
ляется точность работы станка, вернее 
сохранение или утрата станком перво
начальной точности работы. Если 
первоначальный класс точности утеряй, 
то это на означает, что станок вообще не 
пригоден к работе, но ^область его при
менения по сравнению с первоначаль
ной значительно сужается. Однако этот 
путь оценки состояния станков, к  со
жалению не может быть использован, так 
как соответствующих сведений на за 
воде нет. Вопрос о классе точности, за- 
даваемо|й в inaqnopTe, в 'большинстве слу
чаев не заполняется или заполняется, как 
и коэфициент полезного действия, ра 
основе... литературных данных.
Точно так же в отношении большинст
ва заводов закрыт и другой путь о ц е н 
ки состояния оборудования — характе
ристика состояния машин по Исправно
сти его важнейших «узлов»: механиз
ма скоростей, подач и т.п . Помимо ха
рактеристики состояния станков и уязви
мых мест в них ото дало бы Ібогатый 
материал для планирования ремонта іи 
производства запасных частей. Но этот
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путь предполагает наличие ведомостей 
дефектов станка, жизненно необходимых 
заводу, но к сожалению н а  ^большинстве 
заводов отсутствующих. Поэтому в 
сплошном концентре переписи прихо
дится отказаться от этих методов оцен
ки состояния станков и ограничиться 
признаками возраста и нуждаемости в 
капитальном ремонте и кроме тог® го
довой затратой на ремонт ; (по видам р е
монта) всего оборудования цеха.:В выбо
рочном же обследовании по материалам 
дефектных ведомостей будут установ
лены состояние отдельных важнейших 
узлов машин, степени утраты первона
чальной точности и годовые затраты 
на ремонт каждого станка. Последние 
при сравнении со стоимостью «танка 
дадут весьма ценную характеристику 
обращения с новым оборудованием.
В специальном формуляре на ремонт
ный цех будут освещены вопросы орга
низации ремонта: его планирование'(ава
рийный, планово-предупредительный), 
мощность ремонтных цехов, централи
зация ремонта, продукция ремонта и т. д. 
•
Резервы социалистического машино
строения, включая сюда и электротехни
ческое, огромны. Правда, мы не знаем 
размеров этих резервов. Но дело н е то ль- 
ко и не столько *в установлении іабсо- 
лютных и относительных размеров р е
зервов, сколько в их диференциации 
и в организационно-технических меро
приятиях для мобилизации их на ускоре
ние темпов социалистического стро
ительства. 1 !
Опаснее всего при изучении резер
вов подходить к промышленности как 
К арифметической сумме орудий произ
водства, игнорируя характер производ
ственной их организации, взаимосвязи 
и необходимые пропорции. 
Арифметическая сумма мощностей не 
есть действительная потенциальная мощ
ность производственного аппарата, а 
Разность между потенциальной и факти
чески используемой мощностью не есть 
Мобильный резерв. Изучению подлежит 
Не машина сама по себе, a каік элемент 
машинного производства. Не к подсчету 
Резервов «вообще» должно свестись изу
чение, а  к определению мобильных ре- 
3еРвов, іс их всесторонней диференциа- 
!Ши в группах предприятий различной 
Организационно-технической структуры. 
Резервы производственного аппарата 
должны быть в первую очередь подраз

делены на резервы «экстенсивные» (во 
времени) и «интенсивные» (в единицу 
времени). Первые получают отражение 
в нашей отчетности в Общем и малопока
зательном коэфициенте средней сменно
сти рабочей силы (чрезвычайно харак
терно, что именно в коэфициенте р а б о 
ч е й  с и л ы ,  а не оборудования). Сред
ний коэфициент сменности рабочей си
лы допускает только упрощенный под
ход, в лучшем случае он берет оборудо
вание как арифметическую сумму машин, 
в худшем же случае (например для со
судистой системы производств, особен
но химических, где время Труда и время 
производства не совпадает) он попросту 
нелеп.
!Взамен среднего коэфициента смен
ности материалы переписи развернут 
картину продолжительности работы 
(число смен, дней), конкретных родов и 
видов оборудования, подразделенных на 
группы по рабочим размерам. Будет по
казана экстенсивная загрузка старого 
и нового оборудования, заграничного и 
своего производства. Распределение по 
числу смен работы конкретных видов 
оборудования как внутри одной фазы, 
так и в различных 'фазах обнаружит'дис
пропорции в производственном аппара
те, «узкие места» и тем самым пред
ставление о  комплектности оборудова
ния.
Понятие «комплектность оборудова
ния» в машиностроительном предприя
тии, рассматриваемое вне связи с совер- 
шенно конкретной производственной 
программой, есть голая абстракция. 
Идеально согласованный во всех (частях 
машішостроительный завод, запроекти
рованный для выпуска одной марки ав
томобиля или станка, теряет в какой- 
то мере свою комплектность (при пере
ходе на другую марку того  ;ке вида изде
лий. К  комплектности оборудования воз- 
можно подходить только как |к диспро
порции оборудования при заданной про
изводственной программе. Статистичес
ки же наиболее простой способ—-это 
распределение станков по сменам, отра
жающее степень нагрузки различных ви
дов оборудования и тем самым «узкие» и 
«широкие» места. Если будут известны 
«узкие места», размеры диспропорций и 
стоимость оборудования в этих «узких 
местах», то. в (первом приближении’опре
делимы и размеры капитальных затрат, 
необходимые для их ликвидации. Раз 
установлены «узкие места», то тем самым
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установлены первоочередные направле
ния рационализаторских работ. 
«Экстенсивные» резервы, сами по себе 
огромные, бледнеют и стушевываются 
на фоне резервов «интенсивных». Эти 
последние не получают 'в інашей отчет
ности даже и приближенного отраже
ния, хотя именно в них таятся богатеіь 
щие возможности дальнейшего роста 
производства и накопления. Мобилиза
ция этих резервов означает не что иное, 
как повышение об’емов производства 
методом повышения качественных пока
зателей работы. Суть в повышении про
изводительности оборудования и труда. 
Наряду с числом смен работы необхо
димо установить, во-лервых, мертвые 
промежутки времени внутри отработан
ной смены, и х  причины и возможности 
уюггранешгя; и в о „вторых:—использование 
собственно мощности оборудования и 
его рабочих размеров.
Н а массовом статистическом матери
але предполагается вскрыть с о с т а в  об
щего (времен^ которое полагается р а
ботать машине: время работы машины, 
время ее бездействия. Последнее гру
бо 'можно разбить к а  две части: 1) 
рабочий, обслуживающий машину, и 
машина не работают, простаивают; 2) 
машина не работает, хотя рабочий, .ее 
обслуживающий, работает.
Первые случаи известны как прос
тои оборудования. Несвоевременная по
дача материала, инструмента, несвоевре
менный увод готовой детали, инструк
таж, поломки оборудования и т . д.— ос
новные причины простоев. Эти простои 
в основной своей части от учета! усколь
зают, так как за простои оборудова
ния выдаются о п л а ч и в а е м ы е  про
стои рабочей с и л ы, д л и т  е л ь  «  о с т  ь  то 
н е  м е н е е  п о л у ч а с а .
Подавляющая часть этих простоев — 
следствие низкого уровня меж- и вну
трицехового календарного (оперативно
го) планирования.
В (переписной станочный формуляр во
просы о  величине и причине простоев 
оборудования не включены, так как на 
большинстве предприятий учег просто
ев отсутствует.
Взамен этого в цеховом формуляре 
требуется сводка фотографии рабочего 
дня1 (последняя из производившихся в 
цеху) по группам станков, которая 
наиболее полно отвечает как на вопрос 
ö (простоях, так и наі второй водрос, 
какова доля собственно машинного вре-
1 Регжотрвция о* секундомеру всех процессов рпбочего дня.

мени в общем времени работы и доля 
времени подготовительного и заключи
тельного.
Известно, какую огромную роль ® по
вышении производительности оборудо
вания и труда играет сжатие подготови
тельного и заключительного времени. 
Фотография рабочего дня вскрывает 
структуру рабочего времени, но ,в сла
бой мере ее об ’ясняет. Для того чтобы 
полно ее объяснить, надо анализиро
вать норму времени на каждую (опера
цию и анализировать ее в связи ,с об
щими условиями производства.
Такой анализ не мог быть поставлен 
как непосредственная задача переписи. 
Н о не задаваясь развернутым анализом 
структуры рабочего времени, все же 
можно на массовом материале пере
писи показать некоторые важнейшие ор
ганизационно-технические факторы, оп
ределяющие эту структуру. Поясним 
это.
Господствующая, пока еще численно 
подавляющая, группа станков — не спе
циальные станки. Они, например токар
ные и фрезерные станки, допускают 
чрезвычайно широкий диапазон приме
нения. Н о чем чаще чередуются "раз
нородные детали и операции н а одном 
и том же станке, т  е. чем меньше ѳк- 
сплоатационно специализирован станокт 
тем менее эффективно и хуже исполь
зование этого станка. При прочих рав
ных условиях частое чередование де
талей обязательно увеличивает подго
товительное время (не снижая, р азу 
меется, машинного времени, необходи
мого для выполнения операции), так 
как станочник тратит время »на зна
комство с чертежом, на обдумывание 
установки и укрепление детали и т. д.; 
делается экономически нецелесообраз
ной и работа с приспособлением, сни
жающим подготовительное время.
Н о в специализации оборудования в 
огромной мере концентрируются выго
ды и преимущества специализации пред
приятий. Высокая производительность 
этих предприятий достигается не только 
установкой на них специальных и авто
матических станков, но и специализа
цией работы не специального оборудо
вания, п р и к р е п л е н и е м  к н и м  д е 
т а  л е  й ;И р а з р а б о т к о й  с п е ц и а л fa- 
н ы х  п р и с п о с о б л е н и й  д л я  и з г о 
т о в л е н и я  э т и х  д е т а л е й .
В отсутствии эксллоатационной специа
лизации оборудования, в нелрикрепле- 
нии деталей к  стайкам, в «непаршонной»
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работе даже на многих заводах с круп
носерийным производством,—мы имеем 
чрезвычайно существенную сторону 
обезлички. Эту обезличку оборудования 
устраняет не только прикрепление стан
ков (к рабочим, но в немалой мере и 
прикрепление деталей к станкам. 
Поэтому іфоірмуляры переписи вклю
чают вопросы) о  прикреплении деталей к 
станкам, о  партиошюсти и величине пар
тий (в день обследования), о  работе с 
приспособлениями и по разметке, о свя
зи с механизмами перемещения и т. д. 
Разработка этих вопросов для группы 
предприятий различных типов предста
вит несомненно большой практический 
шітерес.
Всего этого однако недостаточно для 
характеристики использования оборудо
вания, ибо остается невыясненным один 
из важнейших вопросов — использова
ние собственно мощности оборудования, 
использование ітех потенций, которые 
заложены в его конструкции. Это по
жалуй самая рискованная; часть инстру
ментария -переписи и проектов разработ
ки ее  материалов.
Двигатели, как бы они ни отличались 
по своему назначению и конструкции, 
первичные Они иди вторичные, имеют 
единый измеритель мощности и продук
ции— H P и H P час. В отличие от дви
гателей у рабочих машин нет единого из
мерителя мощности и проду кции. 1 ем бо
лее это относится к машиностроению, 
которое характеризуется исключительно 
разнообразным коллективом машин, ог
ромным многообразием конкретных ра
бот, производимых на этих машинах. 
Н о эти машины в подавляющем своем 
большинстве ,имеют механический или 
электрический 'Привод, и двигательная 
энергия при их посредстве превраща
ется в конкретную работу. В принципе 
все части рабочей машины рассчитаны 
на какую-то предельную мощность. Сте
пень использования мощности этих стан
ков, какую  бы они конкретную работу 
ни производили, определяется соотно
шением -.выраженной в энергетических 
единицах (л. с.) нагрузки, которую спо
собен принять на себя рабочий орган 
машішы, и  фактической нагрузки, вы
раженной в тех же единицах. Чем выше 
использование энергетической мощно
сти станка, тем при прочих равных ус
ловиях выше использование его про
изводительной способности.
Таким I,образом для исчислеішя исполь
зования мощности рабочих машин как

и для двигателей требуется знать эф
фективную мощность и мощность фак
тическую.
Отсутствие специальных измеритель
ных приборов препятствует прямому и 
за более или менее длительное время 
исчислению этих величин. Поэтому при
ходится прибегнуть к косвенному, ме
тоду определения этих величин, хотя 
более -сложному и менее точному, но 
открывающему дополнительные иссле
довательские (ВОЗМОЖНОСТИ.
Поясним этот метод на примере основ
ной группы оборудования машинно- 
строительных заводов — металлорежу
щего.
На металлорежущих станках обраба
тываемым предметам путем отделения 
металлической стружки придается жела
тельная форма. Чем больше металличе
ской 'стружки (определенных свойств 
металла) іможет снять станок в единицу 
времени, тем больше его энергетическая 
мощность; чем больше этой стружки 
снято, тем выше использование этой 
мощности.
О б’ем работы  металлорежущего станка 
складывается из трех элементов: скоро
сти резания, глубины резания и скоро
сти иодачи Ч
Получение этих величин для .какой-либо 
в р е  м е н н о й  т о ч  к и не вызывает осо
бых затруднений и не требует специаль
ных Измерительных приборов. 
Паспортизатор или техник цеха в день 
обследования, в фиксированный момент 
определяет у  станка скорости резания, 
глубину резания, скорости подачи и по
перечное сечение стружки. П о формуле, 
в которую вводится твердость обраба
тываемого материала, скорость резания 
и поперечное сечение стружки, произ
веденная (работа выражается в энерге
тических единицах. Т ак как наиболь
шая допускаемая конструкцией станка, 
мощность известна, становится возмож
ным, хотя и с некоторой условностью, 
вывести коэфициент использования мощ
ности станка, т. е. отношение, в зна
менателе .которого значится наиболь
шая! Мощность станка в л. Сч а )в числи
теле фактически используемая мощность. 
Для »этого же момента устанавливается 
материал резцов (углеродистая сталь, 
быстрорежущая, твердые сплавы), ко
торыми работает станок; наконец раз

1) Практическая стеиень реализации мощности станка и котн- 
чсстіенныѳ иропорции отні трек элементов зависит в оснопиом 
от формы обрабатываемого предмета, свойств материалов, на ко
торых он сделан, свойатв н состояния режущих инструментов, 
характера обработки м требуемой точности.
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меры обрабатываемого предмета и т. д. 
Раз для каждого отдельного станка бу
дет выведен коэфициент использования, 
то тем самым в огромной мере облег
чается статистическая обработка, сводка 
и экономический анализ материала. Со
здается возможность сравнительной ха
рактеристики использования мощности 
различных групп станков; по происхо
ждению (импортные, отечественные), по 
возрасту (старые, новые), по мощно
сти, по стоимости и т. д.
Возникает однако сомнение, не будет ли 
случаен добранный в этой части ма
териал щ будут ли показательны все 
эти поперечные сечения, скорости реза
ния, размеры и т. д.
Действительно,- элементы использования 
мощности с танка определяются для ми
нуты. Н о эти показания характерны для 
всего времени, в которое операции над 
обрабатываемой деталью будут произве
дены. Если  при этом обрабатываемая 
деталь не единична, аі из партии; то 
-показания характерны для всей партии, 
т . е. относятся не к минутам-, а  часам 
и дням. Если наконец обрабатывается 
деталь из числа прикрепленных к стан
ку, то показания характерны для (всех 
деталей, которые уж е пропущены и бу
дут пропущены через станок.
О стается 'гот .случай, когда сама деталь 
случайна для станка. Если к станку 
прикреплены детали, но обрабатываемая 
деталь не из их числа, ф о р м у л я р  раз
решает фиксировать нарушения устано
вленного режима работ. Если к станку 
детали не прикреплены, и обрабатывае
мая деталь случайна для данного станка, 
тогда в этой «случайности» проявляется 
систем а,работы. Таким образом здесь 
все величины, выведенные для этой де
тали, могут считаться показательными. 
Н е (надо также упускать из виду, что 
обследование распространяется не на 
•единицы i l  десятки, а на тысячи и де
сятки тысяч станков, хіотЯ в  этой часги 
оно выборочное.
Техническое рецептирование условий 
использования оборудования не являет
ся  целью переписи. В ее задачи не вхо
дит выявление оптимальных скоростей 
■резания м  т. п., но она покажет, с ка
кими скоростями работает наше обо
рудование. Нам важно установить усло
вия, факторы и степень использования 
оборудования, чтобы вскрыть резервы 
мощности производственного аппарата. 
Перепись оборудования эти задачи дол
ж на и может решить. Она обнаружит

организационно-техническую структуру 
предприятий, покажет процессы комби
нирования .и специализации производ
ства; грубыми штрихами даст харак
теристику уровня внутризаводского пла
нирования и организации технологичес
кого процесса. Э то явится первой ха
рактеристикой использования мощности 
производственного (аппарата. В группах 
предприятий различной технико-произ- 
ственной структуры, различных по на
правлению специализации и по уровню 
организации технологического процесса, 
будет ^развернут ^видовой и конструк
тивный состав оборудования: двигате
лей, рабочих машин, механизмов пере
мещения.
В .этих группах и будут выделены диф
ференциальные (И сводные показатели 
нагрузки ^оборудования: группы систе
матически і(по тем или иным причинам) 
бездействующего , оборудования, смен
ность работы оборудования, пористость 
смен, использование собственно мощ

ности и рабочих размеров машин; и т. д. 
Будут показаны экстенсивные элементы 
и факторы интенсивной нагрузки обору
дования различного технологического 
назначения, импортного и отечественно
го, старого и нового, технически совер
шенного и отсталого. С другой стороны, 
само (оборудование подвергнется груп
пировке по степени использования. 

Аналогичная разработка с некоторыми 
отличиями будет дана для организацион
но-хозяйственных совокупностей, для 
об’единений и трестов.
Столь значительная дифференциация по
казателей, а также оборудования, к к о 
торому (они относятся, не страшна. Н а
оборот она должна принести огромную 
пользу при составлении производствен
ных (Программ, при решении общих и 
частных вопросов капитального строи
тельства, при составлении балансов обо
рудования; юна окажет огромную услугу 
при планировании качественных показа
телей,при составлении технического пла
на и планов рационализации, поскольку 
становится возможным анализ важней
ших факторов производительности тру
да и себестоимости и поскольку резервы 
интенсивной 'нагрузки в значительной 
части [іравнозначущи резервам произво
дительности труда (это не означает, что 
по природе своей и по средствам моби
лизации дани тождественны).
Наконец, эта дифференциация не ис
ключает 'И широких числовых обобще- 
ІП Т Й , ибо спутником всех показателей
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будет, энергетическая м о щ н о с т ь  или 
С т о и м о с т ь  того оборудования, к ^ко
торому эти показатели относятся. Это 
же позволит дать сводную характери
стику 'использования основных фондов 
промышленности и откроет возможности 
многих конструктивных экономических 
расчетов1.

Ф
О б’ектом переписи являегся система ма
шин. Отсюда следует, что переписи под
лежит и энергетическое оборудование 

предприятий, а  в  дальнейшем и пред
приятия по «производству» энергии. Об
следование этой части системы машин 
является 'менее сложным и не только 
потому, что в энергетическом оборудо
вании во много раз меньше видов и 
типов машины, причем в отличие от ра
бочих машин двигатели имеют общий 
измеритель мощности и работы ; обсле
дование й этой части облегчается глав
ным образом потому, что в СССР со
здана не превзойденная методология и 
практика энергетической статистики. 
Нельзя однако ограничиться простым 
повторением программы проведенных 
обследований энергетического хозяйст
ва. Необходимо еще глубже изучить 
состав энергетического оборудования. 
Надо взять силовой цех как агрегат и 
с этой точки зрения изучать его от
дельные части, их: пропорциональность 
и согласованность; необходимо дать ха
рактеристику двигателю и котлу, в ко
торой отразился бы не только коэфици
ент полезного действия, но и способы 
питания и регулирования, механизации 
вспомогательных процессов, обслужива
ния и т. д. Нужна также более пол
ная и точная характеристика изношен
ности котельного и силового оборудо
вания. I

Совершенно р е  изучены электромото
ры; известно только число единиц и 
суммарная мощность электромоторов. 
'Для целей планирования является уже 
недостаточным знать степень электрифи
кации производства, необходимо знать

Решающими моментами динамик* производительности общест
венного труда является, наряду с общественной формой производ
ства, производительная сила труда. Изменение производительной 
силы трупа технически проявляется в революционизировании 
и  конструктивном усовершенствовании орудий труда, продмегов 
труда и продуктов труда.
Эіо — три стороны единого процесс» развития производитель
ной силы труд». Поэтому, когд» речь идет об аффективном 
использовании основных фондов промышленности, нельзя гово
рить только о формаі организации »миологического процесса, 
о форма* организации труда, о технических свойстиах данного 
оборудования. Наряду с откм долашо получить оценку самое 
проивводот.ениое существо технологического процесса, но только 
свойства орудий производств», но и производимых при их цоеред- 
ет»« орудий, продуктов труд».

формы электрификации рабочих машин, 
знать групповой ли это электроімотор, 
обыкновенный индивидуальный флянц- 
мотор, встроенный и т. д. Наконец на
до взять силовой аппарат в связи с 
машинами трансформирующими его энер
гию в полезную работу конкретного 
назначения, которую мы выражаем в 
энергетических единицах (в 'H P  час). 
Тем самым наводится мост от рабочих 
машин к двигателям. ^Создается в о з 
м о ж н о с т ь  п р  о т и в о д о с т а в  и т ь  
м о щ н о с т ь  р а б о ч и х  м а ш и н - п о 
т р е б и т е л е й  э н е р г и и  — м о щіно-
с т и  с и л о в о г о  а п п а р а т а .  ‘Значе
ние этих сопоставлений для рационали
зации энергетического хозяйства мож
но подчеркнуть следующим примером. 
Механический привод сменяется элект
рическим, причем главной фигурой ста
новится индивидуальный электрический 
мотор. Однако соответствие между, мощ
ностью мотора и мощностью станка не 
является правилом: в одних случаях не
достаточная мощность мотора не раз
решает использовать потенций станка, 
в других — мощность мотора, превыша
ющая потребности станка, приводит к 
неполному использованию его, к поте
рям энергии, топлива и т. д.*
Станочный формуляр, отвечающий на 
вопросы о наибольшей потребной станку 
мощности іи мощности электромотора, 
разрешает — на массовом материале — 
слияние этих мощностей, а  также срав
нение их с фактически используемой 
мощностью станка.
Ясно тем, кто ведет наступление на низ
кий косинус «фи» материалы переписи 
дадут неплохое оружие, точно так же 
как и тем, кто планирует производство 
электромоторов. . і >
В (программе переписи сделано сильней
шее ударение па условия и факторы 
использования оборудования. В «станоч
ных формулярах» отведены специальные 
разделы для характеристики условий 
планирования іи организации технологи
ческого процесса; эти разделы состав
ляют содержание «цеховых ф орм уля
ров». Организация труда — решающий 
сейчас фактор производства — освеща
ется в материалах переписи косвенным 
образом, в той мере, в какой органи
зация труда связана с  организацией 
технологического процесса.
Н о важнейшие вопросы организаціш 
труда в  переписи все же поставлены. 
Это прежде всего вопрос об о б е з л и ч 
к е  о б о р у д о в а н и я .  Формуляр пере-
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писи .позволяет выделить оборудование 
(с нужными его характеристиками), не 
прикрепленное к рабочим, и связать это 
с .режимом работ.
Во-вторых, на массовом материале впер
вые ібудет освещен вопрос о  соответ
ствии квалификации рабочего выполняе
мой им работе; формуляр переписи 
включает вопросы о  разряде рабочего 
и .о разряде выполняемой им работы (в 
день ооследования). Соотношение этих 
разрядов грубо даст меру соответствия 
квалификации (рабочего квалификации 
работ. I
В-третьих, впервые на массовом мате
риале будет освещен вопрос о  .плотно
сти (рабочего дня металлиста. П оказа
ния фотографий рабочего дня допускают 
двоякого рода комбинации: можно дать 
баланс рабочего дня механизма и ба
ланс рабочего дня исполнителя, поры 
рабочего дня и причины их вызываю
щие. Формуляр включает встрой q  чис
ле .'станков, одновременно обслуживае
мых (одним рабочим, и таким образом 
обеспечивается дополнительная характе
ристика /плотности рабочего дня.
Н а  этим, разумеется, не исчерпывается 
характеристика организации труда в 
пехо и в предприятии. Необходимо изу
чить рабочую  силу в связи с типом 
производства И с организацией техно
логического .-процесса. Н о это означало 
бы удвоение и без того исключительно 
сложной работы. С другой стороны, на
меченная л  плане 1932 г. перепись про
фессионального состава одной из задач 
ставит (изучение организации труда в 
предприятиях. ,Эти соображения побу
дили перенести сложнейшие вопросы ор
ганизации .труда в третий концентр пе
реписи — в полумонографический. Полу- 
монографические обследования должны

показать связанно цех, машину t бригадуt 
рабочего. Н а  общем фоне организации 
технологического процесса в цеху об
следование даст конструктивную харак
теристику машины; общественную об
разовательную, квалификационную и 
возрастную Х арактеристику рабочего 
или работницы, эту машину обслужива
ющих; систему оплаты рабочего и нор
мирования его труда; тип бригады, уча
стником которой он состоит, состав бри
гады и порядок внутрибригадных от
ношений .и наконец основные резуль
таты работы.
©
Перепись оборудования подведет проч
ный фундамент псд текущий учет 
состава іи использования оборудования. 
Этот /текущий учет, имеющий исключи
тельно .большое оперативное значение 
и для цеха и для ВСНХ, перепись зна
чительно облегчает и в то  же 'время 
насыщает его особым содержанием. О б
легчает (потому, что еще перед произ
водством, .переписи должны быть раз
решены узловые методологические во
просы экономического изучения состава 
и работы оборудования. Остается (прав
да ((Ответственнейшая) задача придать 
этому учету максимальную оператив
ность, придать ему такое содержание и 
форму, чтобы прежде всего само пред
приятие располагало им как орудием 
внутризаводского планирования.
В то  же врейя развернутый богатей
ший материал переписи, представляю
щий состав и работу оборудования в 
важнейших технико-экономических раз
резах, будет дополнять по необходимо
сти скупой и лаконичный оперативный 
учет, раскрывать и расшифровывать его 
технико-экономические показатели.

2 3 6  Народнее хозяйство СССР
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со
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Пагсднод выполнение пятилетнвга плана по промышленности (крупней и мелкой)
(■ или. руб. ne ценам 1326 2Т г.)

Первый год пяти лет* и (1928/29) Второй год пятилетка Г1929 30> Т р е т а й г о д и я т а  д « ТЕН

è і План 1932 г. по

Отрасді ►» По отчетным ►. По ответным
1931 г. « а  -г

* г ~

контрольный
цифрам

оромышленноста
хоя

Я
о данным с.

в
пяти-

со S- £3.
В мнл-о В процентах

ноч В вродеатах
е*э

1 В «/о к
" 2 м к . о  
X «  С

В о/о к 
5-му го-

►“ >* в я 
G а

kit. Кпреды-;К пятн- 
дущему і летнему 

году плану
§а
С а

Абс. К пре
дыдуще
му году

К и іти- 
летнеиу 
плацу

Влч
И

Абс. 1930 г . летнеиу
п лапу

і  = а 2; «в р
°  В К
К * Ь

руб- 
лей *

летки
(1932/
33 Г . )

Группа «А» . . . . 5 516 5 912 131,2 107,2 6 98U 8 289 140,2 119,1 88IS 11184 122,2 126,8 76.9 16102 110,7
91,5Группа « Б »  . . . .  

8 том числе пище
7 730 Ь  17? 121,9 106,8 9131 9  081 1 1 1 ;  1 9 9 , 5 1 0 8 3 1 1 0 8 3 7 1 1 5 ,2 1 0 0 ,1 68,1 1 4 5 6 0

вая промышл. .  . . 1 5 5 9 1 8 0 6 114,7 1 1 5 ,8 1 8 7 0 1 8 5 6 1 0 2 ,8 9 9 , 3 2 260 2 685 1 2 4 ,5 1 1 8 ,8 82,6 3  9 2 6 1 2 0 ,8
’.сего по планируе

мой промышленно
сти по кругу пяти
летки (с включеии- 
• м новых произ
водств) ..................... 13 2 4 6 1 4  0 8 9 125,6 1 0 6 ,4 16  09 1 17 3 7 0 1 2 3 ,3 1 0 7 ,9 1 9  64 9 2 2 0 2 1 1 1 8 ,7 1 1 2 ,1 72,3 3 0  6 6 2 1 0 0 .7

По полному кругу 
планируемой про
мышленности . . . 1 6 .4 9 3 1 2 6 ,6 2 1 .0 3 0 1 2 7 ,6 2 7 .1 1 1 1 2 1 ,5

[Іо всей промышлеп- 
б о с т и  (цензовой и 
мелкой) в млрд. руб. 2 М 2 2 , 4 1 1 9 ,3 1 0 3 ,0 1 5 , 0 2 6 ,1 1 1 6 ,5 1 0 4 ,2 2 9 ,6 3 3 ,1 1 1 9 ,6 1 1 1 ,8 76,6 _ _

1 И з общего план» иромышлелноста на 1932 г. ви с»  исключен план 
вглючены в вятилетвнн план по вдаввруемой промышленности. Новы* по той части статых (существовавши* а 1927/28 г.) производств, которые ив были 

вроиагодства прсыышлар госта возникшие « о си  1927/28 г .,  а указанные цифры и ключены.
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Выполнение пягипагнзго плана по продукции планируемой прімышівнностн в 1927 28—1931 гг
П р 0 * у * п а я 9 П в п а  I  1926/27 г.

В М ИЛ л в 0  в I I  р у 6 л й В °/о к плаву
1931 г. 
В 0/0 кОтрасли промышленности 1927/28 г. П я т и л е т н и и  п л а н Отчетны сданные

І9 2 3 / 

29 г .

19291 

30 г.

1931 г.
Б о/, В 
п л ав у  
1930/ 
31 г.

По пя
тилет
нему 

плану

С поправкой 
на недоучет 
п о отдельн. 

отраслям

1928/ 
2Э г.

1929/ 
30 г.

1930/ 
31 г.

т і і
32 г.

1932/ 
33 г.

1928/ 
29 г.

19-9/ 
30 г. 1931 г.

плаву
1932/ 
33 г.

Группа «А»

1 . Т оп л и вн ая .............................................................. 9 2 6 1 101 1 2 9 0 1 5 1 2 1 787 . 2  0 9 3 1 1 9 5 1 4 8 6 1 8 7 1 1 0 8 , 5 1 1 5 , 2 1 2 3 ,7 8 9 , 4
4 3 8 — 5 3 0 6 2 3 7 4 0 8 7 4 1 0 1 5 6 4 0 8 0 4 1 0 6 0 1 2 0 ,7 1 2 9 , 0 1 4 3 ,2 1 0 4 , 4

кам енноугольная................................. 3 6 1 — 4 2 1 4 7 8 5 4 0 6 3 0 7 4 0 4 0 7 4 8 8 5 8 5 9 6 , 7 1 0 2 ,1 1 0 8 ,3 7 9 ,1
2  Горнодобывающая.................................................. 5 0 — 7 4 1 1 0 1 5 0 1 9 0 2 3 5 61 8 5 101 8 2 , 4 7 7 , 3 6 7 , 3 4 3 , 0
3 .  М еталлическая..................................................... 1 8 6 1 1 9 7 5 2  2 9 2 2  8 3 3 3  5 1 2 4  50Ö 5  7 9 8 2  5 7 7 3  6 9 5 5  1 3 5 112,4 130,4 146,2 88,6

В  т. ч.: черпая металлургия .................................. 668 — 782 922 1 198 1545 1 863 795 953 989 101,7 103,3 82,6 52,9
цветная *  ................................... 141 — 177 214 263 367 475 175 244 276 95,9 114,0 104,9 58,1

С -х . маш иностроение ............................................................... 153 — 200 262 341 455 ею 223 349 425 111,5 133,2 124,6 69,7
Общее машиностроение, судостроение и Me-

899 1 133 1435 1710 2139 2 845 1384 2149— 3 445 122,2 149,8 201,5 121,1
190 — 258 330 4R0 645 896 292 506 926 113,2 153,3 201.3 103,3
311 — 384 536 720 942 1 131 361 468 542 94,0 67,0 75,3 47,9

в. Лесная и деревообрабатышощая..................... 493 — 695 925 1 190 1510 1990 714 1170 1392 102,7 126,5 117,0 69,9
7. Химическая «А» ................................................. 256 — 341 454 643 925 1312 327 487 682 95,9 107,3 106,1 52,0
8. Первичная обработка волокнистых веществ 306 371 480 63! 825 1092 385 392 535 103,8 81,7 84,8 49,0

И т о г о  по гр. « А » ................................. 4 393 4 5 0 7 5516 6 960 8818 11330 14 547 5 912 8 289 И  184 107,2 119,1 126,8 76,9

Группа «Б»
3 525 _ 3 968 4 551 5 304 6 313 7 829 4065 3 947 3 764 102,4 86,7 71,0 48,1

296 — 430 630 833 1182 1 600 520 874 1 621 120,9 138,7 194,6 101,3
3. Кожевенно-обувная............................................. 617 — 909 1025 1191 1 335 1500 911 1282 1470 100,2 125,1 123,4 98,0
4. Фарфоро-фаянсовая............................................. 44 — 47 54 65 78 98 53 65 77 112,8 120,4 118,5 78,6
5. Б у м а ж н а я ..................... ' • ................................ 138 — 1/5 252 292 331 400 189 240 245 108,0 95,2 83,9 61,3
6 .  Полиграфическая ............................................. . .  .  . 76 — 93 102 114 129 150 85 108 138 91,4 105,9 121,0 92,0

422 — 531 627 751 879 1056 528 686 815 99,4 109,4 108,5 77,2
1381 1 5 7 4 1559 1870 2 260 2 720 3 250 1806 1856 2 685 115,8 99,2 118,8 82,6

9. Со ш я а я .................................................................. 17 18 20 21 23 25 20 23 22 111,1 115,0 104,8 88,0
6 516 6  7 0 9 7 730 9131 10831 12 990 15 908 8177 9081 10837 105,8 9 9 0 100,1 68,1

Всего по гр. «А» -j- » Б » ............................. 1 0  9 0 9 1 1 2 1 6 13 246 16 091 19 649 24 320 30455 14089 1 7  3 7 0 22021 106,4 1 0 7 , 9 112,1 72,3

По полному кругу планируемой промышленно
сти (ВСНХ и НКСпаб)............................................ — 13 025 — — — — — 16 493 21050 2 7 1 1 1 — ~ —

*



выполнение пятилетнего плана го отдельным отраслям промышленности

Отрасли промышленности
Единица

измерения

I. Отрасли, выполнившиэ пятилетку 
в 3 года

1. Общее машиностроение, судострое
ние и иетизы ......................................

2. О б у в ь .......................................................
3. Н еф т ь .......................................................
4. Электротехника..................................
5. Р ези н овая ..............................................
6. Ш в е й н а я ..............................................
7. Кондитерская ......................................
8. А сбест.......................................................

II. Отрасли, идущие с превышением 
ур вня п ана соответствующего года

1. Тракторы (в переводе на 10 сильн.)
2. С.-х. машиностроение
3. Паровозы .................
4. Кожевенно-обувная .
5. Полиграфическая . .
6. Пищевкусовая . . .
7. Лесная и деревообрабатывающая
8 .  Ф а р ф о р о - ф а я н с о в а я ..................................

9. Т о р ф ..................................................
10. Химическая « А » ..........................
11. Каменный уголь..............................
Г2. Галош и.............................................. ...
13. Цветная металлургия.................
14. С о л ь .................................................. ...
15. Химическая « Б » .................................

III. Отрасли, невыполнившие плана 
соответствующего года

1. Бумага и к м р т о н ..................................
2. Железная р у д а ......................................
3. Первичная обработка волокчистых

веществ . ...............................................
4. М е д ь ...........................................................
5. Ц ем ен т .................................................. ....
6. Сталь..........................................  . . .  .
7. Спички.......................................................
8. П р ок ат ......................................................
9. Чугун .......................................................

10. Стройматериалы ..................................
11. Стекляныѳ и зд е л и я ..............................
12. Т ек сти л ьн ая ..........................................
13. Сахарный песок......................................
14. Серная кислота......................................
15. Хлопчатобумажные т к а н и .................
16. С уперф осф ат..........................................
17. Льняные т к а н и ......................... ....  . .
18. Ц и н к ...........................................................

МЛН. руб
млн. пар 
млн. т 
млн. руб 
* »
» »
» » 

млн. т

шт. 
млн. руб.

шт. 
млн. руб. 
» »
> »
» «
» »

млн. т 
млн. руб. 
млн. т 
млн. пар 
млн. руб. 
млн. т 
млн. руб.

ТЫС. т
мли. т

млн. руб.
T1JC. т

5очек
млн. т
млн. ящ.
МЛ П. т

» »
МЛН. руб.
тыс. т
м л и .  руб.
тыс. т

» »
м л п . м
тыс. т
M.'IH. м  2
тыс. т

Задание 
пяти

летки на
1932/ 
33 г.

2 845 
8 0  

21,7 
8 9 6  

4 4 0 3 
1 6 0 0  

3 6 6  
0,150

55 000 
610 
825 

1 500 
150 

3 250 
1990 

98 
12,3 

1 312
75.0
75.0  
475

3 , 2 5
1 0 5 6

Выпуск в 1931 г.

9 0 0

19,4

1 092 
84,7
41.0
10.4  
12,2
8,0

10.0
1 131 

ЬОО
7 820
2 600 
1 450 
4 700 
3 40і

500
77.4

3 445 
J 84,4  

23,1 
926 
451 

1621 
676 

0,650

51 829 
425 
813 

1470 
138 

2 645 
1 392 

77 
9,5  
682 

56,0  
53,9 

276 
3,18  
815

В процентах

К плану 
1932/ 
33 г.

‘ 546,4 
10,9

535
45.5
21.6 
5,3  
7,6

4,02  
4,89  

542 
390,7 
3 764 
1 520 

421,9 
2246,3 
521,6 
141,5 

9,2

К зада
нию 

1930/ 
31 г.

Намечается 

по к. ц. на 

1932 г. 1

121,1
105.6
106.5
103.3
102.5
101.3
184.7
433.3

94.2
69.7 
98,5,
98 .0
92.0  
82,6  
09,9  
7*.6
77.2
52.0
74.7 
71 ,е
58.1
97.8
77.2

60.7
56.2

49.0
57.3
52.7
51.0
62.3
50.3
4 8 . 9
47.9
4 8 . 8
48.1 
58,5  
29,
47.8
15.3
28.3
11.9

План 1932 г. 
в о/о к зада
нию пяти

летки 
1932/33 г.

201.5 
140,7
137.5 
201,3

1 9 4 І 6

764 ; 7

647.3
124.6
123.8
123.4 
121,0
118.8
117.0
118.5
106.7
106.1
105.7
105.7 
104,9
107.8
108.5

89.6
85.8

84.8
83.3  
83,1
82.8
82.6  
82,0  
78,9
75.3 
74,8
71.0
69.1
67.0
62.4
47.4
50.0
33.1

5 002
96.0
28.0  

1 208
631 

2 057 
914 

0,90

119 500
929 

1020 
1 645 

186 
3 732 
1669 

100 
15,30 

951 
90,18 

65,0  
527 

4,60  
1 233

731
20.7

пет св. 
100,0
30,2  
9,45  

9,4  
6,66 
9 ,0  
854 
620 

4 457 
2 260 

830 
3 061 

900 
175

28.7

175.8 
120,0
129.0
134.8 
143,4 
128,6
248.9
600.0

217.3
152.3
123.6
109.7
124.0
114.8 
83,9

102.0
124.4 
72,5

120,2
86,7

110.9
141.5 
116,8

81,2
106,7

нет св. 
118,1 
73,7
90.9
77.0  
83,3
90.0
75.5
77.5
50.9  
«6,9  
57,2
65.1
26.5
35.0
37.1

* План по продукции приводится по материалам к. ц. Госплапа ва исключением паровозов, бумаги и спичек, по аоторым 
план проводится по данным НОНХ.
* Данные nu цензовой промышленности исчислены. Но планируемой промышлеи. выпуск в 1931 г .—76,8 млн. пар, т* •• Плана 
пятого года пятилетки.
* Приведено по материалам РАО, о чем подробнее в тексте.
4  Данные по ц паовой промышленности иечнслеиы. ІІо планируемо! промышленности выпуск п 1931 г. — 493,8 тыо. т, т. щ, Б5,20/0 
плана пятого года пятилетки. L
-------------------------------------------------------------------------------------- ---------- ----------- - *--------

:240 Народное івзяйотво СССР
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В ы поіиение  народнэхозяйстоенного плана за 1 квартал  1932 г.

Единапа
Выполне-

I квартах
■ °/о к Единица

Выполне
I квартал 

в %  к

измерения
I квартала

предыд.
периоду

СОотв. 
периоду 
up. года

иімеренжя
ние п іана

I квартала
предыд.
п»р*од>

соотв.
периоду 
ар. года

1. Выраб. эпектроэнерг. ргйонн 
электростанциями.........................

III. Транспорт

МЛН. клв. 1 962,0 106,7 145,3 Среднесуточн. погрузка . . . вагон. 50 200 97,0 150,5

II. Промышланніст^ IV. Т р у д

1 . Ваіов. продукция в ценах 
] 926/27 г . .........................
а) в т. ч. гр. А .....................

» » » » Ь .....................
б) в т. ч. Н К Т П .................

» » » Н К Л І І ......................
»  » » НКСнаб . . . .  
» » » НЙЛеспр . . . .

млн. руб.
» »
» »
» »
» »
» »
» »

7718,3  
4356,5  
3 361,8
3404.1 
2104,8
1327.2 

882,3

120.3 
125,6
114.1 
133,9
117.3
109.2
102.3

1. Численн. рабочих:

а) в пром. (бол учеников)..
б) на трансЛ раб. и служ.) ■
в) в строительстве . . . .

V. Товарооборот

тыс.
»
»

4 420,9 
1 331,0 
2418,8

97.0
93.0  
83,5

116,3
107,5
123,0

2. Валов, проіукция в натур, 
выражении:

2. Розничн. оборот (по всем 
торгов, сист.) . . . . . . млн. руб 7 998,5 100,5 ---

а) каменн. у г о л ь .................

■) с т а л ь .............................
3 . Машиностроение в ценах

1926/27 г . .............................

1ЫС. тонн 
» »
» »

млн. руб.

17 366,9 
1398,2 
1467,9

1 236,5

108,4
105,8
104.0

101.0

135,3
127,5
116,0

144,9

VI. Финансы

Мобилизац. средств населе
ния Всего доступ, пзат. . млн. руб. 1 832,8 

921,8 
911,0

74,8
107,0
57,2

140,5
147.2
134.3

4. Себестоимость . . . . . .
5 . Производит, труда . . . .

» » 
» » — — —

В т. ч. город.............................
» » » с е л о .............................

» » 
» »

О
сновны

е 
п

о
казател

и



Работа основных отраслей народнгго хозяйства СССР 
(су то ч ны е  показатели)

ДОБЫЧА КАМЕННОГО УГЛІ

П р о м ы ш л е н н о с ть

В а л о в а я  п р о д у к ц и я  промышленности

(В тыс. руб. в ценах 1926/27 г.)

п.* «дгшо»

я н в в р ь ф е в р а л ь м грт

ВЫПЛАВКА ЧУГУНА

ВЫПЛАВКА СТАЛЮ

ЕЖЕДНЕВНАЯ ПОГРУЗКА ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

М а р т 1932 г. I к в а р т а л 193S г.

В % а » % «
Отрасли промышленно««

выработаю иредш.

месяцу

соотв.
месяц.
ирошл.

года

выработано IV  x i.  

1931 г.

1 хв. 

1931 г.

Вся промы ш ленность

(НКТП, НКЛегпром, НКЛеспр.
120,32 746 669 110,9 120,5 7 718348

В том числе:

1 195710 108,5 126,5 3 404117 — 133,9

378 800 132,7 112,0 882 300 — 102,3

752 3S5 112,1 117,6 2104 774 — 117,3

419774 100,6 117,9 1 327 157 . — 109,2

А. Средства  производстве 1 600 603 113,5 122,4 4 356 559 — 125,6

В том чис 'в: 

1 Топливная

61010 103,9 134,1 181 960 108,4 135,2
13 860 117,1 123,0 39 635 106,0 136,2

нефтедобывающая..................... 43 092 113,6 109,5 121 863 95,8 110,9

нефтеобрабатывающая . . . . 82 758 113,4 125,0 231 384 101,4 124,0

522 106,3 154,4 1491 120,6 155,3

II. Рудная

В т. ч. железорудная.............................. 5 822 111,7 110,0 16 934 111,5 114,6

марганцевая .............................. 1008 117,6 89,2 3 009 91,8 106,4

III. Металлургия черных металлов . 90 963 107,9 118,7 268060 105,5 128,5

IV. Металлургия цветн. металлов . 29 250 102,9 103,3 86046 85,4 115,7

V. Машиностроение............................. 438 193 109,0 134,4 1 236482 101,0 144.9

VI. Электротехническая..................... 90 576 108,0 136,6 256122 89,6 150,8

VII. Строительн. материалы . . . . 22 989 110,0 126,2 67 776 76,7 133,1

9 671 113,9 138,9 28151 103,3 151,3

VIII. Стекольная и фарфоровая. . . 28 552 109,2 119,5 82 497 82,1 127,3

242 Народно* СССР 243



м р т 1932 г I к в а р т а л 1932 г.

Отрасли промышленности
В /о к в о0 *

выработано ііредш.
COOTR.
месяц.
ирошл.

выработано IV кв. I кв.

месяцу года 1931 г. 1931 г.

IX. Х и м и ч еск ая .................................. 128 669 110,1 135,0 359 450 95,5 142,7

[5 т. ч. основная химическая . . . . 18193 112,7 137.9 50 857 113,4 145,2
р е з и н о в а я .................................. 51199 105,1 152,3 149 811 92,0 161,4

11866 121,4 98,6 31149 — 103,0

XI. Лесная

В т. ч. лесозаготовки. 336600 139,9 112,6 733000 — 99,9
деревообрабатывающая . . . 69100 104,2 108,5 203 700 — 112,7
бумажная...................................... 20400 88,9 103,0 63200 — 109,0

лесохимическая......................... 1400 82,4 116,7 5 300 — 110,0

Б. Предметы п о т р э б л э н и я ........................ І 146066 107,5 118,0 3 361 789 - - 114,1

В том числе: 

I. Текстильная

[5 т. ч. хлопчатобумажная................. 235958 108,0 120,3 671 971 111,5 122,3
ш ер ст я н а я ................................. 51 800 109,7 103,1 149428 92,3 106,9

20 227 108,2 99,4 55 848 135,4 88,7
18 394 103,2 125,6 53 335 — 128,5

II. Одежда и туалет

154999 123,8 128,4 404 928

«

76,3 119,7
трикотаж ная.............................. 45 797 111,9 136,8 128 416 98,4 139,1

III. Кожбвепно-обувная . . . . . . 111739 110,3 111,4 318 472 86,1 111,1

IV. Жировая и парф.-косметическая 23174 108,8 114,3 71 193 102,2 133,4

V. Пищевая

67 736 89,8 132,0 237 236 75,9 119,7
рыбная .......................................... 11706 136,1 102,1 31824 36,3 109,7
сахарно-песочная................. 3158 71,4 13,4 34 657 — 41,3
м а сл о б о й н а я ............................. 28 980 105,8 193,2 83 688 113,4 164,8
маргариновая. . ..................... 4 677 115,2 183,3 11 583 218,8 155,5

8 424 116,6 361,4 23179 125,9 240,5
13 616 97,8 120,6 43 295 104,1 110,1
14 532 101,1 140,9 42 867 71,5 125,3
3 613 98,2 173,4 11 006 150,4 133,1

кондитерская .............................. 74 218 111,7 144,1 203 958 80,9 141,1

Народное хозяйство СССР

Валовая продукция пром ы ш ленности  в  натуральном вы р аж ен ии

т
Март 1932 г. 1 квартал 1932 г.

Наименование главы»йших
а»
я

В »/о к: В °/о к

изделий S
rtаа

а“5ноо
С >*
1 1 *  • ßo
С ад

Р ІН сб
м и

о
в
J2
о

è ■*■* м а*
s 2

►»Ч
cd ùявкЫ аРЭ

où
<3 5 2

ейа« б:*
з я

А. Средства производства

Т. Электроанергия...................... млв.
КВТЧ 654,9 102,1 143,7 1 962,0 106,7 145,3

II. Топливо и осветитительные 
материалы..............................

Каменный у г о л ь .................
К окс..........................................
Нефть сырая (без газа) . .

К ер о си н ..................................
Д рова-заготовка.................

ты с. т 
» » 
» » 
» » 
> > 

тыс. м 
» »

5 822,8
704.3 

1978,9
265,9
295.4 

10097 
12 222

104,2 
117,8 
И З ,6
115.1 
121,7
119.2
117.2

134.3 
123,8
109.3 
131,7
95,4

17346,9  
2016,3  
5 600,5

743.1
780.1 

24 673 
29 Ьбі

108,4
106,1

95.8
9(5,5
73.8

135,3 
13«,5 
110,6 
132,1 
»7,4  

116,9 
98,5

III. Руды

медный колчедан.................
тыс. т

» >:
1021,8

110,8
114,9
111,1

112,0
103,1

2 955,5  
316,2

106,9
105,6

114,4
115,1

IV'. Металлургия червых ме
таллов ..................................

» » 
» » 
* »

484.1 
492,8
395.1

114,2
105,4
115,1

122,8
109,6
112,1

1 398,2 
1 467,9 
1 143,8

105,8
104.0
103.0

127.5 
116,0
122.5

V. Металлургия цветных ме
таллов ......................................

Медь червовая . . . • . . топн 4 207 106,0 99,8 12 806 92,2
ч

115,2

VI. Машиностроение

а) Транспортное

Паровозы д/ІІКПС . . . . шт. 85 107,6 114,9 256 108,0 138,3

в т. ч.

товарные ..................................
пассажирские серии «СУ» 

Локомотивного обѴдииен. 
Вагоны товарные в 2 осн.

и с ч ..........................................
Вагоны пассажирские . . .

»

»

»
»

70

15

1 826 
139

106,1

115,4

94,8
158,0

91,6

97,1
137,7

214

42

6 010 
286

90,3

90,0
75,5

115.7

126.8 
149,0

б) Автотракторное.....................

Тракторы
Автомашины................. ■ .

»
»

4 336 
1549

78,3
141,2

210,1
151,1

14 970 
4 452

101,5
81,1

323,1
149,0

245



я
Март 1932 г. I квартал 1932 г.

Наименование главнейших
яфA4«Я

в /о » в Ѵо «

изделий Я
с4Ш■Кя«:Ы

я
SоЧЭOS
а№

è ►.

I l l9  fi S 
К я я

8 В „

Б ИV и ив
о о 2
e u s

оа«
О>олв»aя

а ,
А С* О)Л -ии со и а»pH
£ а

►»Я
иая — 
- §

в) Сельскохозяйственное

Комбайны .............................
Плуги зерновые.....................

» пшѳничн........................
Буккера траіст.........................
Вороны......................................
Культиваторы...............................
Сеялки х л е б н ы е .................

» специальные . . . 
Картофелесажалки . . . .
Сенокосилки ...............................
М олотилки..............................

ШТ.
»
»
»
»
»
»
»
ш
»
»

281 
9191 
2 937 
1600  
2 974 
2 944 
5 142 

208 
244 

1 107 
1540

64,6
103.7 
274,5 
200,0
109.1
116.8

130.2 
130,0

355,7
121.9 
141,0

38,0
177,2

914.9 
217,5

721 
24 593 

4 580 
3 306 
7 739 
6 702 

13 603 
250 
400

2 979
3 847

57,9
105,9
133.8 
105,0  
110,5
143.8

52,4
73,8

490,5
193.4
142.4

52,4
345.5

400.9
150.9

г) Производственное и прочее

Врубовы машины.................
нашими постоянного и пе

ременного тока ВЭО . . 
Турбогенераторы ВЭО . . . 
Трансформаторы ВЭО . . .
Д изели......................................
Паровые котлы (Котлотур-

б и н а ) ..................................
г танки токарные.................
Станки Ш епинг.....................
Сверлильные.........................

»

КВТ
»
»

л. с. 

ш т .  
»
»

17

132 932 
98 592 

280 741 
8180  
1380

520
100

76

73,9

112.7
103.7
74.1

103.8
23.2

130,7
133,3
122,6

51.5 

164,9

123.2
70.3 
12,7

99.4
227.3

30.6

66

514805 
348046  

1 020 209 
21980 
15 235

1 238 
215 
ЗОЭ

111,9

108,5
99.6
83.9
52.9
29.7

80,2
85,3
39,5

79,5

177,5

174,7
73,0
58,7

117.3
160.4 

51,2

VII. Строительные материалы

Цемент (перемол).................
С текло......................................
Делов. дрѳвесн.-заготовка . 
Дедов, древѳсн.-лы возка]. . 
Пиломатериалы.....................

т о н н
»

т. куб. м.
»
»

276 443 
9 828 

20005 
24 373 

1 692,0

111,3
107,0
121.7
135.7 
101,2

141,2
157,8

803 431 
28 848 
48 386 
53 478 

5 090,9

84,0
100,0

154,9
169,6
81,3
89,2

110,1

VIII. Химическая промы
шленность

Суперфосфат ............................
»
»
»

43 753 
56 630 
34 925

109.1
104.2
105.2

118,9
113.7
225.8

123 035 
165 631 

93 449

107.2 
130,4
142.2

123,9
138,5
240,1

X.  Б у м а г а ............................................. тыс. т 40,4 100,2 — 123,4 104,5

Народное хозяйства СССР

Март 1922 г . 1 квартал 1932 г.

Паииеввванне главнейших
Я
Я В о/, К в % Вф

иіделии в окл ■ a о■а Ï* Я

яя
Я
Яп.Ы

<§яв.аа

9 • ЯS a g« к 3
13 ■ *

g я « 
? • £ О О

о«<4Виаи

т гн« ео
м СПн
äs-

«со —< К 00 
ЬН г-1

Б. Предметы потребления

I. Текстиль

а) Хлопчатобумажная промы
шленность

ТОНН 
ТЫС.  м 

»

29 '261 
233 350 
220 713

105,5
106,9
107,2

120,4
107,9
103,3

84231 
669 014 
624 456

111,0
110,2
107,9

119,8
108,0
108,1

б) Шерстяная промышленность

ТОНН 
тыс. м 

»

6 333 
11 195 
11 305

103,9
99,0

103,7

102,2
93,1
93,3

18814 
34 074 
33 215

94.1
96.2
92.3

108,1
100,8
101,9

в) Льняная промышленность

С\ровая ткань .....................
ТОНН 

т ы с . к в  м

т ы с .  ш т .

5 427 
13 751 
3168

100,1
102,2

93,9

99,3
99,2
99,6

15 793 
39 930 

9 625

134.9 
115,1
112.9

99,6
98,9
98,4

с) Шелковая промышленность

Готовые т к а н и ..................... ТЫС. М 2 174 106,0 120,3 6 236 — 125,9

II. Обувь

Выработано кожобуви . . . 
Выработ. резиновой обуви .

т ы с .  пар 
»

6311 
5 428

109,6
99,4

114,6
132,0

18116 
16 599

81,0
82,2

113,7
143,6

т ы с .  я щ . 434 145,2 53,6 1094 90,4 45,9

IV. Пищевая промышленность

М ука..........................................
Консервы (Союзконсерн) .

тыс. т
г ы е . у с л .

баи.

584,7 
15 364

89,7
108,4

132,8
94,6

1 954,1 
46 928

81,9
47,4

122,1
99,6

Рыбопродукты .....................
Сахар п е с о к ................. • .

Масло растительное . . . .
Маргарин..................................
Масло сливочное.................
Спирт сы р ец ..........................
Хлебное ви н о.........................
Папиросы ..............................
Махорка курительная . . . 
Кондитв|)ски0 изделия . . . 
Макароны .............................

ТЫС. Ц
»
»

ТОНН
»
»

т. дек.
» » 
идо. IUT 

тыс. ящ
тонн

»

306,3 
64,3  

661,1 
46 871 

3 898
2 5*7
3 441 
7 562
4 544 

310
54020 
14 780

140.4
45.4  
83,2

106.5 
115,3 
144,7
97.5

106.6
99.5
97.5  

110,9 
110,1

86,2
8 ,4

271.2 
182,7
183.3 

90,8
120.4
108.4
130.4 
186,1 
143,1
133.4

828,5 
1101,0  
2 288,1 

138 777 
9 652 
5 570,8 

10 975 
22 318 
13 605 

942 
149116 

43 483

34,2

283,4
112.9 
218,8  
134,3 
102,8 
115,1
71,7

106.9 
80,9  
93,1

93.1 
3 9 ,Н

163.9
157.1
155.5
122.5
109.9
105.4
114.1
141.4 
140,8
137.6

247
і



Н
ародное 

хозяйство 
СССР

(О  В ало вая  продукция промышленности в  натуральном выражении
^  (внутриквартальная динамика)

Навменованве главнейших взделв і
Единица

измерения

Выработано за В %  к предыдущему месяду

январь февраль марс

КаменныЯ угол ь .........................
К о к с ..............................................
Нефть сыр. (б /г а з ) .....................
Железная р у д а .........................
Чугун . . .* .................................
Сталь .............................................
П р о к а т ..........................................
Машиностр. в ценах 1926/27 г.

В т о м  ч и с л

паровозы длч НКПС . 
ваг. тов. в 2-х осн. исч.
вагоны пасс.....................
тракторы .........................
автомаш ины.................
комбайны .........................
вруб, машины . . .
дизели .............................

Серная кислота .........................
Цемент (перемол) . . . . . .
Дел. древ, загот............................

» » вывоз,.........................
Ткани хлопчатобуи,.................

» шерстяные . . . . . .
Кожаная обувь . . . . . . .
М у к а .............................................
Рыбопродукты .............................
Консервы (Союікоясерв) . . .

тыс. т 
»
»
»
»
»
»

тыс. руб.

шт.
»
»
»
в
»
«

л. с. 
тонн 

»
тыс, куб, м 

»
т, мет.

»
тыс. пар 

тыс. т 
т. цен.

т, уел. бая.

5 944,8 
707,6 

1879,6 
1044,2

492.5
513.5 
409,0

396 200

92 
2 258 

59 
5099 
1806 

5 
26

5 920 
39138

278 630 
11945 
11147 

201155 
11696
6 223 

760,1 
304,0

17392

5 592,9 
600,8 

1742,0 
889 ‘ 
422,8 
464,7 
341,6 

402 089

79 
1926 

88 
5 535 
1097 

435 
23 

7880 
40124 

243 358
16 436
17 958 

204 341
10813
5688

629,3
218,2

14172

5822.0 
704,3 

1978,9 
1021,8 

484,1 
492,8 
3*5,1 

433193

85 
1826 

139 
4 336 
1549 

181 
17 

8180 
43 773 

276 4 <3 
20005 
24373 

220 713 
11 305 
6311 

564,7 
3(16,3 

15 364

В %  * соответствующему месяцу 

прошлого года

январь

102.7 
106,6
100.4
102.4
114.7
110.5 
114,0
85,2

101,1
78.4
37.4 

108,4
95,1

123.8

102,1
114,0
97.8

151.9
95.3
89.4
82.5
97.8  
75,7 
52,4

феграль март январь февраль март

94,5 104,2 1 0 ,4 141,9 131,3
85,0 117,8 138,9 151,8 123,8
92,7 113,6 111,2 111,6 109,3
85,0 114,9 125,9 105,8 112,0
85,9 114,-2 127,0 134,0 122,8
90,1 105,4 111,9 129,2 109,6
82,5 115,1 125,6 132,6 112,1

101,5 109,0 147,4 151,3 134,4

85,9 107,6 173,6 136,2 114,9
90,4 94,8 170,2 125,8 97,1

13'*, 5 158,0 140,5 179,6 137,7
108,6 78,3 304,4 619,1 210,1
60,7 141,2 175,8 119,6 151,1

— 64,6 12,5 — 355,7
88,5 73,9 — 46,9 51,5

133,1 103,8 45,8 142,6 70,3
95,6 109,1 117,9 137,0 118,9
91,1 111,3 145 8 187,0 141,2

137,0 121,7 82,8 80,7 108,8
161,1 135,7 91,7 80,3 95,7
10! ,5 107,2 104,4 103,6 10t,3
97,4 Н'3,7 105,2 109,8 93,3
91,3 109,6 106,2 120,3 114,6
82,4 89,7 113,8 121,9 132,8
«7,8 140,4 123,8 83,4 86,2
79,1 108,4 117,2 8 8 , 0 94,6



С ел ьс к о е  х о з я й с т в о
Техническая реконструкция сельского хозяйства

Еаиніці 0 т е т и ы е д а н н ы е

Показатели измерений
1

на 1/1 1932 т. на 1/11 1932 г. на 1/1П 1932 г. іа 1/ IV 1932 г.

1. Число тракторов в сельском хоз. 1

б) в М ТС......................................................

тыс.ш тѵк 
» HP 
» штук 
» HP

51 .4
925.7

62 .4
788.8

=
—

57,1
1013,1

е й ,7 
886,5

» штук 
» HP 
» штук 
» HP

9,2
94,7

123,0
1809,2

—
—

9,2 
94,7 

136,0 
1994,7

2. Число комбайнов в сельском хоз. . . штук 7546 — — 8 317

3. Поступило тракторов в сел . хоз с нач.
» 4 054 7 841 

110185
13 044

185 480-» H P 57 820

4. Поступило комбайнов в сел. хоз. с нач. 
1932 г.................................................................. штук — 157 323 771

5. Завоз с.-х. маш в р-ны с 1/1 1932 г.
♦

б) » ковных..........................................
в) борон тракторных дисковых . . . .
г) борон к о н н ы х .................  . . . .

я) » » л исковых . . .  
и) запасн. частей к тракт, с 1/Х 1931 г. .

»
»
»
»
»
»
»
»

тыс. руб.

—

4 353 
660 
еоо
375 

не было 
2 864 

857 
824

5 971,3

13 688 
2 330 
2 718 
2 049 
7214 
7 145 
1986 
3025 
6 382,2

23 55&
6 39Г
5 13<>
3 620 

16 159'
9 978
4 966-
7 828
6 655.

8. Реализация с.-х. машин с 1/1 1932 г.

а) плугов тракгорпых....................................

б) борон тракторны х..................................
» конных . . . .  . . . .

в) сеялок тракторных дисковых . . . .
» конных . . ......................

г) запасных частей к тракторам . . . .

штук
»
»
»
»
»

тыс. руб.

—

7 765
10 756

1 103
11 794 

4 314
2 739
2 500,9

13 405
23 629 

2314
24 737 

6 581 
6 902 
3129,6

29 62»  
87 599 

4 555 
83 258 

9814 
16 485 

6512,

7. Остаток конного с.-х. инвентаря на
складах

штук
»
» —

293 405 
202 245 

19 064

385 086 
264 320 

26 379

325 991 
248 96.1 

22127

Тракторный парк цо плану к весенней посевной кампании установлен Госпланам СССР беі амортивации. Годичная амортнаапи.» 
счислена в 215000 HP, а к весне приблизительно в 150 000 IIP. — * На 1 /II данные бев Н. Новгорода, Украины и Ср. Азии,



Т р а н с п о р т
Основны е показатели железнодорожного транспорта

Г і а ш й ш і і  п о к а  а 1  т 1 л в
Едим.

измѳр.

1 квартал а %

Выпол
нение

IV кв. 
1931 г.

1 кв.
1931 г.

•Среднесуточная погрузка всех грузов по с е т и ......................... осн. ваг. 50 200 97,0 120,5
млн. т 67 *»3,2 129,9

млн. чел. 194 98,3 144,5
млрд. км ' 57,1 96,3 136,6

•Среднесуточн. пробег товарн. п а р о в о з а ...................................... км 161 99,3 114,2
км 95 96,9 132,9

■% порожвѳго пробега вагонов товарного парка в п. ком.
тов. д в и ж ен и я ................................................................................ % 26,8 24,7 1 24,9 2

■Средняя динамич. нагрузка на ось гружен, вагона тов.
парка в ком. движ ении............................................................... т 7,4 102,4 106,7

1 Фактическое вш илненио за IV ка. 1931 г. 2 Фактическое выполнение аа 1 кв. 1931 г.

О сновны е  показатели  работы ж в п е з іы х  дорог

в % «

Главнейшие показатели
Един. Выполнение

преіыдущему м-цу соотдетств. м-цу 
года

нрошл.

ЛЕВ. февр. март янв. февр. карт янв. февр. марс

«Среднесуточн. погрузка всех 
грузов по сети ......................... 2-осн.ваг. 52 658 48 365 49047 106,1 91,8 101,4 135,9 134,2 і і і , б

Перевезено грузов..................... тыс. т 23 789 20 478 22 733 104,4 86,0 111,0 149,5 148,2
148,6

120,8
» пассажиров . . . млн. ч. 64,5

19,4
62 67.4

20.4
97,5 96,1 108,8 140,7 142,1

Приведенная продукция . . . млрд. т 17,3 101,2 89,2 117,9 149,2 151,0 131,2
Ор. суточн. пробег тонарного 

паровоза .................................... км 163,4 158,9 161 103,0 97,2 101,3 118,5 117,6 82,2
•Ср. суточн. пробег товарного 

вагона ......................................... » 99,2 92 94,5 103,7 192,7 102,7 143,9 155,4 116,6
<3р. динамич. нагрузка на ось 

груж. ваг. тов. парка в ком. 
движѳпии .................................. т 7,3 7,3 97,3 199,3 100,0 100,0

СОч*от—1 104,6 105,8
■% порожнего пробега ваг. тов. 

парка в п. коммерч. тов.
% 26,5 27,3 26,3

Ф а к ти  ч<
24,91 23,0

с к о е 
26,0

В Ы И

24,2
о л н е 

27,3
к и е 

23,8

Ж елезнодорож ны е  перевозки

в % *

Наименование показателей
Единица Выполнение

предыдущему месяцу
соответств. месяцу 

прошл. года
иімер.

январь февраль март январь февраль март январь февраль парт

•Ср. суточн. погрузка всех гру
52 658 106,1 134,5зов но сети ..............................

Перевезено всех грузов в п.
2-осн. ваг. 48 365 49 047 91,8 101,4 135,9 111,6

ком. движвн................................ тыс. т 23 789 20 478 29 700 10-1,4 86,0 — 149,5 148,2 —
•Общий пробег всех грузов . . 
Отправлен, пассаж, во всех

млн .ш км 14 036 12 205 13,60 106,6 86,9 — 159,5 152,5 —

сообщ ениях.............................. млн. ч. 64,5 62 67 97,5 96,1 — 140,7 148,6 —

Общ. пробег, пассажир.............. млн. нас. 
км

5 356 5100 5 500 100,6 95,2 — 142,7 147,6
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Т р у д

Численность промышленных рабочих (без у чен и ко в)  

( Средняя за период в тыс. человек)

0  т р а  е ж ж
Отчетные данные

В о/о к предыдущ. 
периоду

В °/о к  соответств. периоду 
прошлого года

январь февраль март I КП. февраль март квар
талу январь февраль март 1 кв.

J .  Вся промышленность .
1. Группа А ....................
•2. Группа Б ....................
3. Каменноугольная . .
4. Металл, черн. мет. .
5. Машиностроение . .
6. Химическая...............
7. Текстильная . . . .

11. Жел.-дор. транспорт 
(раб. и служащие) . . .

I I I .  Строители........................
IV. Лесозаготовит...................

4 477,6 
2 865,6 
1 612,0

390.9 
25 V?
816.3
199.4
648.9

1 332,1 
•1452,7 

792

4  407,9
2 823,3 
1584,6
380.6 
252,4
805.6 
192,0
648.6

1 316,9
2 388 
1097

4 377,9 
2 805,5 
1 571,7 

371,1 
251,4 
804,8 
191,7 
647,3

1 344,0
2 415,8 
1 177

4 420,2 
2 831,5 
1 589,4 
.380,9
253.2 
808,9 
194,4
648.3

1 331,0
2 418,8 
102L

98.4
98.5
98.3
97.4
98.7
98.7
96.3 
99,9

98.8
97.4  

138,5

99.3
99.4
99.2
97.5 
99,0  
99,9
99.8
99.8

102,1
101.2 
107,3

97.0  
97,8  
95,7

103.8
100.9 
98 ,(У
93.1 

102,3

96.0  
83,5
70.0

117.2
119.6 
113,1
128.3 
111,9 
115,8
127.3
107.0

109.6
130.1

116.3
117.7
114.0
128.4 
110,6
114.1
124.8
108.9

106.9 
123,0

115,3
115.2
115.3 
126,6
108.3 
110,8
123.6
110.7

106,2
116.7

116.3
117.5 
114,1 
127,8
110.4
113.6
125.3
106.3

107.5 
123,0

73,0

З а р п л а т а  одного рабочего цензовой промышленности СССР

(в рублях)

С р е д н е м е с я ч н а я С р е д н .  д н е в н а я
1

Отрасли промышленности
1932 г .  •

В о/о к соответств. 
периоду прошл. года 1932 Г.  1

В %  * соответств. 
периоду прошл. года

я н в а р ь февраль январь февраль
я н в а р ь

+
февраль

январь февраль январь февраль
январь

+
февраль

По всей промышленности б/торф, 
и сах.................................................... 105,87 103,01 120,6 124,0 122,3 4,47 4,46 117,6 115,9 116,7

В т. ч.

Каменноугольная..............................
Металлургия черн, мет.................
ІІр-во изд. из черн, метал..............
Обраб. цвет, металлов.....................
Машиностр.............................................

Обр. дерева..........................................

130,43
113,85
127,49
114,88
118,42
128,29
151,09
113,24
88,94
97,14
76,73

124,56
108,84
118,69
114,42
117,83
127,39
148,67
110,86
87,16
95,78
72,97

120,6
137.1
139.0
119.0 
105,6
119.4
123.2
124.2
123.5 
109,9
116.5

119,9
142.1
142.2 
122,8
112.2
125.6
125.8
129.6 
126,4
119.7
113.9

120.3
139.5
140.6
120.9 
108,8
122.4
124.4 
126,8
124.9
114.6 
115,2

5,34
4,58
5,46
4,95
5,29
5,48
6,42
4,83
3,87
4,23
3,19

5,19
4,53
5,32
4,99
5,35
5,51
6,48
4,80
3,76
4,26
3,23

118,1
138.6 
137,2 
118,1 
108,8
116.4
118.7
121.4 
124,0 
109,9
110.8

112,6
136.9
134.7
114.7
108.5
116.5
117.6 
120,0
117.9 
113,3
109.9

115.3
137.8
135.8
116.4  
108,6 
116,6  
118,1
120.8 
120,9  
111,6 
110,3

В т. ч.

Хлопчатобум................................. 76.88 
81,75 
64,32
93.89 
79,72

106,96
118,86

75,19
81,42
65,54
93,04

113.3 
114,8
128.4
114.4

114.8
119.9
128.9 
121,5

114,0
117,3
128.7
117.8

3,20
3,33
2,71
4,04

3,24
3,33
2,78
4,01

108,1
109,5
120.4
113.5

107.7 
108,5 
120,4
113.0 
100,9
113.7
108.1

107.7
108.8 
120,6  
113,2

ІЦиейная ..............................................
Г1р-во кожаной о б у в и .................

77,73
99,90

117,43

98,5
115,4
117,'

103.1
112.1 
117,6

100.7
113.8 
116,2

3,69
4,71
5,01

3,62
4,65
5,07

101,7
114.3
110.3

101,4
113,9
109,3

1 Данные предварительные.
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Динамика зарплаты рабочих цензовой промышленности
(Среднемесячная одного рабочего в руб.)

О т р а с л и

Средняя за январь н февраль
Средняя за январь и февраль 
в % к соитв. периоду предыду

щего года

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

Металлургия черн, метал........................
Машиностроение1 ..........................................
Х и м и ч еск а я ..................................................
Текстильная ..................................................
Вся промышл. (без торф, в сах. пр-сти)

58,17
68,62
84,13
77,43

65,91

65,11
74,67
91,38
80,14

70,35

70.25 
'84,81 
102,12
83.25 
62,03 
77,88

79,71
87,56

104,43
88,36
64,96
85,43

111,17
123.03
127,84
111,77
74,81

104,44

111,9
108,8
108,6
103,5

106,7

107.9
113.6 
111,8
103.9

110.7

113,5
103.2
102.3 
106,1
104.7
109.7

139,5
140.4
122.5 
126,2 
115,3 
122,

1 Данные аа 1928 и 1929 годы «мест« с электротехнической промышленностью.

Донелы и расходы семей промышленных рабочих
(в копейках на одну душу по бюджетным данным)

С т а т ь и  р а с х о д а

СССР

Ивановская область

Москва

Ленинград

Уральская область

Донбасс

1932 год

январь февраль

I » % * соответетв. ие- 
I риоду u p  u i  л о г о  гм^а

январь февраль

Д о х о д ы ............................. • . . . 4816 130,3
Расходы .................................................. 4 808 — 131,2 _
Продукты питания............................. 1 991 — 120,1 _

® Общественное питание..................... 236 — 141,3 _
м Одежда и о б у в ь .................................. 750 — 165,6 _

Д о х о д ы .................................................. 3 744 3 903 109,8 125,3
Расходы .......................................... . . 3 744 3800 109,8 122,1
Продукты питания............................. 1 256 1 376 94,3 111,3

 ̂ Общественное питание..................... 177 166,3 180,6
495 475 138,7 213,0

Доходы ................................................... 5 991 5 889 127,0 126,0
5 873 5 827 126,5 127,3

Продукты питания.............................. 2 084 2 219 118,3 131,7
“■ Общественное питание..................... 387 433 146,0 161,5

892 743 120,4 97,8
6 842 6 603 131,7 142,7
6 842 6 591 131,7 142,4

Продукты питания............................. 2 478 2 560 119,2 136,5
"■ Общественное питапие . . . . . . 323 356 164,8 174,5
■ Одежда и о б у в ь .................................. 1 С 20 807 158,9 154,6

4 299 — 123,6 —
Расходы .............................................. 4 151 — 125,4 —
Продукты питания............................. 1 692 — 122,3 —

'  Общественное питание..................... 144 — 194,6 —
656 — 161,6 —

Доходы . . . ' ...................................... 4 440 — 133,9 —
Расходы . . .  ■ ............................. 4 440 — 133,9 —
Продукты питания ......................... 1 680 — 111,0 —

* Общественное питание..................... 75 — 111,9 —
■ Одежда и обувь . . .  . . 1 123 —

ТОС _
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Т о р г о в л я
Сзсгояние розничной торговой егтн
(Сведения предварительные)

Открыто

В 1 ICB.;

Соетояняе сети

Т и п п р е д п р и я т и я На 1 января 
1 9 3 2  г.

На 1 а п р е л я  
1*32 г.

Магазины 
Палатки .

И т о г о  .................

9 542 
8 379

17 921

157 671 
32 415

190086

167 213 
40 794

208 007

I. В числе всей сети:

1. Городская сеть ............................
Магазины; 
Палатки .

И т о г о  .................

5118  
7 091

12 209

53 664 
17196
70860

58 782 
24 366
83148

Магазины 
Налитки .

4 424
1288
5 712

104007 
15 219

119 226

108 431 
16 428

124859

II. В числе всей сети:

1. Нормальная се і ь .........................
Магазины 
Палатки .

6 707
7 372

14 079

157122 
32 152

189 274

163 829 
39,524

203 353

2. Коммерческая сет ь .....................
Магазины 
Палатки .

• 722
829

1 551

542
263
805

1264
1 092
2 356

3. Ср. повыт. с е т ь ..........................
М іг&зины 
Палатка .

2113
178

2 291

7

7

2 120 
178

2 298

III. В числе всей сети:
Магазіны 
Палатки .

4 925 
6 468

11 393

138 842 
28113

166 955

143 767 
3 4 581

178 348

2. Главз. Управл. говторговли . .
Магазины 
Палатки .

2 566 
848

3 414

6158
3199
.9 357

8 724 
4 047

12 771

3. Об ед. Н К С и а б а .........................
Магазины 1 211 

361
1572

11769
21J

11981

12 980 
573

13 553

Мага швы 888
888

11226
11226

12114
12114

4. 06‘вдин. НКЗемд
Магазины
Палатки

411
228
639

50
354
404

461
582

1043

5 Н&ркомдѳгиром......................... Магазины 63
63

83
83

146
146

Магазины 
Ц;і латки

386
474
810

769
537

1 306

1 135 
1011
2 146
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££ Конъю нктура к а п и т а л и с т и ч е с к и х  стр ан
О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и

V  Д а т » Б аза, еднннца
1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Высшая точка перед кри
зисом и 1929 г. 1932 г. Последний месяц 1932 г.

Наняеновавие
і ш ш е і е і

учета, сро* и пр.
-------------------- -------------------------------------------

С р е д н е м е с я ч н ы е  д а н н ы е Д . т Ч Данные Явварь Февраль Мар?
к высшей 

точке

к сеот- 
ветств. 
месяцу 
1931 г.

к пре-
дыдущ.
месяцу

1. Промышленно л ь 1

И н д е к с ы  ф и з и ч е 
с к о г о  о б ’ е м а  п р о 
м ы ш л е н н о й  п р о 
д у к ц и и
Капиталистический мпр 2 1928 =  100 100,0 1С6,9 90,7 77,0 VI -  1929 г. 111,5

4

68,1
24

66,7
34

- 4 0 ,2
24

17,1 -  2,1
В том числе:
САСШ3. Federal Reserve 

Board................................ 1928 =  100 60,1 1С0,0 107,2 86,5 73,0 VI- 1 9 2 9  г. 114,4 64,9 62,2 62,5 —45,4 20,3 -  1,0
Англия. London and 

Combr. Econom. Ser . . . 1928 =  100 109,2 100,0 107,9 96,1 82,0 IV кн. 1929 г. 112,0 __ . — 89,2 —20,4 +  7,5 -  6 ,3
Германия. Institut für 

Konjunkturforschung . . 1928 =  100 92,5 100,0 101,4 83,6 69,1 VI— 1929 г. 109,8 53,0 55,3 55,3 - 4 9 ,6 _26,8 0
Франция. Statistique ge

nerale . . . . . . . 1928 =  100 78,7 100,0 109,4 110,2 97,6 V — 1930 г. 113,4 82,7 78,7 77,2 - 3 1 ,9 25,7 -  1,9
Польша. Institut de Re- 

chesches sur le mouve
ment des affaires . . . 1928 =  100 100,0 99,8 82,2 70,1 113,3 52,6 50,7 - 5 5 ,3 _ 28,9 -  3 ,6

Швеция. Svensk Finan- 
stid n in g ............................ 1928 =  1С0 __ 100,0 100,0 97,2 86,1 -- _ 85,2 92,6 _ _ + 1 3 ,6 +  8,7

Канада. Monthly Review 
o f Business Statistics. 1928 =  100 — 100,0 111,6 94,9 8J.1 I -  1929 г. 120,9 72,7 74,5 — - 2 8 ,4 11,6 +  2,5

Д о б ы ч а  к а м е н н о 
г о  у г л я
Капиталистический мир тыс. тонн 94864 96 395 102589 93 017 8)586 X — 1929 г. 115 287 74 293 73184 - 3 6 ,5 9,9 -  1,4
В том числе:
С А С Ш ............................... » 43088 43 052 45 510 40 176 33085 X  — 1929 г. 54038 28 839 29059 33 662 - 3 7 ,7 3,9 1-15,5
А н гл и я ................................ » 24337 20107 21 736 20 639 18 641 I — 1930 г. 24150 18973 18815 19 091 —20,9 — 3,1 - 1,1

» 11 7294 12 572 13 620 11891 9885 X — 1929 г. 14835 8703 8380 8 468 - 4 2 ,9 20,2 - 1 ,0
» 3 654* 4 280 4 486 4 490 4160 1 - 1 9 3 0  г. 4884 3 750 3 716 3 881 - 2 2 ,9 -- 14,4 - 2 ,2

Саар . . • ...................... » 1 101 1092 1 132 1 ЮЗ 947 X  — 1929 г. 1 249 840 820 851 —11,9 19,8 - 4 .9
Польша » 7491 3 385 3 853 3127 3190 X — 1929 г. 4 401 2713 2134 2379 —45,9 _20,6 1 1 /ч



255

Продолжение

Д а т а
Бава, единица

1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 19-Л г.
Высшая точка перед кри

зисом в 1929 г.
1932 г. Последний і-есяц 1932 г.

Наименование
показателей

учете,срок и пр.
С р е д н е - м е с я ч н ы е  д а н н ы е Д а т а Данные Январь Февраль ; Март

к высшей 

точке

к. соот
ветств. 
месяцу 
1931 г.

к пре
дыдущ. 
месяцу

Д о б ы  ча б у р о г о  
у г л я
Капиталистический кир 
В том числе:
Германия ............................

ТЫС. ТОНН 

1

10369 

6 232 5

17 338 

13 799

18 456 

14 598

15 502 

12159 И  102

I — 1929 г. 

Ï  - 1 9 2 9  г.

19009

16050

12 717 

9596

13 894 

9 741

12 481 

9 810

—34,3

- 3 8 ,9

- 5 , 2

- 2 , 5

- 1 0 ,2  

+  0,7

Д о б ы ч а  н е ф т и  6

Капиталистический мир
В том числе:
С А С Ш ...............................
Вевецуэла .......................

Колумбия...........................
Польша...............................

ТЫС. 70ПН 

»
»
»
»
»

3 521

2 960 

ЗС6 

93

13 285

10743 
1 288 

59' 
237 
62

14 867

12 004 
1628 

533 
243 
56

13 539

10 681 
1 607 

471 
242 
55

12 730

10135
13S4

394
217
52

VIII — 1929 г.

X —  1929 г. 
XII -  1929 г. 

VIII — 1929 г. 
X - 1929 г 

VIII — 1929 г.

16 226

12 598 
1742 

585 
259 
115

7 283

9 564 
1419 

410 
219 
50

11369

8935
1216

200
46

1430

239
48

- 2 9 ,9

- 2 9 ,1  
- 1 7 ,9  
- 2 9 ,9  
-  7,7 
- 5 8 ,3

- 1 0 ,2

+  3,0
-  2,7
-  0,7
-  0,9  
—12,7

+ 5 6 ,1

— 6,6  
+ 1 1 ,2  
+  7,9  
+ 1 9 ,5  
+  4,3

П р о д у к ц и я  э л е к 
т р о э н е р г и и
С А С Ш ...............................
Англия. Индекс продук

ции «Economist* . . .  
Германия. Индекс продук

ции Inst, fur Konjun
ktur ................................

Италия 7 ............................
Канада ................................

МЛН К6ГП
1924 =  100

1925 =  100 
млн. кет

» »

— 7 321 

110

116,4
842

1328

8113

116

123,9
900

1469

7 995 

112

109,4
835

1489

7 639 

112

99,8
826

1365

I - 1930 г.

I -  1930 г.

XII -  1929 г. 
VII —  1929 г. 
XI -  1929 г.

8663

132

129,3
866

1602

7 559 

131

85,1
792

1421

7 0 0 9

1 3 3

8 4 , 6
758

132

- 1 9 , 1

0

- 3 4 . 6
- 1 2 , 5
- 1 1 , 3

-  2 , 1

+  4,8

- 1 5 , 1  
+  7 , 4  
-  4 , 6

-  7 , 3

-  0 ,8

-  0 , 6
-  4 , 3
-  0 , 8

П р о д у к ц и я  ч у г у н а

Капиталистический мир 
В том числе:
С А С Ш .........................................
Германия ....................................
Франция ....................................

Люксембург...............................

тыс. т о н н  

»
»
»
»
»
»

6 017

2 592 
909 * 
746* 

869 
207 
212

6 756

3167
984
832
560
321
231

7 505

3580 
1117 

864 
643 
337 
242

5941

2 659 
808 
836 
525 
283 
2)6

3992

1547
505
685
318
269
171

VII - 1929 г.

V -  1929 г. 
VII - 1929 г. 

I - 1929 г. 
X — 1929 г. 
X —  1929 г. 
X — 1929 г.

7 856

3961
1204

905
700
361
259

2 915

988
358
490
335
247
150

2 848

980
330
458
329
244
153

2 862

983
314
469
341
249
151

- 6 3 ,6

- 7 5 ,2
- 7 3 ,9
—48,2
-5 1 ,3
- 3 1 ,0
- 4 1 ,7

- 4 0 ,0

-5 2 ,4  
- 4 3 ,9  
- 3 9 ,5  
-  6,1 
—  5,3  
- 1 5 ,2

-  2 ,3

+  0,3
-  4 ,8  
+  2.4  
+  3,6
+  2,0
-  1 , 3



fö Продолжение

Д а т а
Б а-а, е д и н а я

1013 г. 192ч г. 1929 г. 1930 г. 1931 t. В ы іпіая точка веред кри
зисе м в  1929 г.

19.42 г. Последний месяц 1932 г.

Наименовал**
покаіателен

учета, срок и ор.
С р е ж н е - и е с  я ч і  ы е  д а и в ы е Д а т а Данные Январь Февраль Март

к высшеь 

точке

к соот- 
ветств. 
месяцу 
1931 г.

к нре- 
дыдущ. 
месяцу

С а а р .................................... ТЫС. ТОНН 114 161 175 159 126 VI -1 9 2 9  г. 188 112 н е 109 —42,0 - 2 6 ,8 — 6 ,0
Чехо-Сло*акия ............... » 102 131 139 120 97 V — 1929 г. 147 51 47 43 - 7 0 ,7 - 5 7 ,8 -  8 ,5

» 85 88 91 63 36 VIII — 1929 г. 114 10 11 18 — —

П р о д у к ц и я  с т а л и

Капиталистический мир ТЫС. т о в н 5 847 8 491 9 255 7126 5086 V -  1929 г. 9826 3 713 3.900 3.850 - 6 0 ,8 - 3 9 ,4 —

В тон числе:
С А С Ш ................................ » 2 564 4 222 4 599 3326 2108 V — 1929 г. 5 371 1485 Н 8 3 1 43? —73,3 — 52,9 -  1 ,4
Германия ............................ » 102C« 1205 1 Ü54 962 691 1 - 1929 г 1470 400 447 435 - 7 0 ,4 -4 6 ,4 -  2,7
Франция ............................ » 581« 792 808 787 651 V -  1930 г. 855 4(9 463 464 - 4 5 ,7 —35,7 -  0 ,2
А н гл и я ................................ » 649 722 816 618 43S X -  1929 г. 904 437 438 470 - 4 8 ,0 -  7,5 -  3,7
Бельгия................................ » 20« 325 342 282 260 X — 1929 г. 369 242 247 250 - 3 2 ,2 +  0,8 -  1,2

» 101 214 225 189 170 X — 1929 г. 242 146 156 153 - 3 6 ,8 —11,0 -  1,9
( а а р .................................... в 173 173 184 161 128 X - 1 9 2 9  г. 20 111 125 118 - 4 1 ,0 -2 1 ,8 — 5,6

» 130« 119 115 103 86 1 -  1929 г. 143 30 35 39 —72,7 - 6 0 ,6 + 1 1 ,4
К а и а д а ................................ » 88 105 117 86 57 Ill -  1929 г. 139 2 29 44 - 6 8 ,3 -5 6 ,4 + 5 1 ,7

П р о д у к ц и я  м е д и  

Капиталистический мир . т о н н ы

/

65155 135 302 151506 122 320 __ IV — 1929 г. 163034 ___ _ _ ___ _

В том числе:
С А С Ш ................................ » 50358 80142 89151 64 789 --- IV -  1929 г. 100076 • • . — -- --- -- --
Бельгийское Конго . » 617 9 371 10833 11667 --- IX — 1929 г. 12 800 • . • --- -- --- -- ---
Япония ................................ » 5 542 5 686 6 289 6 586 6.235 X -  1929 г. 6977 5.908 — -- —15,3 -  0 ,4 -  4 ,6
Канада » 1 1088 4 720 6 055 8 464 10 і 58 I V -  1931 г. 10876 7 246 7 884 9411 —! 3,5 -  4,5 + 1 9 ,4

М а ш и н о с т р о и т е л ь 
н а я  п р о м ы ш л . 9
Англия. Индекс продук

103,1 83,9 I kr. 1930 г. 111,0 78,7 —29,1 - 1 5 ,9 — 0 ,3ции «Board of Trade» 1928 =  100 — 100,0 107,0 — —
Германия. Инд- кс про

дукции «Inst, für Konj
unktur» ............................ 1928 =  100 100,0 100,9 83,1 59,5 VI -  1929 г. 113,4 33,5 37,6 39,6 - 6 5 ,1 - 3 3 ,7 +  5 ,3

Франция Инд. пг одукции
«Statistique generale» . 1928 =  1(0 72,5 1С0,0 113,8 113,8 99,6 VI - 1 9 3 0  г. 117,4 81,2 75,4 747 - 3 8 ,9 - 3 1 ,3 -  4 ,9



Дродолжс.чи*

I  а т »
Б * м . с л и т *

Втиибвовавв«
вчкатмае#

; 1913 r. IMS r. 1 9 »  r. i m  r. 1931 r.
..................... ............................... “ " Г ............................ ....... “

Bwcma« точка яерея кр»* i g j j  r> 
іхсоы 192t r.

ПосмдвяЙ месяц 1353 г

-------------------------------------------------

Д а т а Ланкме* Январь Февраль Март

. ! к  соот- 
< вмсшеи j , етств.

точке і
1931 г.

к вре-
ДЫДУЩг
;iecaa j

П р о д у к ц и я  а в т о 
м о б и л е й
САСГП . .........................
Капада .............................
Германия .................
Франция .........................

С у д о с т р о е н п е  
(строящиеся суда)
Капиталистически!! ыпр 
В том числе:
САСШ .
Англия .
Германия 
Франция 
Италия .
Япония .

Ю
СП
-*а

С т р о и т е л ь н а я  про-  
м ы ш л е і і п о с т ь
САСШ. Заключ. строит.

контр. по 37 штат. . 
САСШ. Заялюч. строит 

контр, до жилища. . . 
Англия Жилстроительст.

» Проч. виды строит. 
BJU. падстройки . . . .  

Гермазия.ПромстролтЛ’а- 
ареш. постр. (по 85 гор. ) 

Герма' ня. Жилищн.здан.
Разр. по -.тр. (ио 85 гор.) 

Франция. Индекс строит. 
•Statistique ge'nerale» •

Т е к с т и л ь н а я  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь
САСШ. Инд. пра-укция j 

«Federal Reserve. Board*

!
!-- ■

тыс. штук

;

40,4

1

363,2

J

448,5 279,6 199,2 ІУ -  1929 Г. 621,9 119,0 117,0 118,0 -  80,0 -  59,9 +  1,7
» > — 20,2 21,9 12,8 6,9 I V -  1929 г. 41,9 3,7 5.5 8,3 -  80,2 -  36,2 + 5 0 .»

1 9 2 8 =  100 — 100,0 97,7; «7,6 52,2 — _’ — — —
1 9 1 3 =  100 100,0 610 657 640 546 V — 1929 г. 720 46J 4 £ І —« -  34,9 — 21,6 +  1,1

тысяч 2 620 2 993, 2 326 1404 Ш - 1 9 3 0  г. 3143

■

1298 -  58,7 -  35,1 -  7,5

регистров. _ 48 179 232 208 VI - 1 9 3 0  г. 238! - 207 -  13,0 — 10,4 — 0,5
тонн ва — 1 243 1560 9С9 401 III — 1930 г. 1 615 373 -  76,9 — 46,3 -  7,0

ѴЛПА IT АИЛ- _ 382 253 218 104 11 1 -1 9 2 9  г. 407 104 -  74,4 -  23,5 _  окивѳц оро* — 162 167 174 164 IX — 1930 г. 209 -- 157 -  24,9 — 3 і,3 -  4,3
ка — 93 78 180 78 IX - 1 9 3 0  г. 188 _ 182 -  3,2 +  4,6 +  2,2

'
119 184 Ь6 53 XII -  1929 г.

■ ■

184 46 -  75,0 -  19,3 + 1 3 ,2

млв. долл. 552

■

479 377 258 V -  1928 г. 667 85 89 112 -  83,2 -  70,4 + 2 5 ,8

ъ ъ — _ 160 92 68 II -  1928 г. 280 28 24 33 -  8 8 ,fi -  67,3 + 3 7 ,5
1924 =  100 — 106,5 117,5 124,2 107,5 V 1930 г. 188,0 87,6 103,3 121,8 -  35,2 +  10,8 + 1 7 ,9

1924 =  100 133,1 140,5 135,7 109,8 V -  1929 г. 2П5,7 93,7 86.2 93,3 -  54,6 -  IS ,2 +  8,2

тыс. м 5 - К 55,1 1 028,5 695,^ 340,8 ГИТ -1929  г. 1 885,5j 161,1 163,2 227,8 -  87,7 — 26,2 + 3 9 ,6

чигзо - 2 241 2 588 1 861 1 012 VII -  1929 г. 3 643 611 970 974 -  73,3 +  U +  0 ,4

1913 =  100 100,0 97 122 137 125 IV — 1930 г. 144 119 115 ИЗ -  21,5 -  13,1 -  1,7

19 28=  100 — 1С0,0 1075 81,3 87,9 V* - 1 9 2 8  г. 113,1 84,1 80,4 — -  28,0 -  7,5 -  4 .4



H p o è o ju ttm te

Д « * а
Бада. «Еяякца |

19X3 г. j 1928 г. 1929 г. 1930 г. j 1931 г.
!

В и сят«  точка *«р»д кра- 
и г о к  в 1919 г.

1 9 »  r.

I
П тследявя месяц 1932 г.

БлішенЁЕание
со*азатедев

учета, эрок н др. :
С р м і а к с  я і н н  е д а н н ы е Д & т » І& н іи е

!
Ян г&рь

!
Февраля ;

'
Map-t j

■ !

аысшвв

точке

к соот- ! 
ветсів. j 
месяцу ! 
1931 ».' j

я  про- 
Аи дущ. 
месяцу

Англия. Пнд. продукции 
- London and Comb Ec.
Ser....................................... 1928 — 100 135,5! 100,о! 101.2 80,2 78,7 IV  кв. 1929 г . н и 96,4 —13,2 + 3 6 ,4 +  1,3

Германия.
«Instit. 
tu г fe r .10

Ипд. продукц. 
für. Konjunk-

1928= 100 100,0 91,1 87,7 86,0 X — 1927 г. 115,1 87,8 87,1 87,7 23,* +  4,7 +  0,7
ч>ранцйя. пнд. продукции 

«Statistique generale» . 1.928 =  100 101,0 100,0: 9 2 .9 85,9 71,7 III - 1928 г. 105 54,5 51,5 55,5 -  47,0 - 3 2 ,9 +  8,0
Польша. Инд. продукции 

«Lnst. de Recherchés sur 
le  mouvement des of- 
f u i r e s » ............................ 1926= 100 100,0 8 9 , 4 69,7 63,6 I - 1929 г. 109,5 48,5 53,3 _ - 5 1 ,3 —17,2 +  9,9

О б у в н а я  л р о н ы ш -  
л е н я о с т ь

САСШ................................................ ѵ л в .  пар 1 124 28,7 301 25,1 26,3 I  -  1919 г . 37,0 21,0 - 4 3 ,5 + 5 0 ,0 +  7,1

З а г р у з  к а п  р о и » в о д- 
с т в е н .  а п п а р а т а
САСШ Отделит, промы

шленность .......................... %

_

85 89 64 38 \  I -  1929 г. 100 28 - 7 2 ,0 -42,9 +  3,7
Вся обрабатыв. 

нромышл. . . % _ 67,4 56,2 44,5 VIII- 1 9 2 9  г. 70,2
і

33,6 34,3 _ - 5 1 ,1 —21,7 +  2,1
Германия Средств* про- 

извг дстг.а . . %
_ - 67.9 53,9 39,7 VI - 1929 г. 73,51 27,6 27,4 _ - 6 2 ,7 -3 0 ,1 - 0 , 7

Средства по
требления . . °L 66,7 69,2 50,9 IX -  1829 г . 68,61 41,6 43,5 — - 3 6 ,8 —12,5 +  4,

Н о в ы е  и н е в ы п о л 
н е н н ы е  з а к а з ы
САСІП/невыполн. заказы 

істальн. т{іеста. .  
литейное оборуд. не- 

иыпоза. зака?ы . . .

на юнец 
м-ца в боль- 

і ших тонн. 5Ö07 3 852 4161 3 999 3466 IV - 1 9 2 9  г. 4 428
:

2 648 2 546 - 4 2 ,2 - 3 5 ,8

—55,8

-  3,9
• 1922 -  24 =  

=  100 311,6 396,8 223,7 94,2 I  — 1929 г. 492,5І 29,1 41,3 __
*

- 9 1 ,6 + 4 1 ,9
дптейиое сборудов. но

вые за каш "...............
1922— 2 4 =  

=  100 t  П З.З \ \ 105,0 ; 52 іХ -  1929 г. 245.3 20,5 32,9 ' у - 8 6 ,6 - 3 9 ,9 - 6 0 ,5
- 1 0 .2стамлл. іпевыпоя. заказ. 1922 - 2 4  = ] - і 418 684 333 ! 176 VI -  1929 г. 722 108 97 — -(■6,6 - 5 2 ,5

Isовыѳ заказы =  zoo 2 3 7 281 226 74 11 - 1929 г. 336 59 38 — - 8 8 ,7 —54.8 - 3 5 ,6

и и и и ®



Продолжение

Х а т а
Б аза, едиижпа

1913 г . | 1928 г. 1 1929 г. ! 1930 г. 1931 г.
1

Высшая точка перед кри
зисом в 1929 г.

1932 г. Посдедвжи месяц 1932 г.

йавмеаоваиав
ДОКааатеяеІ

учета,срока ар.
С р е д и  е-к в с а  1 Е  ы е « ■ • H t Д а т а Данные Январь Февраль Март

К высшей 

точке

к COU1-
ВсТСТВ.
месяцу 
1931 г.

к  ире- 
дыдущ. 
месацу

Германия. Новые заказы
в ьашиностроея.
1. Внутренний рынок .

2. Внешний рынок . . .  
Англия. Новые заказы 

в электротехн. проы.
1. Все заказы . . . .
2 .  Внутренн....................

Н. Тоззрныз запзсы
(Н а конец года)

Нефть . . . .  САСШ . 
Медь . . . .  Мировые . 
Свинец . . . .  САСШ I 

Англия \  
Цинк . Англия и САСШ 
Олово. Англия и мал. фед.

Мировые 
»

Ю
O lto

Каучук 
Сахар .
Хлопок .
Пшеница 
Чай
Кофе. Враз., Евр., САСШ 

III Труд

Б е з р а б о т и ц а 12

Англия (застрахованные) 
Германия (зарегистриро

ванные) ............................
Франция (получающие

пособие) .......................
И тали я................................
Поль ■ а  . . . . . . . . .

Ш Т — 1925- 
;ХІІ — 1927=
J =100

1920 =  100
1920=100

млн. барр.
1 000 тонн 
1000 » 
1000 »
1000 » 
1000 * 
1000 » 
1000 »
1 000 кип 

млн. бушел.
» атлоф.

1 000 метко*»

ва конец 
срока в тыс.

116,4

156,3

85
75

624
292

32,8
0,9

42

266 
4 271 
3 494

220 
15 703

1 334

0 ,9
364
126,4

102,6

202,8

102
83

630
401

50,8
2,0

73
37,4 

383 
5 614 
3 662 

584 
260 

25063

1344

2851

0,8
409
185,3

64,7

167,0

103
66

603
535 

92,2 
8,3  

140 
52,6 

506 
7 018 
6 471 

583 
262 

29 309

2 500

4384

12,0
642
299,8

39,2

131,2

73
58

569 і
135,2
13,1 . 1

138 1
№ I

61,7 si
645 »18577 % 1

8738 *i
260

34353 \

2 671

5 668

147,0
982
312,5

V—1927 r. 150,0 19,4

IV—1927 r. 240,0 60,2 —

III—1930 r. 113 56 58
II—1929 r. 92 45 47

624 569
292 — —

22,8 143,1 —

0,9 13,3 13,8!
137 136 і

42 61,4 бі,о;
266 653 —  1

4 271 8 247 —

3 494 8 713 8 709j

220 248
15703 34356

VI—1929 r. 1164 2855 2 809̂

V I I - 1929 г 1252 6 042 6128

X—192; г. 0,4 241,5 293,2!
V I-1 9 2 9  г. 193.3 1 051 1 148!
IX—1Ь29г. 81,8 325,8 350,11

1

57
46

871 

74,9

49,6
50,0

—8,8

-  58,6

-  59,5

-  23,0
-  25,8

-  4,7
*Ь 41,7 

+ 3 3 6 ,3  +  4 ,5
+1433,3
+ 223 ,8

+ 145 ,5  
+  93,1 
—1-14У ,3

+  12,7 
+118 ,8

4,2  
+  2,9  
+  24,1 
+  14,3 
- -  26,4

2 660 + 120  

6034

303.2
1058

356,0

,5

+381 ,9

+75700 
--445,6  
—335,2

7.2

9.2

1,1

+  р|8 
+  ö,ö
— О,«
—
+  1,-
— о,Ь
— и

-  9,5 -  4 ,6
+  19,2 — 0

-  0,2 — 5 ,3

+  27,2 — 1 ,5

+ 496 ,9  
+  48,9 
-  4 ,4

+  3 ,4
-  8 ,3
+  3 ,5



to
СП
о
?
т

Продолжение

Д і т і
Баз», exiBuaa 

учета,сроЕ я пр.

1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. Высшая точка перед Бра
нсом 1929 г. 1932 г. Лосдедяві месяц 1932 г.

Наименование
показателей С е Д а т а Даввыв Январь Февраль Март

к высшей 
точке

к со п - 
ветств. 
месяцу 
1931 г.

к пре
дик щ. 
месяцу

% безработных
Англия (застрахованные). застрахов. — 11,1 11,0 19,9 20,9 Ѵ І-192ІГ . 9,6 22,4 22,0 20,8 — — —
Германия (полностью) . чд. профс. — 16,7 20,1 31,7 42,2 VI-1 9 2 9  г. 8 ,5 43,6 44,1 44,6 — —

» (частично) » > — 7,5 8,5 16,9 22,3 VI—1 29 г. 6,7 22,6 22,7 22,6 — — —
застрахов. 2 ,0 6,4 7,0 26,2 З ',1 к V —192:1 г. 1 ,8 43,2 44,1 — — — —

Голландия ............................ » 5,2 11,5 12,3 18,2 27, Ь1 О і* ѴІ-1Я29 г. 2 ,6 33,7 32,2 — — — —
Дания ................................ ЧЛ. прпфс. 7,3 28,4 22,4 25,1 32,2 IX—1929 г. 8,7 35,1 35,9 35,8 — — —

X » 4,9 22,1 18,9 25,5 27,1 а» VI—1929 Г. 10,2 30,4 — — — — —
» » 4,4 17,3 16,9 23,3 27,2 ta

В — — 24,4 23,8 — — — —
Ш вейцария........................ застрахов. 4 ,0 4,2 6,6 10,1 VI—1929 г 0,7 — — — — — —
Кавада ............................ чл. профс. -- 6,6 11,4 17,0 21,1 VI—1929 г. 2 ,9 22 20,6 — — — —

> » -- 9.9 13,1 23,4 28,0 Ш—1929 г. 9,3 --- -- 28,3 г —

З а н я т о с т ь  р а б о ч и х

САСШ. Ипдокс занятости 1 9 2 3 - 2 5  =
Federal Reserve Board =  100 — 97 101 88 75 IX—1929 г. 105 66 67 66 — 37.2 — 15,4 1,5

Анілия • • • • • ■ « • • 1924 =  100 105,0 107,0 103,0 99,0 XI—1929 г. 108 100,0 100,5 101,0 — 6 ,5 +  3,1 +  0 ,5

IV. Цены
И н д е к с ы  о п т о в ы х
ц е н . -
САСШ «Bureau o f Lab.

Stat.» (ср. мес.) . . . . 1913 =  100 100,0 138,5 136,5 123,8 104,6 VII-1 9 2 9  г. 140,4 96,4 95,0 94,6 32,6 -  13,1 -  0 ,4
Англня «Board o f Trade»

(ср. мес.) по курсу стер- 1913 =  100 100,0 140,3 136,5 119,5 104,1 111—1929 г. 140,3 105,8 105,3 104,6 -  1,2 -  0 ,7' * » W л J I
ДПНГЗ. « « . • • • • . — — — — 97,0 — 140,3 74,6 74,8 78,2 — 44,3 -  26,2 +  4 ,5

Германия St. Reichsamt
tcp. м е с . ) ........................ 1913 =  100 100,0 140,0 137,2 121,6 110,9 I ll—1929 г. 139,6 101,0 99,8 99,8 — 28,5 -  12,4 0
Чувствит. товары . . . 1 913= 100 100,0 134,7 124,2 97,8 66,4 Ill—1929 г. 133,9 53,0 51,7 50,0 — 02,7 -  33,5 +  3 ,3

$panmiH«Statisiique géné
rale» (кон. мес.) . . . 1913 =  100 100,0 126,0 124,1 103,7 92,3 Ill—1929 г. 129,9 82,3 83,7 84,9 — 34,6 -  13,2 +  1,4

Бельгия. Официальный IV — 1914 =
(2-я пол. м-ца> . . . . =  10і) — 121,5 123,9 103,4 90,2 III—1929 г. 126,3 80,8 79,8 79,0 — 37,5 -  17,8 — і,о

Италия. Consiglio provinc. «
deil'econom. di milanoІП T1 Кііл 1 1QÎ3 — 1ЛЛ 1ЛГ) п 133,9 130,5 111,6 92,4 III—1929 г. 135,4 85,9 87,0 86,6 -  36,0 — 9,9 +  1,3lîJlO--  I w IW 5U ѵѵ )



Продолжение

Д а т а
1

Бага, адчвиіи ,
1913 r. 1928 r . 1925 г. 1930 г. 1931 г. иысша* точка перед кри

зисом в 1929 г. 1932 г. Последний месяц 1932 г.

Наименования
Еоказаге.іві

учета, срок ■ в P-
С * Д а т а Данные j Январь . Февраль Нарт

к высшей 

точке

I  СОІІТ- 
вет. тв. 
месяцу 
1931 г.

ж пре
лину д .  
месяцу

Голландия. Официаль
ный ................................ 1913 =  100 100,0 149 142 117 97 III—1929 г. 147,0 84 83 82 — 44,2 — 21,2 —  мАвс'рпя. Официальный 
(на 15-е число) . . . .

1/ѴІ — 1914= 
=  100 _ 130 130 117 109 V — 1929 г. 135,0 114 112 113 -  16,3 +  5,6 +  0 ,9

Венгрия Официальный 
(конец j -ц а )................... 1913 =  100 100,0 135,1 121 97 95 III—1929 г. 136,0 98 99 99 — 27,2 +  5,3 0

Япония. Back of Japan 
(ср. м е с я ц ) .................... 1913 =  100 100,0 159,1 153,5 135,5 113,4 Л И—1928 г. 173,7 87,0 81,1 77,3 — 34,7 — 8,1

Канада Официальный 
(ср. м е с я ц ) .................... 1913 =  1С0 100,0 150,6 149,4 135,3 113,4 VIII-1 9 2 9  г. 153,3 108,4 103,1 103,0 — 29,5 -  7,9 0

О т н о ш е н и е  с.-х. ц е н  
к н р о м ы ш л е п н .

Г А С Ш ...........................................

Ѵ Ш -1909  
Vil -  1914 = 

=  UW 90 89 79 62 VI1-1929  г. 92 51 -  44,6 — 26,1 -  3 ,8
Германия ............................. 1913 =  100 100,0 93,5 91,8 85,9 89,8 IX—1929 г. 93,7 87,8 91,8 94,6 — +  5,2 +  3,1

Р е г у л и р у е м ы е  ■ 
в е р е г у д и р .  ц е н ы
Германия. Регулируемые 1926 =  100 102,1 105,0 Р3,8 XII—1929 г. 105,3 84,4 81,2 84,1 -  11,2

£ 1 

-  0,1
Нерегулируем. 1926 =  1U0 — 106,0 97,4 79,7 60,8 1-1929 г. 101,9 51,2 50,5 49,7 — -  24,2 - 1 , 6

В н у т р е н н и е  ■ внеш 
н и е  ц е н ы
Германия. Цепы на поло

совое железо. Внутрен. марки за 139,46 141,00 138,67 126,92 Средмиес. 1929 г. 141,00 115,00 — 18,4 -  10,2 0
Внешние14 тонну — 114,54 115,81 97,20 69,37 » 9 » 115,81 54,29 — ---- -  53,1 -  34,1 -  0,9

И н д е к с  с т о и м о с т и  
ж и з н и
САСШ 1S Nat. Ind. Conf. 

Board............................................
VU— 1914 =

=  1 0 0 162 161 154 138 XI—1929 г. 163 103,3 102,7

Англия к .  Официальный
VII 19141 

=  100 166 164 158 147 XII—1929 г. 167 147 146 144 -  13,8 -  2,0 -  1 , 4

Германия17 »
1913/14 =  

=  100 — 151,7 153,8 147,3 135,9 III—1929 г. 156 124,5 122,3 12 ,4 -  21,5 - 1 1 , 1 +  0 , 1



кэ
о>
ю

Продолжение

Д а т а

Наименование
поБАВйтелеі

Франция18. Париж. (Ком.
ио нзуч. стоим, жизни) 

Италия *17. Милан. Офи
циальный ........................

Голландия19. Амстердам.
Официальный 

Австрия 15. Пена. Офи
циальный . . . . . . .

Венгрия 1Э. Будапешт. Офи
циальный ....................

Транспзвт

Ж .-д. п е р е в о з к и
САСШ . •
Грвмания 20 
Великобрит.
Франция . .
Италия . .
Канада . ■
П о л ь ш а  .  .
Бельгия . .
Япония . .

Баз», ед»*ні;а 

уаета, срож « а р .

1913 г. 1928 г. 1929 г. ! 1930 г. 1931 г- Высшая точа» вера* аря- 
BSCOM в 1923 г.

1932 г. П о е щ н я і наел» 1931 г.

С Д а I  а Давни» Январь Февраді Март
к  nu c i^eä  

точке

к соот-
1’бТСТВ.
месяау 
1931 г.

к пре-
лыдущ.
месяцу

Т о н н а ж  в х о д я щ и х  
и в ы х о д я щ и х  с у 
д о в 21
С А СШ ..................... вход.

вых.
Англия.....................вход.

вых.
Германия.................вход.

вых.
Ф ранция.................вход.

вых.
Б е л ь г и я .................вчод.

вых.

1914==-100 105 ИЗ 118 116 XI—1930 г. 121

»г-н02»*■<1>

128 128=  100 
1911 - 13 =

— 145 149 145 132 III—1929 г. 153

=  100 — 169 168 161 151 У1-1929 г. 169 — • • •
Y1I—1914 =

109 108=  100 — 108 111 111 106 1-1930 г. 113

1913 =  100 100,0 117 117 106 101 Ѵ-1У29 г. 122 99 98

глн. т/км 39912 58063 59897 51357 41383 Х-1Я29 г. 60 807 33400 31 700
» 4286 5 528 5 745 4 55Ь 3 792 III—1929 г. 6669 2 747 3 202
» 2 666 2416 2570 2 434 2 258 X—1929 г. 2 771 1988 2 080

1000 груж. в. 60,7 63,0 65,1 62,1 53,9 X—1929 г. 69,7 44,9 48,0
1 000 тоі.н __ 5 259 5 543 5049 4193 X—1929 г. 6 254 3381 3313
млн. км/т 3140 5 641 4 830 4 050 3 550 X—1929 г. 5 729 2 563 2 679

843 2055 2160 1768 1771 УІІ-1929 Г. 2459 1251 —
441 651 699 59-1 502 УШ—1929 г. 744 384 388

1000 тонн 5673 6 052 4866 4 369 Ш—1929 Г. 6 465 4371 4201

тыс. тонн 2 827 4 778 4 956 4976 4 437 УН-1929 г. 5 741 3516 3 635
» 3 7и7 5 292 5 421 5 276 4 871 VIII—1929 г. 6478 3802 3 654
» 4 089 5027 5 225 5 310 5025 VI1-1929 Г. 5 962 4 230 4 653
» 565Ï 531)8 5 724 5 490 4 860 VI11 -1 9 2 9  г. 6485 4540 4097
» 2157 2 976 2 947 2 848 2 597 X—1929 г. 3312 2 368 2 Oil
» 1479 2 313 2 352 2 409 2 323 » 2 734 1916 1879
• 2 876 4 364 4 833 5083 4 806 VIII—1929 г. 5 382 3 741 3 755
» 2176 3 869 4 099 4 254 4 020 > 4 578 3 739 3119
» 1 4(9 2349 2 476 2 426 2 316 » 2 76ö 2( 09 2016
» 1408 2 337 2 466 2414 2305 » 2 809 2 048 1950

108

130

108

3319

47,8

4 874

4129 
4 275

3978
3417

1 0 . 7 — 10,0 

1 5 , 0 — 3,7 

— ! -

4 ,4 ;+  2,9

1 9 . 7— 2,0

54,6 — 20,0
5 0 .3 — 22,7 
2 5 ,0 — 4,8  
31.5 — 17,2

2 , 0 — 47,0
5 3 .3 — 15,5 
4 9 , 2 — 23,1 
4 7 ,9 — 18,0 
2 4 , 7 -  4,1

36.7
43.6
30.8
34.1
39.3 —
31.3 —
26.1 —
25.4 — 
2 7 ,1 , -
30.6 —

-  1,4
-  7,9
-  13,7

8.3
5.1
6.1
7.3
1.7
2.8 
3,5



г

ТТродолжіШіе
.........

1913 г. 1928 r. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.M î t
Б а и ,  вдввві а ансом 1929 г. Последний месяц 1932 г.

Наименование
показателем

учет», срок в пр.
С р е д н е м е с я ч н ы е  д ш ы і Д » I » Данные Январь ! Февраль ! Март

к высшей 

точке

в  соот- 
ювггтв. 
иесяцу 
1931 г.

к лге-
дыдущ.
ыегяцу

Италия.....................вход.
вых.

Ш в е ц и я ................ вход.
вых.

Япония.....................вход.
вых.

ТЫС. тонн 
»
»
»
»
»

1560
1579

886 
1032 
2С60 
2 075

1734 
1697 

S91 
1111 
4 356 
4 318

1823 
1777 
1101 
1292 
4680  
4 616

1817 
1772 
1133 
1222 
4 703 
4 694

1 723 
1696 
1154 
1060 
4 564 
4556

IV—VI—1929 г. 
Ѵ І-ІХ -1 9 '9  г. 

IX-1 9 2 9  г. 
VI11-1929 г.

V—1929 г. 
VIII—

1922 
1910 
1363 
1723 
4 846 
4 9x0

1 54! 
1515

953 
818 

4 027 
43£3

1541
1535 

838 
699 

4 243 
4174

1 541
1 535

4 875
4 81-.

—  19,9
—  9,7
—  38,6
—  59,5  
+  0 ,5
—  2 ,0

-  7,7
— 6,7  
+  2,3  
—- 6,5
+  7 ,9
+  7,5

—13,7
- 1 4 ,7
- 1 1 ,1
- 1 4 ,6
+ 1 4 ,8
+ 1 5 ,3

Г р у з о о б о р о т  к а н а 
л о в

Парамекий канал . . . .  
Суэцкий » . . . .

1 ООО тонн
1000 »

—
3052

2 621 
2 876

2 320 
2 376

1837
2111

1-1929 г. 
111—1929 г.

2 858 
3157

1 594 
2136

1645
1766 —

— 42,5
-  44,1

-  14,8
-  I M

+  3,1 
- 1 7 ,4

И н д е к с  м о р с к и х  
ф р а х т о в

САСШ «Stafist» . . . .  
Англия «Economist» . . .  
Германия «Stat. Reichs». —

100
100
100

110,0
99,0

102,0

105.9 
96,1

108.9

81,8
79,1
92,3

85,2
79,5
83,8

I-1 9 2 9  г. 
1—1929 г.

II—1929 г.

121.5
109.6 
112,5

78,4
79.2
73.2

82,2
78,2
71,9

86,9
78,3
73,5

-  28,5
— 28,t 
— 34,7

+  3,5
— 6,4
-  15,6

+  5,7 
+  0,1 
+  2,2

VI. Внешняя торговля1

Капиталистический мир
(38 стран)

Импорт
Эксаорг

млн. долл. 
»

1 423 
1304

2 381
2195

2 409 
2195

1946
1742

1401
1247

IV—1929 Г. 
X—1929 г.

2 631 
2460

— — — — —

В том числе: *
Англия . . . .  Импорт

Экспорт
Германия . . . Импорт 

ЭкСПО|)Т
Франция . . • Импорт 

Экспорт
Италия . . . .  Импорт 

Экспорт

»
»
>
*
»
»
*
ш

267
213
214 
200 
135 
111
59
40

436
294
279
231
174
167

96
64

451
29ti
267
251
190
164
95
67

388
231
206
225
171
140
76
53

300
147
134
183
138

99
51
44

1-1929 г. 
V—1929 г. 
1-1929 г. 

X—1*29 г. 
1-1929 г. 

XII—1929 г. 
VI—1929 г. 
VI— 1929 г.

517
328
313
275
202
173
119
81

1Р6
107
105
12;
92
71
39
28

223
104
105 
125
94
60
39
32

203
114
87

123
103
67
39
28

— 60,7
— 65,2
— 72,2 

5 э , 3
— 49,0
— 61,3
— 67,2
— 65,4

— ?6,0
— 30,9
— 37,4
— 37,2
— 33,1
— 44,6
— 27,8
— 36,4

-  9,0
+  9,6  
- 1 7 ,1
-  1,6  
+  9 ,6

= 2І  
—12,5



Н
ер'ДНОв 

«.»яйагео 
СССР

Продолжение

Д » т *

Наименование
показателей

Бельгия в Люк- Импорт 
сембург Экспорт

Голландия . . . Импорт 
Экспорт

Швеция . . . .  Импорт 
Эксперт

САСШ . . . 

Кавада . . . 

Аргентина . . 

Япония . . .

. Импорт
Экспорт 

. Импорт 
Экспорт 

. Импорт 
Экспорт 

. Импорт 
Экспорт

VII Д енеж н ы й  рынок и ры
нок МлПИіВЛОВ

В а л ю т н ы е  к у р с ы  
В % к паритету

А н гл и я ..................... •
Швеция ............................
Н ор веги я ............................
Д а н и я ..................... ....  . .
Бриг. И н д и я ....................
Япония . • • • ...............
Аріентина ........................
Бразилия...........................
Уруівай ...........................

Б а з а , ед и ж а ц і 

учета, срок и  пр.

1913 г.
а

1928 г. 1929 г. 1930 г . 1931 I . в ы с ш ія  точ ка гер ех  крк- 
а* сои в  1929 г.

1932 г. П о схедн н і месяц 1912 г.

Д а т » Данные Я н в ар ь  ! Ф евраль Март
к высш ей

точке

к соот- 
ветств. 
месяцу 
1931 г.

к  пре-
дыдущ.
месяцу

МЛН. ДОЛЛ. 7 5 7 4 8 2 7 2 X  - 1 9 2 9  г. 90
» 5 8 7 2 .  7 4 61 — VI — 1929 г. 102 _ _ _ - _ _
» 131 90 92 81 (VI X - 1929 г. 1і’4 5 3 44 47 — 54,8 -  29,9 +  6 ,ь» 103 67 67 5 7 4 4 X -  1929 г. 7 5 2 8 31 29 -  61,3 — 32,3 —  6 , 5» 20 38 40 37 32 IV - 1 9 2 9  г. 55 27 23
» 19 3 j 40 35 25 X — 1929 г. 51 2 0 18 " “““ “*

» 148 3 4 0 362 260 17' I V -  1929 г. 397 134 130 131 — 67 - 3 6 ,4 +  0 ,8» 204 42С 43« 315 202 X -  1929 г. 522 147 151 152 —70,9 - 3 1 ,2 +  0,7» 55 1' 2 108 84 52 111 - 1 9 2 9  г. 1% 34 36 5? - 5 7 , 8 - 2 4 ,0 + 5 8 ,3» 30 1 1 2 99 74 5< X — 1Н29 г. 119 3S 36 40 - 6 6 ,4 —27,3 + 1 1 ,2» 40 6 7 69 60 41 ѴШ — 1929 г. 77 31 27 — _
» 42 85 76 49 51 I - 1 9 2 9  г. 95 49 56 _ _ _ __
» » і 8 3 83 62 49 1— 1929 г. 106 41 43 52 —50,9 — 1 6 ,1 + 2 0 , 9
» 26 74 81 59 4 t ѴЛІ— 1929 г. 1С 0 25 26 31 - 6 9 , 0 - 3 4 ,0 + 1 9 ,2

1 0 0 , ‘ 9 9 , 8 99,9 9 3 , ? 7 0 , 5 71,0 74,8
— — 100.Г 9 9 . 9 1 0 0 , 2 94,2 , -, __ 71,6 71,9 74,1 - _

— 9 9 , 6 99,6 9 9 , ( 93,5 __ 69,8 7 0 , 0 7 3 , 1 - ■ - __
— — 9 9 , 9 9 , 6 9 9 , 9 9 3 , 5 _ 7 0 , 4 7 1 , 7 74,8 __
— — 99.9 99,2 98.8 92,3 __ __ 70,7 71,0 74,7 __ _
— — 9 3 , 1 9 2 , 5 99.1 9 8 , 0 _ __ 7 2 , 2 6 8 , 1 6 4 , 5 - - - _
— — 1 0 0 , 0 9 8 , 7 8 6 , 6 6 4 .1 __ 6 0 , 4 6 0 , Ь 6 0 , 4 __ __ .
— — 1 0 0 ,1 9 8 , 8 8 9 , 5 £ 8 , 8 5 1 , 5 5 1 , 6 5 1 , 9 _ __

6 9 , 3 9 5 , 3 8 3 , 1 5 3 , 5 4 3 , 4 4 4 , 6 4 5 , 5 --- -- -



265

Продолжение

д » * »
Б еэя, едввжаа

1913 г. 1928 г. j 1929 г. 1930 г. 1931 ». Высшая том а перед tp i -  
амсом Н2 9 г . 1932 г. Цг следнві месяц 1932 г,

Наименование учета, срок ■ гр.
— — - j  ■ t j : -4 «ПО ■

Январь Фівразъ
■

Март
\

к высшей
к с*>оТ-
ветсте. к пре-

показателем С р е х я е  м е с я ч н ы е  д а в в я е Д а т а Данные точке Mfcauy 
1931 г.

дыдуш.
месяцу

О ф и ц и а л ь н ы й  учет
н ы й  п р о ц е н т
С А С Ш ................................ ср. мес. 

»
4,50 5,16 3 / 4 2,12

»

3,50 3,00 3.00
А ш л и я ............................. 4,77 4,50 5,59 3,42 4,21 — — 6 , 0 5,0> 3,50 — — —
Германия ............................ » 5,87 7,00 7,10 4,93 6,86 — — 7,00 7,00 6 ,с0 — — —
Бельгия ............................ » 5,83 4,25 4,35 2,96 2,50 — — 3,50 3 ,5  1 3,50 — — —
Франция ............................ » 4,00 3,53 3,50 2,71 2,11 — — 2,50 2,5Q 2,50 — — —
Италия ................................. » 5,56 5,96 6.79 5,93 5,88 — — 7,00 7,00 6,00 — — —■
Польша. . .................... » — 8,00 8,64 7,21 7,50 — — 7,50 7,э0 7,50 — — —

» 5,50 4 , 'Л 
5,48

4,74 3,72 4,03 — — 6,' 0 5,5и 5,00 — — —
Япония . . .  ............... * 6,60 5,48 5,39 5,40 — — 6,57 6,57 5,84 — —

Ч а с т н ы й  у ч е т н ы й  
п р о ц е н т
САСШ (Ныо-Игрк) . . . ср. мес. 

»
3,20 4,10 5,03 2,46 1,53 2,86 2,75 2,50

Англия (Лондон),. . . . 4.39 4,16 5,26 2,57 3,61 — — 5 , 5и 4,66 2,25 — — —
Германия(Берлин) . . . . » 4,93 6,54 6,37 4,43 6,14 — —* 6,91 6,67 6,09 — — —

Франция < Париж) . . . . » 3,84 2,98 3,46 2,32 1,57 — — 1.76 1,81 1,73 
3,36

— —
Бельгия (Брюссель) . . . > — 4,06 4,30 2,7s 2,32 — — 2,91 3,31 — — —
Италия (Милан)............... » — 5,00 5,75 5,00 5,00 — —— 5,75 5,7Ь 5,25 "

И н д е к с  к у р с о в  а к 
ц и й
САСШ (25 пром. акн .). . 1913 =  100 100,0 462 629 490 322 Сент. 1929 г. 770 201 201 204 — 73,5 — 50,2 +  1,5
Англия 92 обыкн. акц ) 1913 =  100 100,0 231 227 183 142 I - 1929 г. 243 134 132 140 — 42,4 — 1 0 ,3 +  6 , 9

» (  » » »
1913 =  100 100,0 — _ — 133 1 - 1 9 2 9  г, 243 95 93 105 -  56,8 -  32,7 + 1 2 ,9

Германия (213 нромышл. 
акн.) . . . . . . . . 1924/26=100 142,4 126,1 101,0 76,3 1 - 1 9 2 9  г. 139,0 з а к р ы т а. б и р  ж а 23

Франц .я (10 металлург.
а к ц .) ..........................................

Италия (20 пром. акц.)
1413 =  100 100,0 239 355 300 158 IX - 1 9 2 9  г. 336 121 135 139 -  64,0 -  34,1 +  3,0
1913 =  100 1U0,0 221 227 174 127 И — 1929 г. 247 103 313 И З —  М ,3 -  23,6 0

Польша (34 пром. акн.) 1927 =  100 — lu5,3 78,6 53,9 30,6 I - 1929 г. 95,7 23,7 — ---- —  75,V —  4 6 ,4 +  0,4
Швеция (52 промышл. 

акц.) • . . . . . . .
31/ІИ  24 =  

=  100 ■ 170,4 154,4 131,8 79,4 1 - 1929 г. 256 82,7 77,8 55,5 -  78,3 -  56,9 - 2 8 ,7
Кааада (93 обыкв. пром. 

а к ц .) ................................ 1926 =  100 186,1 267,0 171,8 97,7 IX - 1 9 2 9  г. 315,8 73,7 71,1 71,5 -  77,4 — 4 4 ,1 +  0 ,6



Прод олженые

Д а т а
База, е х с ы ш

1913 г. 1928 г. 1929 г. 1330 г. 1931 г. Высшая тояаз иегед кри
зисом в 1029 г.

1932 г. Последний месяц 1932 г.

Накеновалне
показателей

учета, срок я  вр.
С р е д н е м е с я ч н ы е  д а н н ы е Д а т . Данные Январь Февраль Март

к высшей 

точке

К СООГ* 
в.тсгв. 
месяцу 
1931 г.

к яр»- 
ХЫД) щ,
месяцу

Ч и с л о  б а н к р о т е т в  

САСШ . . • ............... в единицах 1 2 1 3 1698 1642 2009 2198
вншая точка
IX -  1929 г. 1318 3 214 2 577 2 593 +  96,7 h 12,0 +  0 ,6

А н гл и я ............................. .. » 294 365 345 369 ЗзЗ IX — 1929 г. 272 435 431 470 +  72,8 - 61,6 +  9 ,0
Франция ...........................
Германия ...........................
И т ал и я ...............................

, 779 684 726 756 90S IX - 1 9 2 9  г. 657 1160 1 218 1 342 + 1 0 4 ,3 - 47,5 + 1 0 ,2
» 815 665 821 945 1133 IX — 1929 г. 42.) 1128 1091 975 +132,1 -  21,4 - 1 0 ,6
» 970 1010 1 134 1444 11 — 1929 г. 8 6 8 1 713 1625 1 66Ь +  9 2 , 2 +  и , о +  2 , 6

Польша................................ » _ 24 43 69 61 II — 19.'9 г. 26 75 6 0 48 +  * 4 , 6 -  1 К .6 - 2 1 ,3
К а н а д а ................................ г 1 5 2 170 181 200 185 VIII — 1929 г. 138 238 210 187 +  35,5 +  5 ,1 - 1 1 ,0

Л о к гязтегн  іиирсвото хозяйства  sa  апрель  1932 г.

У г о л ь Ч у г  у н С т а л Ь Индекс остовых пен Внеш. т о р г о в л я И н д е к с  а к ц и и Б а н к р о т с т в о О^яцяазьн.
1

учета, процент

Англия 20 916 САСШ 86 7 Германия 521 Англия
1

102,4; Польша 77,7* САСШ Англия 135 Франция 1с214 САСШ 3,00 Бельгия 3,50
И ПП. 12/ 4э,2

Франция 3847 Англия 322 Англия 440 Англия 93,4| Италия 87,0 » зков. 133 Германия Германия 929 Англия 3,00 Франция 2,50

СССР 818 Герман. 336 Люксем
бург , 161

Германия 
(чувст. тов.) 48,8

Австрия 112,0 Гврм.има. 102 Германия 5,00 Италия 6,00

САСШ 22 300 САСШ ; 1 260 L 1 САСШ 90,7 » экза. 112j

Германия 8501

' Л р х н а м н н : 1) В мвровъіз ягогя я р м е  перѳис*»аяыя я т»5и ц з яош ія «щ» ехедуощ м  сгрвяч. П о  у г і ю :  Ю *н м ф ря«»н сяяі союз, Чил«, Псоаняя, Брятансжаж И н ів я ,
Голландская И зх 'Я , Я і )* ія , 1\>лггнімя, Б п ь  ия, чаадді, Чеко-Сдэяатвя; а «  5 у р о я  у у г л ю: Австрии, Б л г а р я я ,  Канаха. Венгрия, Румыния, Чех -Словакия, Югославия. П о  н е 
ф т и :  Румыаяя. Н о ч у г у а у :  ІІз.іапая, і іг іім і,  Ялозяя, і і э і ь л ,  і П т я я .  П» с т а л и :  Игзаяя«, ІІга л ія , Я іонн я, Швеция, Чехо-слимакин, II о м е д и :  Германия, Чили, Месса ка,
П«.)у. П а  с у л о с I  р 9  е и и ю: J u m ,  Д ів ія г , Брчгаягкае д>ияняонм, И зш аяя , Норвегия, Голландии, Шлепия я прочие мелкие не поименованные страны. П о  в н е ш н е й  т о р *
г о в л е: Болгария. Дааич, З с го н я , Ф яадяяімя, Ирландское своі>дчэ-* гос-гдарсгвэ, Югославия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша. Д ани-, Румыния, Швейцария,
Чѳхо-Словакяя, В*чгрл«, Егия»т, Алжчр, Браіядия Маржсо (Франция), Н эаая Зеландия, Палестина, Перу, Сиаи, Южно-ефрикааскнй союз, Уругвай. — 2) Исчис
лено иэ данном Бзрлмиского кэн‘л>акгураого жязта ута — 3) Сезонное кол бааня вдамяиароианы. — 4) В соиременвых границах. — 5) Исчислено но данным
«Annuaire statistique* 192* г., (таб.4Э и 5Э . — в» Из баррвлеа переведена в теней по кеа^ица нту 1 баррель =  0,143 м. т. — 7) Месгвыа данные охваты»ают 93%
всея продукция. — 8) Оценка. — 9) Дхя Аягячя н Фргяяиа, в&ло іая с . достроенее. — 10) Иадеке выработай. — 10) Нндеке выработка хлопчатобумажной пряжа. — 11) 1914 г . — 12) 1913 г. 
во Германии, ІЬ льепэ, Гздхандян, Далии и Ш ведан ^  ерешэме^яялые дапаыв. — 13) Данные аа квартал. — 14) Фаб. Антверпен на 15 чвело. — 15) На 15-е число. — 16) 11а 1-е я «ело следую
щего месяца. — 17) Срэдивмэгяяи ;е. — И ) Срзхяич аа киаргал. — 19< Нд *>нвд месяца. — 20) О-во импер. х .  д. 21) Пе всем странам ва исключением Яионнн а  Бельгии приведен тонка» 
вход л щах н выходяцях судов с  грузом. — 22) Срвднеа за  кваргад. — 23) Закрыта барж а е  июля 1931 г . — 24) Предварительно. — 25) IV кварт, а л а  декабрь.
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