
^ЯИВіЯн
» M  JародноеЕ

I I  1  VХозяйство
c c c p

U :



/

Да здравствует 
мировая пролетарская 
революция!

1 5 лет

п р о л е т а р с к о й  

д и к т а т у р ы

7 - 8

обзор  народного хозяйства

за 1 9 1 7 -1 9 3 2  г. г.



5 0

\ б "

пролетарии всех стран, соединяйтесь!
г- ■

экономико
статистический
журнал
орган , 
центрального управления

* /

на роднохозяйственного  учета

п а р т и з д а т  1 9 3 2

народное
хозяйство

июль—август

счсо
О)



цеданционнан коллегия т у р и а л а і
B. С. Арнольд
C. М. Мазлах
A. С .  Мендельсон
С. В. Минаев (ответственный ред актор )
3 .  Л. Миндлин
B. В. Осинский 
А. И. Петров
C .  Г. Струмилин

ОС

&

Технический редактор И. Белоусов
Фабрика книги «Красный пролетарий» Графики выполнены О’
Москва, Краснопролетарская, 16. делом графики ЦУНХ
Уполномоченный Г'лавлита В—38017а Партиздат № 1987 СССР под руководство
Тираж 6350. Заказ № 6103. Ст. ф. 72 X  ПО/ц. художника-графика
69 120 тип. знаков в п. л. В. В. ПОПА! ' WO

Н итогам первого полугодия 1932 г.

А. М ендельсон

I. Наши газеты систематически осве
щают ход выполнения народнохозяй
ственного плана, приковывая внимание 
к важнейшим участкам социалистиче
ского строительства. Знать ход социа
листического строительства стало орга
нической потребностью миллионов уча
стников его. Строительство Магнитогор
ска, Днепростроя, Березников и т. д. 
не является «частным» »делом той или 
иной организации, отрасли промышлен
ности или наркомата; добыча угля, ра
бота доменных печей, заготовки хлеба 
и пр. интересует не только тех, кто не
посредственно занят этой работой, не 
только руководителей соответствующих 
организаций, но миллионы трудящихся 
внимательно ежедневно поі «сводкам сле
дят за движением кривых, отображаю
щих выполнение заданий.. В выполнении 
этйх заданий 'находит свое конкретное 
выражение в каждый данный момент 
процесс социалистического строитель
ства. Рабочий ійласс, (колхозники, широ
кие массы трудящихся, занятые социа
листической стройкой, хотят знать ре
зультаты общей работы, отдельные ча
сти которой они выполняют—каждый на 
своем участке.

В этой связи миллионов—через печать, 
доклады и т. д.— с выполнением народно
хозяйственного плана в его важнейших 
звеньях—первые шаги к на'лажению того 
учета и 'контроля, который должен стать 
всенародным. Но уже! и сейчас освещение 
хода выполнения плана, Сосредоточивая 
^нимание на важнейших; (в каждый дан

ный момент участках, является сущест
венным фактором выполнения плана.

Итоги первого полугодия по отдель
ным отраслям в той или иной мере на
шли отражение в ежедневной печати. 
Основные факты 'известны. Мы остано
вимся в дальнейшем: лишь на некоторых 
моментах, которые нам представляется 
важным отметить в свете известных уже 
итогов работы на протяжении первого 
полугодия. В плане текущего года по
ставлены большие и трудные задачи. 
Требуется огромное напряжение сил для 
решения их и тщательное, внимательное 
исследование отдельных этапов работы 
для раскрытия затруднений, которые ме
шают выполнению поставленных задач 
на том 'или ином участке.

II. Одним из основных критериев для 
оценки общих Итогов социалистического 
строительства является сопоставление 
хода этого строительства! с тем, что про
исходит в капиталистическом хозяйстве.

Итоги истекшего полугодия, являются 
дальнейшим подтверждением и яркой ил
люстрацией прямо противоположного на
правления кривых, в которых отобра
жается направление иь темп движения 
двух систем. ( ѵ

Истекшее полугодие было периодом 
дальнейшего нарастания кризиса в ка
питалистических странах. Все основные 
показатели свидетельствуют об этом.

Индекс физического' объема продук 
ции, добыча каменного угля, выплавка 
чугуна и стали, производство автомоби 
лей и пр1. На протяжении первого полу



io дня текущёг© года ниже, чем; в соот
ветствующем полугодии предшествую
щих лет кризиса, причем в целом ряде 
стран внутри полугодия эти показатели 
дают снижение Ьті января. к июню. Кри
зис свел и а-нет достижения десятков лет 
в области продукции ,'и отбросил далеко 
назад крупнейшие капиталистические 
страны.

По производству чугуна и стали, по 
добыче угля 'и потреблению хлопка— 
крупиешие капиталистические страны от
брошены на 30—40 и больше лет назад.
1. Годы, к которым отбросил кризис по 
продукции капиталистические страны
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J Чугун, стяль, уголь—по данным кончая июнем 1932 г. 
u Промышленное потребление хлопка—по данным 1931 г.

Огромная часть производственного ап
парата выведена !из строя и не только 
бездействует, но и физически разруша
ется в «плановом» порядке.

В техническом приложении к «Дейт- 
ше альгемейне цейтунг» недавно была 
помещена следующая заметка:

«Большая часть оборудования саксон
ского машиностроительного завода акц.
о-ва Рихард Гартман в Хемнице, кото
рый состоит из ,116 различных зданий 
и мастерских й 22 высокими дымовыми 
трубами, подвергается ужа в течение не
которых недель слому. Полтора года 
огромный завод, который в течение 
почти ста леи поставлял всему миру свои 
локомотивы и разного рода машины, без
действует вследствие ликвидации всего 
предприятия. 800 служащих и 6 тыс. ра1- 
бочйх лишились работы. Машины про
даны или заржавели. іДля значительного 
числа пустующих зданий ме ,нашлось ни
какого применения. И так как нет больше 
средств на оплату поземельных сборов 
и на расходы] по содержанию построек 
й оборудования, то ликвидаторы должны

были решиться на слом. Место будет 
сравнено с землей, что изменит весь вид 
целой части города. Ликвидаторы про
дали также 400 тыс. м2 земли, принад
лежавшей гаргмановскому заводу в хем- 
ницких пригородах Фурт и Борна, и эта 
земля теперь открыта1 для устройства1 по
селков или дач. Таким образом гартма- 
новскйй завод, который был некогда 
крупнейшим саксонским промышленным 
предприятием с 10 ггыс. рабочих, выпа
дает теперь из хозяйственной жизни Сак
сонии. Кусок истории города Хемница и 
промышленной истории Саксонии и Гер
мании нашел трагическое завершение» і.

Сообщения подобного рода не раз по
являлись на страницах печати на! про
тяжении этого года« Одна за другой пе
рестают работать домны., Из 297 домен 
в САСШ, в июне работаіло 46, из 155 до
мен в Германии в июне работало 33 
и т. д. В Австрли потушена последняя 
домна. Загруженность производственно
го аппарата промышленности Германии 
в июне составила 35,5%, спускаясь по 
строительной промышленности до 20,9%. 
В САСШ при использовании производ
ственной мощности аппарата всей про
мышленности на 34,0%, в автомобиль
ной используется 19,6%, в производстве 
стал'и—16,0%.

Продолжается рост безработицы. Ин
декс занятости в САСШ, составлявший 
в 1929 г. 101 о/о, в 1930 г.—88%, в 
1931 г.—75о/о, в январе текущего года 
равнялся 66%',, а в июне, постепенно сни
жаясь, составил 59%.; Число, безработных 
в Германии перевалило за 6 млн. чел., 
увеличившись по сравнению с 1928 г. 
больше чем в четыре раза. То же и в 
других странах. Параллельно со сниже
нием числа занятых идет резкий нажим 
на заработную плату. За год (с июня 
1931 г. по июнь 1932 г.), индекс вы
плаченной заработной платы в САСШ 
снизился на 38%.,,

В том же! (направлении—в сторону уг
лубления и обострения кризиса—шло 
движение в области сельского хозяйства. 
Переплетение промышленного и аграр
ного кр'изиса давало себя знать и на 
протяжении истекшего полугодия. Со
кращение промышленного производства 
’и рост безработицы снижали спрос на 
с.-х. сырье И предметы потребления— 
продолжалось падение цені на с.-х. про
дукцию. Это в свою очередь снижало 
покупательную способность сельского

, «D eutsche A llgemeine Zeitung» JA 420 от 8/IX 1932 r.
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населения, уменьшая спрос на промыш
ленную продукцию. Раствор «ножниц» 
между ценами на' с.-х. и промышленную 
продукцию увеличился. Отношение с.-х. 
цен к промышленным в САСШ в июле
1929 г. равнялось ,92, в мае 1931 г..—66, 
в январе текущего года—53. .и в мае те
кущего года—50.

Процессом, развивавшимся в области 
промышленности и сельского хозяйства, 
корреспондирует снижение показателей 
в сфере обращения., Резко сократившись 
по сравнению с 1929 г., экспорт-импорт 
четырех крупнейших империалистических 
стран (САСШ, Германии, Англии, Фран
ции) дает минимальные цифры в первом 
полугодии текущего года. Одним из ха
рактернейших показателей дальнейшего 
нарастания кризиса является продолжаю
щийся рост мировых запасов пшеницы, 
хлопка, каучука, свинца', олова1 и т. д. при 
резко сократившихся и продолжающих 
сокращаться производстве и обращении, 
при одновременном дальнейшем сниже
нии цен.

По мере развертывания кризиса в 
сферу его влияния1 втягиваются все бо
лее крупные предприятия: обязательства, 
приходящиеся на одно банкротство в 
САСШ, повысились на протяжении по- 

' следних лет с 28544 долл. в 1929 г. до 
68 120-долл. в первом полугодии теку
щего года. Лопнули такие гиганты, как 
крейгеровский концерн, мировой медный 
картель и др..

Просвета нет. Зимаі обещает быть еще 
более трудной, чем в прошлом году. 
Нищета, голод, озлобление обездолен
ных масс еще более возрастут. И вот 
в этой обстановке—в порядке подготов
ки к очередным выборам президента— 
политики из Белого д&ма и дельцы Уолл- 
стрита пытаются заняться на глазах у 
всего мира фокусами—начать преодоле
ние кр'изиса с биржевого .конца.

«Буму» предшествовали подготови
тельные мероприятия: была’ организова
на так называемая «реконструктивная фи
нансовая корпорация», задачей которой 
является кредитование банков] цтод обес
цененные акции, которыми загружены 
портфели банков. Проведена была ре
форма статута «Федеральной резервной 
системы». Вместе d рядом других зако
нодательных актов подготовлены усло
вия для кредитной! экспансии. Портфель 
ценных бумаг федеральных резервных 
банков за год возрос) с 681 млн. долл.. до 
1 846 млн. долл. Усиленная интервенция 
на бирже привела с июля к повышению

курса ряда ценных бумаг. Начался «бум». 
Буржуазная пресса муссировала разго
воры о начале конца кризиса. Но в том 
же июле все основные показатели в 
САСШ, Германии, Франции>и т. д. упор
но продолжали ухудшаться. Продолжа
лось дальнейшее сокращение производ
ства, ухудшение положения сельского 
хозяйства, сокращение внешней тор
говли. По целому ѵр|яду показателей в 
июле самые низкие данные на протяже
нии самого низкого полугодия последних 
лет.

Эмиссия капиталов и в частности в 
промышленности за истекшее 'Полугодие 
является ярким и достаточно убедитель
ным подтверждением того, что не про
изошло ничего, что могло бы говорить о  
переломе в бл’ижайшее время. Так, в 
САСІІІ общая сумма эмиссии за первое 
полугодие в текущем году составила
716,5 млн. долл., в том числе в промыш
ленности 0,4 млн., долл., в то время как 
в 1931 г. за то же полугодие вся эмис
сия равнялась 2 843,3 млн. долл., а по 
промышленности 256 млн,, а в 1929 г. со
ответственно 4 838,7 и 1 637,8 млн. долл. 
«Ножницы» между фактическим развер
тыванием кризиса и) биржевыми махина
циями американских дельцов! отнюдь не 
говорят в пользу последних. Базис по
тянет за собой надстройку, карточный 
домик искусственных махинаций неми
нуемо рухнет, и тем тяжелее будет отрез
вление. Наиболее серьезные буржуазные 
экономические органы начинают! это по
нимать; на страницах «Экономиста», ^Ан
налиста» начинают появляться предосте
регающие оценки положения. Бум оста
нется бумом, и не прервать ему, развер
тывание кризиса, движущегося по зако
нам, нмменентным фазе всеобщего кри
зиса капитализма.

Резюмировав различные показатели 
кризиса в. одной кривой и проследив ее- 
движение на протяжении последних лет, 
можно констатировать, что отрезок 
кріивой, отображающий итоги первого 
полугодия, круто—гораздо круче, чем в 
предшествующие полугодия,—поворачи
вает книзу.

В прямо противоположном направле
нии движется кривая, отображающая 
развитие социалистического строитель
ства в СССР. Работа промышленности, 
работа транспорта, строительство тянут 
кривую вверх. В: этом непрерывно про
должающемся поступательном движении 
и на протяжении 'истекшего полугодия, 
при дальнейшем нарастании кризиса в
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капиталистических странах—ответ на во
прос об общей оценке итогов полугодия 
в СССР. Преимущества социалистической 
организации совершенно отчетливо объ
ективируются в этом поступательном 
движении; иа протяжении, истекшего по
лугодия сделаны дальнейшие шаги по 
развертыванию и укреплению социали
стических позиций.

III. Фундамент социалистической эко
номики построен. В, СССР вопрос «кто- 
кого» разрешен в пользу социализма. 
Мы в преддверии второй пятилетки, 
ставящей ряд новых, еще более сложных 
й трудных, но в то же время и более 
грандиозных задач, чем задачи «плана 
вел'ик!>іх работ». Основная политическая 
задача второй пятилетки—«окончатель
ная ликвидация капиталистических эле
ментов й классов вообще, полное уничто
жение причин, порождающих классовые 
различия и зкеплоатацию, и преодоление 
пережитков капитализма в экономике и 
сознании людей, превращение! всего тру
дящегося населения страны* в сознатель
ных и активных строителей бес классово
го социалистического общества». Этой 
основной политической задаче соответ
ствует основная задачу в области хозяй
ственной: «Основной и решающей хозяй
ственной задачей второй пятилетки яв
ляется завершение реконструкции всего 
народного хозяйства, создание новейшей 
технической базы для) всех отраслей на
родного хозяйства».

Просматривая итоги первого полуго
дия 1932 г., вплотную подводящего нас 
ко второй пятилетке, мы должны их оце
нивать с точки зрения решения важней
шей хозяйственно'й задачи второго пяти
летия. Во второй пятилетке мы должны 
завершить реконструкцию, под знаком 
осуществления которой развертывалось 
социалистическое строительство на' про
тяжении первой пятилетки.

В первом полугодии окончен построй
кой и введен в зкеплоатацию целиком 
или частично ряд предприятий-гигантов. 
Сроки пускового периода в ряде слу
чаев значительно сокращены  ̂ по сравне
нию с прежними. Производственный ап
парат промышленности значительно уси
лен й укреплен. Доля продукции, полу
ченная с новых предприятий, непрерывно 
растет: в ’июне месяце прошлого года 
из 13862 m суточной выплавки чугуна 
на долю новых доменных печей при
шлась 661 m, в текущем году в июне 
из 17 375 m на долю новых домен
ных печей приходится 4 596 ш. Веду

щие и области] реконструкции отрасли— 
машиностроение и выработка электро
энергии—дали в итоге полугодия рост, 
значительно превышающий средний рост 
по всей промышленности: машино
строение —(-35,1 °/о и выработка электро
энергии -(-43,2% при среднем росте по 
всей промышленности в 19,5о/о.

О темпе технической, реконструкции 
дает представление такой показатель, как 
насыщение оборудованием—станками ма
шиностроения. По данным переписи обо
рудования, производимой в настоящее 
время Центральным управлением народ
нохозяйственного учета СССР, число 
единиц, поступивших за три месяца теку
щего года по линии оборудования для 
обработки металлов резанием, равнялось 
10442, в то время как до 1900 г. всего бы
ло 10984, с 1900 по 1913 г. всего поступи
ло 32 211, в 1929 г.—9 655, в 1931 г.— 
28 515. При этом доля станков, сделанных 
на заводах СССР, поднялась; с 30 с лиш
ним процентов в предшествующие годы 
до 40% в текущем году.

Одновременно развертывался процесс 
технической реконструкции сельскоро хо
зяйства, интенсивная механизация его, 
насыщение тракторами и с.-х. фашинами. 
В первом полугодии’ текущего года за
водами выпущено вдвоеі больше тракто
ров, чем за< весь 1930 г.: 24 778 шт. про
тив 12 911 шт. Комбайнов произведено 
в четыре раза больше, чем за тот же 
период в прошлом году, сноповязалок— 
в 5,9 раза1 больше, сенокосилок—в 2,6 
раза больше й т. д.

В области транспорта в качестве мо
ментов реконструктивного характера 
должно быть отмечено начало практи
ческого использования электровозов на! 
ж.-д. сети—электровозы в ЗСФСР для 
эксплоатации Сурамского перевала; про
изведена в районе УКК реконструкция 
пути—проложен второй путь, и произ
ведено смягчение профиля; освоено про
изводство мощного подвижного состава1.

Ряд реконструктивных сдвигов имеет
ся в области строительства. Стоимость 
парка строймеханйзмов возросла в I 
квартале текущего' года но сравнению с 
I кварталом прошлого года на 40%. На
сыщенность строймеханйзмами по дан
ным организации со строительной про
граммой в 700 млн. руб. повысилась 
до 2,3% против1 1,8% ! в прошлом году; 
при этом обеспеченность строймеханиз- 
мамй превысила в среднем на 2,0%; зада
ния производственной программы.

Пядь за пядью отвоеш вает рабочий
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класс СССР новые позиции в области 
технической реконструкции. И одновре
менно с перестройкой! производственно
го аппарата й технического процесса ста
вится ряд новых производств.

Простое перечисление вновь постав
ленных пройзв9 дств заняло бы много ме
ста: блюминги, аппаратура! прокатных и 
доменных цехов, разливочные машины, 
ряд совершенно новых машин для тек
стильной промышленности, в частности 
для льняной, машины для полиграфи
ческой промышленности-линотипы и 
небольшие ротационные машины! и т. д.

Истекшее полугодие внесло свой 
вклад в дело постановки новых произ
водств и тем1 самым продвинуло СССР 
по пути высвобождения) от иностранной 
зависимости: за1 истекшее полугодие по
лучены советский каучук, алюминий и 
никель.

С точки зрения решения «основной и 
решающей хозяйственной задачи» рабо
та в истекшем полугодии должна- быть 
расценена положительно: реализация ге
неральной установки партии получила 
свое материальное выражение в дости
жениях в борьбе за технико-экономиче
скую независимость СССР.

IV. На фоне несомненных успехов, ко
торые мы отмечаем] в фязи с итогами по
лугодия, приковывает к себе внимание 
ряд моментов в>ходе выполнения народ
нохозяйственного плана. Они связаны с 
темпами развертывания отдельных отра
слей народного хозяйства1, с соотноше
ниями, которые гв( связи с этим1 склады
ваются между отраслями! промышленно
сти, между отраслями! народного хозяй
ства в целом.,

Промышленность НКТП, НКСнаба, 
НКЛП й НКЛеспрома] за полугодие дает 
рост на 19,5%' по отношению! к первому, 
полугодию прошлого года. Рост безу
словно высокий, если мы учтем, что про
мышленность, мощнейших капиталисти
ческих государств (САСШ; Германия) в 
годы максимального расцвета не знала 
таких темпов1. Но с точки зрения пла

нового задания достижения явно недо
статочны.

Рост на 1 9 , 5 %  складывается из макси
мального темпа в —f— 2 8 , 8 % по продук
ции НКТП, минимального в + 6 , 1 %  по 
продукцик НКСнаба,+ 1 5 , 9  о/о по НКЛП 
й + 1 2 , 1 %  по НКЛеопрому. Ряд отрас
лей, не достигая планового задания, дают 
рост, значительно превышающий средний 
по всей промышленности: упомянутые 
выше машиностроение+  3 5 , 1 % ,  выра
ботка электроэнергии+ 4 3 , 2 % ;  кроме 
того электротехническая +  3 7 , 5 % ,  рези
новая+ 5 9 , 6 % ,  трикотажная ]- 3 4 , 5 % ,  
маслобойная + 7 0 , 9 %  и др. Наряду с 
этим другие отрасли! не достигают сред
него темпа по всей промышленности; 
причем в отдельных; случаях не достига-. 
ют даже уровня;(прошлого года1.

По линии сельского хозяйства но ус
ловиям сезонности—первое полугодие не 
дает возможности подвести] итоги в об
ласти производства, и of в области весен
него сева, во , многом предрешающего 
итоги годового производства, мы имеем 
примерно уровень прошлого года.

Железнодорожный транспорт за1 по
лугодие по погрузкам1 дал рост на 1 3 , 4 % .

С точки зрения перспектив выполне
ния годового народохозяйственного 
плана й выработкиі мероприятий для до
стижения намеченных планом -заданий 
большое значение имеет наметившееся 
снижение темпов от начала год|а! к концу 
полугодия. Это снижение отмечается в 
июле, отчасти в августе.

Рост продукции, составлявший в янва
ре-марте +  20,1%, за полугодие соста
вил +  1 9 , 5 % ,  за январь-июль + 1 7 , 1 % .  
Рост валовой продукции всей промыш
ленности представляет собой результи
рующую ряда отдельных отраслей, ди
намика развертывания которых приводит 
к отмечаемой здесь тенденции: добыча 
угля с 5  9 4 4 , 8  т(ыіс. ml в январе снизилась 
до 4  8 6 4  m  в июле, сталь соответственно 
с 5 1 9 , 5  ni доі 4 4 0 , 0  m  и т. д.

То же явление! мы имеем/ и но линии 
ж.-д. транспорта: при общем росте по-

Ф и з и ч е с к и й  о б ъ е м  п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и  (1913

Г о д ы САСШ Англия Германия

1870 . . .
1880 . . . .  ; ...................
1890...............
moo............... ;

7,7
I?,'!
38,5
54,2

loo.o

43.8
52.7
61.9
78.8 

100,0

17,5 
24,Ь 
40,3 
«4,7 

100,0

: 100)

Г о д ы

1870-1880. . . . 
1880- 1Й90 . . . . 
1890—1900 . . . . 
19IX>-191ä . . . .

САСШ Англия Германна

Ежегодные темпы роста аа период
+  8,г
+  8,3 
+  3,5 
+  4,8

+  1,9 
+1.6 
+  ï>4 
+  0,8

І іо  данным W a g e m a n n ,  S n ik tiir und B hytim is W eltw irt
schaft 1931.
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грузки в первом полугодии 1932 г. по 
сравнению с первым' полугодием прош
лого года naj 13,4 %‘j, I квартал дал рост 
(на 26,1 о/о, II—на 3,7%; в пределах II 
квартала апрель, май, июнь—соответ
ственно -J-9,0°/о, -{-6,6% и 3,9%. Июль 
и август дают! дальнейшее снижение: 
против 52 658 вагонов среднесуточной 
погрузки в январе, 54Ѳ39 вагонов в мае 
текущего года 54 442 вагона и 51 129 
вагонов в 'июле и августе прошлого года 
мы 'имеем 48 307 вагонов и 47179 ваго
нов среднесуточной погрузки в июле п 
августе текущего годац

Второе полугодие 1931І г. было перио
дом нарастаНия темпов. Тем более велико 
должно быть напряжение, тем значитель- 

, нее должны быть усилия, для того, чтобы 
не дать закрепиться неблагоприятному 
характеру динамики выполнения произ
водственного задания в разных отраслях.

V. Наряду с темпами решающее значе
ние для оценки! итогов полугодовой ра
боты ‘имеет характер соотношений, скла
дывающихся между отдельными! отра
слями в процессе реализации директив 
народнохозяйственного плана. Решение 
проблемы темпов в масштабе всего на
родного хозяйства является в гго же вре
мя решением проблемы пропорций, со
ответствующих каждому данному этапу 
социалистического строительства с при
сущими ему специфическими особенно
стями.

Развернутый народнохозяйственный 
план содержит в себе директивные указа
ния относительно темпов! развертывания 
отдельных отраслей; проектировка! тем
пов по отдельным отраслям учитывает 
связанность отраслей между особой и их 
взаимную зависимость. Переход в про
цессе расширенного воспроизводства с 
одного уровня 'на' другой предполагает 
в качестве обязательного условия уста
новление и на̂  новом уровне определен
ных соотношений между отдельными 
отраслями и элементами единой системы 
народного хозяйства. Комплекс связей, 
который проектируется на! конец плани
руемого периода, должен представлять 
собой систему, так же, как системой явля
ется комплекс фа ісг и чес к и1 установивших
ся соотношений, которыми оперирует 
план на1 начало планируемого периода, 
Различие между системами! соотношений 
и связей на начало и конец планируемого 
периода определяется изменениями; на
мечаемыми планом, и фактическим вы
полнением плановых заданий.

Разная степень выполнения плана от

дельными отраслями приводит к изме
нению намеченных в плане соотношений 
и вызывает напряжение на отдельных 
участках. Ві Нервом полугодии особенно 
резко наметилось несоответствие между 
ростом требований на металл со стороны 
всех (отраслей народного хозяйства И 
особенно машиностроения и разворотом 
работ черной металлургии, в частности 
по •стали. Выпуск чугуна возрос за полу
годие на 27,9%—темп высокий, но со
вершенно недостаточный по сравнению 
с теми задачами, которые поставлены. 
Для выполнения! годового задания сред
несуточная выплавка должна была бы на 
протяжении ігода ^составить 25 тыс. т, 
фактически на протяжении первого полу
годия было около 16—17 тыс. т. Еще 
значительнее отставание по стали и про
кату, Где) мы 'имеем не только отставание 
от плановых! 'заданий, но и резко выра
женную неблагоприятную! динамику раз
вертывания работы от января к июлю: 
с 513,5 тыс. т  стали в январе мы спусти- 
лисп к 440,0 тыс. in в июле); с 409,0 тыс. т 
проката соответственно ік 310,6. И это 
имеет место, 'несмотря на то, что на1 про
тяжении полугодия введены новые дом
ны и (мартены, а прокатные цехи в цсл'ом 
ряде предприятий были незагружены 
полностью. Э т о  отставание черной ме
таллургии тормозит! работу машиностро
ения главным ^образом, но сказывается 
’и на других отраслях, особенно на 
транспорте.

Не меньшее значение имеет отставание 
другого ведущего/.звена плана текущего 
года—каменноугольной промышленно
сти. Так же, как и по металлу, здесь 
'имеет место не только отставание от 
плана, ноі 'и нарастание этого отставания 
на протяжении истекшего периода’: с
195,5 тыс. т в январе среднесуточная 
добыча снизилась до 172,2 тыс. т в июне 
и 157,0 тыс. ni, в июле. Работа1 каменно
угольной промышленности, поставляю
щей основную часть энергетических ре
сурсов, предопределяет во многом ра
боту других отраслей. Преодоление от
ставания в этой области—условие пре
дотвращения 'трудностей, особенно в 
зимний период.

Мы остановились лишь на некоторых 
неувязках, которые возникают в резуль
тате недовыполнения; плановых заданий. 
Аналогичные явления! имеют место и по 
линии сырьевых (балансов и балансіов 
снабжения. План намечал определенные 
соотношения при заданном 'темпе» раз
ворота отдельных отраслей, отставание

8

некоторых, особенно ведущих звеньев, 
заставляет Па ходу перестраивать наме
ченные пропорции и чревато трудностя
ми, требующими новых дополнительных 
усилий.

VI. Одним иэ основных вопросов, ко
торые должны быть.рассмотрены в связи 
с Итогами полугодия, является вопрос
о 'качественных показателях. Решитель
ный сдвиг в сторону их (улучшения вы
двинут В плане текущего года в каче
стве основной задачи. Между тем вы
полнение этого важнейшего задания на
роднохозяйственного плана 'недостаточ
но, коренной перелом пока' не; достигнут. 
Данные за! (полугодие по производитель
ности 'труда в промышленности пока
зывают рост на 6,6% по НКТП, на 3,5% 
по НКСнабу и некоторые снижение по 
НКЛГІ, При) больших колебаниях и боль
шой пестроте результатов по отдельным 
отраслям.

Значительно больше отставание в вы
полнении задания по снижению себесто
имости. Себестоимость продукции про
мышленности не (только не снизилась, 
но, в несомненной связи с количествен
ными итогами, даже несколько повыси
лась. За .исключением машиностроения, 
химической промышленности и некото
рых других, давших снижение, почти 
все отрасли повысили себестоимость. 
Причины повышения себестоимости сво
дятся в Основном к следующим момен
там: недовыполнение количественных за
даний по продукции, неблагоприятное 
соотношение 'между' темпами роста про
изводительности труда и заработной 
гтлаіты '(темп роста1 заработной _ платы 
обгоняет темп роста производительности 
труда), в ряде случаев—повышение цен 
на Предметы (производственного снаб
жения.

Невыполнение задания по снижению 
себестоимости привело к недовыполне
нию Заданий по накоплению, и вместо 
прибыли іві 'ряде случаев мы имеем убы
ток. К этому присоединяется рост товар
но-материальных ценностей, достигший 
по балансовым данным за 1 квар
тал суммы! в 500 млн. руб., а за полуго
дие (по ориентировочным расчетам) око- 
л|о 1 (млрд. Если учесть ухудшение струк
туры накопляющихся Товарно-материаль
ных ресурсов—снижение запасов сырья 
и 'основных материалов, увеличение вспо
могательных Материалов и материалов 
в пути, нараістаиие незавершенного "про
изводства,—то Понятным! становится уси
ление финансового напряжения, возра

стающие требования к финансовой 
системе.

Отрицательные результаты мы имеем 
также в области стоимости строитель
ства. Одна из важнейших директив стро
ительной программы; плана текущего го
да-задание по снижению стоимости 
строительства на 17% против фактиче
ского уровня (стоимости строительства 
в 1931 г. Материалы, которыми мы рас
полагаем, не позволяют в количественном 
выражении охарактеризовать итоги по
лугодия в этой области, но они говорят 
безусловно о том, что директива о сни
жении стоимости строительства не вы
полнена, И 'вместо снижения стоимости 
мы 'имеем удорожание, являющееся ре
зультатом повышения стоимости почти 
всех элементов, 'из "которых складывается 
стоимость строительства,—материалов, 
транспорта, особенно гужевого, превы
шения намеченных планом фондов за
работной платы, увеличения накладных 
расходов, недостаточно эффективного, 
отстающего от плана использования ме
ханизмов.

Недовыполнение заданий по качествен
ным показателям! в [известной мере сни
жает и без того недостаточные с точки 
зрения плановых заданий количествен
ные результаты: работы в первом По
годин.

VII. Итоги первого, полугодия говорят
о значительном! продвижении вперед на 
путях социалистического строительства. 
В то же время аналіиз вскрывает ряд 
отрицательных моментов в выполнении 
народнохозяйственного плана. Мы кос
нулась вопросов темпа, соотношений 
элементов (системы, качественных пока
зателей, не детализируя анализа, не затра
гивая вопросов обращения, цен снабже
ния И финансов, связанных с производ
ством 'и отражающих |то, что происходит 
в сфере производства. Мы сосредоточи
ваем ВнПмаНиеІ на отрицательных момен
тах, считай необходимым выяснить при
чины их дл|я устранения.

Коммунистическая партия, руководя
щая социалистической стройкой, всегда 
четко и ясно ставила вопрос о трудно
стях и' находила способы преодоления 
их. Никогда рабочий класс и вождь его — 
коммунистическая партия—не преумень
шали Трудностей, . стоящих на пути 
уничтожения капиталистического обще
ства ги) Построения общества! социалисти
ческого. Отчетливое, ясное представле
ние ^'Действительных, ,не мнимых, выду
мываемых іоппортуііистическими ныти-

9



кам'и трудностях—необходимая предпо
сылка успешной борьбы: с ними.

В чем! причина отрицательных момен
тов а выполнении плана на протяжении 
Истекших меяцев) текущего года? В каж
дом конкретном Случае недовыполнения 
плана можно Вскрыть совершенно кон
кретную причину этого 'недовыполнения.

Если попытаться сгруппировать раз
личные 'конкретные причины, то полу
чаются гдве группы [их. К первой отно
сятся причины так называемого органи
зационного порядка, субъективные—от
сутствие правильного руководства1, до
статочной мобилизации и т. п. Во вторую 
попадают причины так называемого объ
ективного порядка, как например отсут
ствие ’металла' для машиностроения, не
хватка сырья) для отраслей легкой про
мышленности и т. п. Но, во-первых, до
вольно часто процент неполадок из-за 
объективных причин; раздувается <за счет 
субъективных, и, если расшифровать гра
фу «простои» из-за отсутствия сырья, ма
териалов, топлива, инструмента и т. п., 
придется этот процент значительно «очи
стить» за счет моментов безусловно субъ
ективного характера, С другой стороны, 
действительно объективные! причины не
выполнения задания) тем/или иным пред
приятием, являясь объективными! , для 
данного предприятия, объединения или 
отрасли, сводятся в значительной части 
к причинам! субъективным' с  точки зрения 
выполнения народнохозяйственного пла
на в целом, и в цепи, связывающей 
отдельные предприятия) или отрасли 
между собой, гв звене, рядом лежащем 
или расположенном ниже, мы натолк
немся на причины в основном субъектив
ного порядка. :

При составлении народнохозяйствен
ного плана! '1932 г. условия и возможно
сти выполнения) заданий были взвешены 
и учтены. 'Недовыполнение отдельных 
заданий на протяжении истёкшего по
лугодия, рассматриваемое! с точки зрения 
народнохозяйственного плана в целом, 
вызывается 'в основном недостаточным 
техническим руководством, недостаточ
ной мобилизованностью, неправильной 
расстановкой сил, плохой работой на 
отдельных участках 'общего фронта со- 
ци а л исти ч еского стро ител ьства.

Аналйз вплотную* Подводит наіс к про. 
блеме организации ‘груда и стимулов к 
нему—к проблеме, во всей широте по
ставленной в; известной речи т. Сталина
о шести усліовиях и в ряде декретов, 
изданных на протяжении истекшего по

лугодия. Не предполагая давать раз
вернутую постановку вопроса1 о стимулах 
в настоящей статье, мы считаем необ
ходимым в данной связи отметить сле
дующее.

Вопрос совершенно ясен для капитали
стических условий :! погоня за прибылью 
у капиталистов, угроза голодной смерти, 
если не продадут единственного имею
щегося !у них товара—рабочей силы—у 
рабочих,—стимулы, являющиеся основ
ной пружиной движения механизма ка
питалистического общества.

Ясен также вопрос в условиях развер
нутого социалистического общества.'Вос
питанные в условиях коллективного 
труда, сознающие себя членами единого 
Коллектива при огромном развитии п р о 
изводительных (силі члены общества бу
дут работать, так как труд—-это «дело 
чести, дело славы, дело доблести и ге
ройства» (для каждого участника кол
лектива. і

В условиях .вступления ;в социализм, 
в последней фазе переходного периода1 
дело гораздо сложнее. Часть уже рабо
тает потому, что (труд для нее есть 
«дело чести, дело славы...». Но доста
точно большое ‘Количество участников 
социалистического строительства1 только- 
только отходит от у-словий индувидуаль- 
ного частного хозяйства: основные кадры 
рабочего класса все время пополняют от
ветственные участки социалистической 
стройки, массаі отвлекается на' учебу, мас
сив рабочего! клаісса пополняется из ря
дов крестьянства. Возраст большинства 
колхозов измеряется 1 уа—3 годами. Но
вые, Социалистические методы < труда 
вырабатываются на ходу в процессе ра
боты. Старые дрйвычки, 'навыки, сти
мулы довлеют еще. Отсюда то сочета
ние подлинного героизма:, примеры ко
торого дают стройки наших гигантов, 
с расхлябанностью, головотяпством, яв
ной небрежностью^ .которые приводят к 
недовыполнению плана.

Анализ причин недовыполнения ряда 
заданий вскрывает далее, что ряд труд
ностей связан с моментами, лежащими 
в сфере сельского хозяйства, пока еще 
в своем развитии не поспевающего за 
быстрым разворотом других отраслей 
народного хозяйства.

В отношении отраслей легкой и пище
вой промышленност'и, работающих на 
C.-X. сырье, это /очевидно. При всем1 зна
чительном продвижении в области роста 
посевных площадей под сахарной свек
лой, хлопком и др. сборы сырья еще
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не позволили выполнять полностью на
меченную программу. i

По линии снабжения, в части продук
тов животноводства и растениеводства, 
сельское хозяйство также не поспевает 
за все возрастающими потребностями 
широких масс трудящихся—рабочих и 
колхозников.

По линии всех отраслей народного' хо
зяйства основной массив трудящихся— 
рабочих и служащих—вырос за послед
ние годы на несколько миллионов че
ловек и пополнялся из рядов крестьян
ства, 95°/о которого -еще всего' три; года 
тому назад было в рядах единоличников.

Социалистическое перевоспитание вы
росших в условиях частного единолич
ного хозяйства, недавно пришедших на 
фабрики и заводы, в совхозы, недавно 
объединившихся в колхозы бывших еди
ноличников требует времени. А прине
сенные с  собой интересы, навыки дают 
себя знать,.

Генеральная линия решения проблемы 
намечена: это — путь социалистической 
индустриализации, социально-техниче
ской реконструкции сельского хозяйства, 
орган изациоино- хозяй ствен ного укреп л е - 
ния колхозов. В этом же направлении 
идут мероприятия по изживанию обез
лички, уравниловки! и: весь комплекс ме
роприятий, содержащихся в декретах
о колхозной торговле) й ряде других, из
данных на протяжении истекшего по
лугодия. Тщательное изучение /итогов 
полугодия (и анализ своеобразия обста
новки могут подсказать и ряд новых 
мероприятий в дополнение и развитие 
уже принятых..

VIII. Все трудящиеся, и рабочий класс 
в іособенности внимательно следят за 
ходом выполнения 'народнохозяйствен
ного плана. Общий итог полугодия—

дальнейшее значительное продвижение 
на путях социалистического строитель
ства, расширение и укрепление социали
стических позиций. Значение успехов 
СССР тем больше, достижения страны 
диктатуры пролетариата выступают тем 
ярче, чем значительнее развал капита
листической системы, чем больше абсо
лютное снижение уровня и прямое раз
рушение производительных сил в стра
нах буржуазной диктатуры.

И именно успехи социалистического 
строительства, прочность завоеванных 
социалистических позиций и ясная по
становка грандиозных задач, которые 
предстоит решить в ближайшем пяти
летии, требуют внимания к трудностям, 
которые івознккают в процессе строи
тельства. Bo-время вскрыть трудности, 
проанализировать причины, их 'вызываю
щие, для того чтобы преодолеть труд
ности-необходимое условие для даль
нейшего повышения эффективности со
циалистического строительства, для сбли
жения лезвий! 'ножниц между плановыми 
заданиями й! Их выполнением.

Остающиеся месяцы текущего года 
должны 'быть периодом борьбы за под
тягивание тяжелой промышленности, ее 
ведущих отраслей—угля, металла, ма
шиностроения, за повышение работы 
транспорта—особенно в период осен
не-зимних перевозок за организацион
но-хозяйственное укрепление колхозов, 
которое в сочетании с техническим 
вооружением должно повести к дальней
шим успехам] в Области сельского хозяй
ства, 'за развертывание колхозной тор
говли и увеличение массы предметов ши
рокого потребления, выбрасываемой на 
рынок, за! дальнейшее повышение уровня 
материального благосостояния рабочего 
класса 'и ^широких масс трудящихся.
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Основные фонды народного хозяйства СССР 
за  1928—1931 гг.

А. Первухин

«Производительность труда, это, в по
следнем счете, самое важное, самое 
главное для победы нового обществен
ного строя» i,—говорил Ленин, а так 
как основным фактором роста произво
дительной силы труда являются средства 
труда, то расширенное воспроизводство 
основных фондов (средств труда) яв
ляется фактором, определяющим все рас-

1. Фонды народного  хозяйства  СССР  
(на- н а ч а л о  г о д а  в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л ет )

ширенное воспроизводство. Поэтому 
важнейшим показателем роста соци
алистического строительства и рекон
струкции народного хозяйства является 
строительство основных фондов и их 
динамика1.

Воспроизводство основных фондов за 
последние роды выражается в общих 
итогах следующими цифрами“’:

1931 г.
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1932 г.С мелкой 

про
мышл.

Без мел
кой про

мышл.

Б е з  у ч е т а  ф о н д о в  в с к о т е

Все фонды:
в миллионах руб................................................... 56 029,8 58111,9 61 083,9 65 751,2 65014,4 72 519,4
в процентах к предыдущему году . . . . — 103,7 105,1 107,6 — 111,5

Производственные фонды:
в миллионах руб................................................... 26 896,9 28177,4 30 247,4 34 153,8 33 417,0 39 554,6
в процентах к предыдущему году . . . .

“

104,8 107,3 112,9 118,4

С у ч е т о м  ф о н д о в  в с к о т е і

Все фонды: 
в миллионах руб......................

в процентах к предыдущему году 
Производственные фонды: 

в миллионах руб.................................. ...

в процентах к предыдущему году .

64 327,1 66 471,3 69 139,1 75,401,9 74 665,1
66 972,1 71 635,4 80 210,0 79 437,2

— 103,3 103,2 105,3
1

—

35 194,2 36 536,8 38 302,6 43804,5 43 067,7
37 037,6 40 798,9 48612,6 47 875,8

— ’ 103.8 103,4 107,4 ---

86 444,7 

108,8

53 479,9 

111,7

1 В числителе указаны фонды на конец предыдущего года, в знаменателе — на начало означенного года. Эта разница фон
дов на ічинец и начало следующего года объясняется тем, что в сельском хозяйстве фонды живого инвентаря переоце
нивались по среднегодовым ценам каждого года.

Мы видим, что вопреки утверждению 
буржуазных теоретиков потухающей 
кривой расширенное воспроизводство 
основных фондов у пас происходит все 
возрастающими темпами.

Экономика переходного периода ха
рактеризуется наличием различных эко
номических укладов, жестокой классовой

1 Л  е и и н, т ,  X V I, с гр. 261,

борьбой за пути их развития. Поэтому 
нас интересует воспроизводство фондов 
'не (только народного хозяйства в целом, 
но также и воспроизводство фондов и 
по социальным секторам. Поскольку тем-

* Публикуемые ниже сводные таблицы по основным фон
дам составлены в секторе баланса народного хозяйств! Цеп 
трального управлении народнохозяйственного учета СССР 
на основе материалов отраслевых секторов.
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пы роста основных фондов являются по- глядно .показывает, что этот вопрос уже 
казателем, в чыо пользу решается воп- решен в пользу социалистического сек- 
(рос «кто кого», динамика фондов на- тора.

2. Фонды по социальным секторам  
(на  н а ч а л о  г о д а  в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л ѳ і )

1931 г.
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1932 г.»

• • •
С мелкой 

про
мышл.

Без мел
кой про

мышл.

Б е з  у ч е т а  ф о н д о в  в с к о т е

С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е к т о р
I. Все фонды:

в миллионах руб..............................ч ,  ,  . .
в процентах к предыдущему году . . . .

30926,7 32 537,1 
105,2

35 305,7 
108,5

41 309,7 
117,0

40 757,1 49 816,4 
122,2

II. Производственные фонды:
в миллионах руб...................................................
в процентах к предыдущему году . . . .

17 803,9 18 909,1 
106,2

20 961.8 
110,9

25 793,2 
123,0

25 240,6 32 646,9 
129,3

Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  с е к т о р У
I. Все фонды:

в миллионах руб, ................................................
в процентах к предыдущему году . . . . .

25 103,1 25574,8
101,9

25 778,2 
100,8

24 441,5 
94,8

24 257,3 22 703,0 
93,6

II. Производственные фонды: * •
в миллионах руб.................
в процентах к предыдущему году . . . .

9 093,0 9 268,3 
101,9

9 285,6 
100,2

8 360,6 
90,0

8176,4 6 907,7 
' 84,5

С у ч е т о м  ф о н д о в  в с к о т е  і

С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е к т о р
I. Все фонды: 

в миллионах руб................................................... 31 009,9 32 667,4 35 694,6 43 047,6 42 495,0 55 644,7
32 671,0 35 852,3 43961,0 43 408,4

в процентах к предыдущему году . . . . — 105,3 109,3 120,1 — 128,2
11. Производственные фонды: 

в миллионах руб................................................ 17 887,1 19 039,4 21 350,7 27 531,1 26 978,5 38 475,2
19 043,0 21 508,4 28 444,5 27 891,9

в процентах к предыдущему году . . . . — 106,4 112,1 128,0 — 137,9
Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  с е к т о р

I. Все фонды: 
в миллионах руб................................................... 33 317,2 33 803,9

34 301,1
33 444,5 
35 783.1

32 354,3 
36249,0

32 170,1 
36 064,8

30 800,0

в процентах к предыдущему году . . . . — 101,5 97,5 90,4 — 85,4
II. Производственные фонды: 

в миллионах руб................................................... 17 307,2 17 497,4 16 951,9 16 273,4 16 089,2 15 004,7
17 994,6 19 290,5 20 168.1 "19 983,9

в процентах к предыдущему году . . . . — 101,1 91,2 84,4 — 75,1

‘ См. примечание к табл. I.

Наряду с общим ростом стоимости 
основных фондов происходят процессы 
концентрации их. Мы строим такие ги-

• ганты, как Магнитострой (равный по 
своей .мощности воем старым металлур
гическим заводам Урала), Кузнецкстрой,

Днепрострой, Днепрокомбинат, Сталин
градский к Харьковский тракторные за
воды и т. д. к т. !п.

В ісельском хозяйстве вырастают свои 
гиганты—зерновые совхозы к МТС, кон
центрирующие усовершенствованные и



Мощные с.-х. машины и дайгателй. Одна 
только централизация фондов в колхо
зах уже изменяет качество даже старых 
фондов, находившихся ранее в индиви
дуальном (пользовании мелких крестьян
ских хозяйств.

Бурный темп воспроизводства основ
ных фондоів в социалистическом секторе 
за эти годы, топтание на месте частного 
сектора первые два года пятилетки и 
последующая убыль его фондов резко 
изменили соотношение секторов.

1. О сн овн ы е фонды по социальным секторам  
^(начало года в ценах соответствую щ их лет)
в млрд. рублей)

3. Удельный в ё с  ббцйальных сек т о р б в  
в основны х ф ондах
(в ц ен ах  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л ет )

Социалистический Частный
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1931 г.

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

С 
ме

лк
ой

 
пр

ом
ы

ш
л.

Бе
з 

ме
лк

ой
 

пр
ом

ы
ш

л.

19
32

 
г.

Б е з  у ч е т а  ф о н д о в  в с к о т е
Все фонды . . . . 100,0 о о о о о о 100,0 100,0 100,0
Социалистический 

сектор ................. 55,2 £6,0 57,8 62,8 62,7 68.7
Частнохозяйствен

ный сектор . . 44,8 44,0! 42,2 37,2 37,3 31,3
Производственные

фонды................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Социалистический

сектор . , .  . . 66,2 67,1 69,3 75,5 75,5 82,5
Частнохозяй’ствен-

ный сектор . . 33,8 32,9 30,7 24,5 24,5 17,5

С у ч е т о м ф 0 н д о в  в с к о т е
Все фонды . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Социалистический

54,8 54,6сектор . . . . 48,2 48,8 50,0 64,4
Частнохозяйствен

ный сектор . . 51,8 51,2 50,0 45,2 45,4 35,6
Производственные

100,0 100,0 100,0фонды................. 100,0 100,0 100,0
Социалистический 

сектор . . . . 50,8 51,4 52,7 58,5 58,3 71,9
Ч а стнохозяйств ен- 

ный сектор . . 49,2 48,6 47,3 41,5 41,7 28,1

2. Удельный в е с  социальных сек тор ов  в осн овн ы х фондах

(в пр о ц ен тах )

ВС С ФОНДЫ

Производ
ств ФОІІДЫ

Ivicru to i  
lentil в

1928 1929 ІШ 1911 I9Î2

Основные фонды частного сектора 
сократились не только относительно, но 
и абсолютно. Основной причиной сокра
щения было не только «проедание» част
ным сектором своих фондов, но и пере
ход (их в социалистический сектор в по
рядке обобществления. В этом процессе 
перемещения фондов отразился переход 
основной массы крестьянства (бедняков 
и середняков) от старых форм производ
ства к новым—социалистическим.

Однако не перемещение фондов опре
делило увеличение удельного веса соци
алистического сектора.

Рост этот был вызван главным обра
зом развернувшимся строительством в 
социалистическом секторе, которое стало 
возможным благодаря социалистическо
му .накоплению в самом секторе.

Источниками всего прироста основные 
фондов являются как" расширенное вос
производство інароднога дохода в самом
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Социалистическом секторе, так и пере
распределение всего народного дохода 
и 'имущества.

Есл’н рост фондов всего социалистиче
ского сектора происходит главным обра
зом за счет нового строительства в са
мом секторе, то рост фондов социали
стического сектора сельского хозяйства 
происходит ів значительной мере также 
(заі (счет обобществления фондов част
ного сектора.

4. Социалистический сек тор  с е л ь с к о г о  
хозяйства
( в  миллионах  руб л ей  в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Капитальные вложе
ния в производ
ственные; фонды . . 

Стоимость обобще
ствленных фондов .

255,0

38,7

635,9

222,7

2 025,3 

1 060,5

3 379,0 

3 337,9

В результате капитального строитель
ства и обобществления удельный вес со
циалистического сектора сельского хо
зяйства (за эти годы возрос с 8,0 
до 44,3%.
5. Удельный в е с  с е к т о р о в  в п р о и зв о д 
ственных ф ондах се л ь с к о го  хозяйства
(в п р о ц ен тах )

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Социалистический
сектор ..................... 8,0 11,3 23,3 44,3

Частнохозяйственный
сектор . . . . . .

1
92,0 88,7 76,7 55,7

Для ітого чтобы достигнуть таких ре
зультатов в воспроизводстве фондов со
циалистического сектора, мы должны 
были (ежегодно вводить в эксплоатацию 
інарастающие массы основных фондов. 
Темпы роста вновь вводимых в эксплоа
тацию фондов должны быть значительно 
больше, ;чем темпы их чистого прироста, 
так как необходимо возместить іежегодно 
изнашиваемую ічасть фондов, величина 
которой в свою очередь увеличивается 
с возрастанием всей массы фондов. 
С другой стороны, социальная структура 
вводимого в эксплоатацию фонда также 
[должна из года в год меняться более 
резко, чем структура всех фондов. Изме
нения :в социальной структуре основных 
фондов определяются не только перехо
дом фондов частного сектора в социали

стический сектор, а главным образом 
строительством, стало быть, вводом в 
эксплоатацию [новых фондов. И мы ви
дим, как удельный вес социалистического 
(сектора в фондах, ежегодно вступающих 
в эксплоатацию, с невиданной быстро
той возрастает.
6. Удельный в е с  сек тор ов  в фондах,  
вступающих в эксплоатацию
в п р о ц е н т а х )

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Социалистический
сектор .....................

Частнохозяйственный 
сектор . . . . . .

50.5

44.5

64,3

35,7

83,2

16,8

87,6

12,4

Еще нагляднее выявляется изменение 
роли'секторов в непосредственном стро
ительстве новых фондов, в динамике и 
структуре капитальных вложений і.
7. Напитальныѳ вложения в народное  
хозяй ство  I
(в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )

1928 г. J1929 г. 1030 г. 1931 г.

Всего:
в миллионах руб. . 7 276,1 8 450,6 11 680,2 16903,3
в процентах к преды

дущему году . . . --- 116,1 138,2 144,7
Социалистич. секюр:
в миллионах руб. . 4 142,4 5 900,1 10 491,2 15 778,0
в процентах к пре

дыдущему году . — 142,4 177,8 150,4
Частный сектор:
в миллионах руб. . 3 166,1 2 656,4 1 599,9 1 667,8
в процентах к пре

104,22дыдущему году . 83,9 60,2

1 Расхождение итога по всему народному хозяйству с сум 
мой получающихся при суммировании вложений по соци- 
алыімм секторам происходит вследствие того, что в сумму 
вложений по социалистическому сектору сельского хозяй
ства включена покупка скота из фондов частного сектора. 
Перемещение же фондов скота из сектора не меняет суммы 
вложений в сельское хозяйство в целом, так как общая 
сумма естественного прироста скота от этого не меняется.

* Данные относятся только к фондируемым капитальным 
вложениям, см. табл. 3 (приложение).

1 Рост капитальных вложений в частном секторе за 1931 г. 
целиком относится к частному сектору в сельском хозяй
стве. Этот рост объясняется тем, что при исчислении капи
тальных вложений в скот наряду с другими статьями, как- 
капитальные вложения, происходит и наращение ценности 
скота, которое можег происходить, с одной стороны, :*а 
счет того, что в скоте до известного предела увеличение 
ценности является результатом перехода скота в более 
старшую возрастную группу, т. е. имеет место продолжение 
процесса воспроизводства скота, и затраты на эго происхо
дят как капитальные вложения в скот, и, с другой стороны, 
повышение оценки может происходить просто от конъюнк
турных повышений цен на скот, что также засчитывается 
как капитальные вложения в скот, исходя из тех соображе
ний, что »то повышение цен на скот является в то же время 
повышением цен на затраты по воспроизводству скота.

Как известно, в 1931 г. было значительное повышение цен 
на скот, когорое и сказалось как повышение капитальных 
вложений в частном секторе.
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Таким образом характерной особенно
стью динамики ' капитальных вложении 
являются все возрастающие темпы со
циалистического ’сектора1 и резко [падаю
щие темпы частного сектора, ß  резуль
тате этого процесса и структура капи
тальных вложений по секторам на про
тяжении этих лет еще более резко из
менилась.

3. Капитальные вло- 4. Капитальныевло-
жѳния в нар. х о з .  жѳния
(в ценах  с о о т в ,  л е т )  (в п р о ц е н т а х  к 1928 г-)

Из /(всех капитальных вложении во все 
фонды народного хозяйства1 на долю 
социалистического сектора в 1928 г. при
ходилось 54,7%', в 1929 |Г. уже) 68,0о/о, в
1930 г. 85,6 °/о{ и в 1931 г. 89,8 °/о. Соответ
ственно доля частного сектора состав
ляла1 в 1928 г. 45,3% и только 10,2% в
1931 іг. Еще более резки сдвигщ’в капи
тальных вложениях в производственные 
фонды: уже в 1928 ,г. доля социалисти
ческого сектора составляла 58,4%, а в 
последующие годы она поднимается в 
1929 jr. до 73,5%;, в 1930 г. до 88,1 % и в 
1931 г. до 92,7%. Доля частного сектора 
с 41,6% в 1928 г. упала до 7,3% в 1931 г.

Более высокий удельный вес частного 
сектора) в капитальных вложениях во все 
фонды, чем в производственных фондах, 
объясняется тем, что жил'ищный фонд 
частного сектора 'еще составляет значи
тельную величину, как по городу, так и в 
особенности по селу, где крестьянские 
избы представляют основную массу во 
всем жилищном фонде села. И даже по 
сравнению со всем жилищным фондом 
они составляют: в 1928 г. 47,2% всего 
жилищного фонда города и села и 45,4) % 
в 1931 г. (на начало года).

* Данные относятся только к фондируемым капитальным 
вложениям, си . т*бл. С (приложение).

Таким образом капитальные вложения, 
идущие только на возмещение износа, 
составляют уже солидную сумму, что и 
сказывается на удельном весе частного 
сектора.
! Выше указано, что фонды частного 
сектора, іа также ежегодное строитель
ство сокращается не только относитель
но, но и абсолютно. Если социалистиче
ский сектор, ежегодно совершает расши
ренное воспроизводство, то в частном 
секторе нет даже и простого воспроиз
водства1,—воспроизводство іего все со
кращается іи сокращается. Таков неиз
бежный закон воспроизводства частного 
ісектора в эпоху перехода от капитализ
ма к социализму, в эпоху строящегося 
социализма.

Как известно, расширенное воспроиз
водство вообще выражается в расши-ч 
ренном воспроизводстве основных и обо
ротных фондов и средств потребления. 
Расширенное воспроизводство в форме 
основных фондов составляет у нас значи
тельную величину во всем фонде расши
ренного воспроизводства, которое для 
краткости назовем накоплением.

Р. Доля накопления в ф о р м е  основных  
ф ондов  во всем  народном д о х о д е
(в  ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )

1928 г. 1929 г. 1930 г.

Народный доход
38 333,2(в млн. руб.) . . . 26 442,3 30 135,9

Накопление в
основных фондах
(вместе с остатками
незакончен, строи

3 493,2тельства) в млн. р. 3 042,8 6 050,2
Процент к на

11 5 11,6 15,8родному доходу .
Чистый прирост

3 766,5фондов в млн. руб. 2 144,2 2 167,0
Процент к народ

8,1 7,2 9,8ному доходу . . .

Во всем реальном накоплении доля на
копления в форме основных фондов со
ставляет в 1928 г. 47,8%|, в 1929 г. 44,8% 
и в 1930 г. 46%,. а вместе с остатками 
незаконченного строительства и капи
тальными вложениями по неучтенным 
фондам эта доля увеличивается и соот
ветственно составляет: в 1928 г. 67,8%, 
в 1929 г. 72,‘2%; и в 1930 г. 73,9%.

Такая івысокая доля накопления в фор
ме основных фондов может быть только 
в нашей стране, в стране строящегося 
социализма.
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Такое бурное накопление характерно 
только для социалистического сектора:
9 , 4 4 0  " ■ И3 ;ВСеГО прироста фондов В  -  чч,/ млн. руб. прирост в социалисти
ческом секторе составляет 1657,5 млн. 
Руб., т. е. 77%; в последующие годы 
прирост был уже только в социалистиче
ском секторе, а в (частном секторе проис- 
R°fnoia абсолютная убыль фондов.

'1929 г. прирост фондов, социалистиче
ского сектора составил 3023,6 млн. руб., 
а убыль в частном секторе—856,6 млн. 
Руб., в 1930 г. в социалистическом сек
торе прирост уже на 7 195,3 млн. руб., 
убыль в частном секторе—3 428,8 млн. 
руб.

Таким образом убыль в частном сек
торе снижает прирост фондов поі всему 
народному! хозяйству.

Нужно отметить, что из всей суммы 
уоыли фондов частного сектора' некото
рая часть приходится на фонды, пере
шедшие в социалистический сектор; в по
рядке обобществления. Для 1929 г. это 

s составляет 311 млн. руб., а для 1930 г.
1 502,1 млн. руб.

«...Быстрый темп развития инду
стрии вообще, производство средств 
производства в особенности представля
ют основное начало и ключ1 к индустри
ализации страны, основное преобразова
ние всего нашего народного хозяйства на 
оазе социалистического развития» і.

Реализацию генеральной Линии партии 
в области индустриализации страны мож- 
40 проиллюстрировать следующим мате
риалом. Темпы возрастания капитальных 
вложений в промышленность выше тем-

С т а л и h, Вопросы ленинизма, стр. 437.

пов роста капитальных вложений как во 
все (народное хозяйство в целом, так и 
в сельское хозяйство и в транспорт.

9. Темпы р оста  капитальных вложений
(в п р о ц е н т а х  к преды дущ ему году)

1928 г. 1930 г. 1 1931 г.

Все народное хо
зяйство ................. 116,1 138,2 144,7

Вся промышлен
ность ..................... 140,2 171.0 157,8

Транспорт . . . 125,8 143,1 152,4
Сельское хозяй

ство ..................... .... 96,3 116,7 138,9

В результате такого направления ка
питальных вложений все большая и боль
шая доля капитальных вложений прихо
дится та промышленность.

10. Капитальные вложения в фонды  
отдельных отраслей
(в п р о ц е н т а х  к сум ме в л о ж ен и й  в о  в с е  н а р о д н о е  
х о з я й с т в о )

1928 г. 1929 г.’1930 г.
- - I

1931 г.

Промышленность . .
Транспорт .................
Сельское хозяйство .

22,3
13,1
31,8

27,2
15,0
25,4.

34,3
15,2
24,6

36,8
16,2
24,3

Резкое падение доли капитальных вло- 
іжений в сельское хозяйство пронсхо-

Б. Капитальные вложения в осн ов н ы е фонды отдельных отраслей  
(в п р о ц е н т а х  и с у м м е  в л о ж е н и й  в о  в с е  н а р о д н о е  х о з я й с т в о )

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВГГЗ СЕШКОГ Ш-ВО CZU
ТРАНСПОРТ

2 Н ар о д н о е  х о зя й с т в о  С С С Р 17



ЛИГ за счет сокращения частного сек-
< тора вообще и сокращения в частном
j секторе вложений в скот.

11. Структура ф ондов по экономическим  
1 категориям

(на  н а ч а л о  г о д а  в п р о ц е н т а х  по ц ен ам  с о о т в е т 
с т в у ю щ и х  л е т )
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А. Б е з  у ч е т а  ф о н д о в в с к о т е

Все народное хо
зяйство . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:
производственные 

фонды. . , .  . . 48,0 48,5 49,5 51,9 51,4 54,5
непроизводствен

ные фонды . .. 52,0 51,5 50,5 48,1 48,6 45,5
Социалистичес кий 

сектор . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том читле:
производственные 

фонды . . . . . 57,6 58,1 59.4 62,4
«
61,9 65,5

непроизводствен
ные фонды . . 42,4 41,9 40,6 37,6 38,1 34,5

Частнохозяйствен
ный сектор . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:
производственные 

фонды ................. 36,2 36,2 36,0 34,2 33,7 30,4
непроизводствен

ные фонды . . 63,8 63,8 64,0 65,8 66,3 69,6

Б. С у ч е т о м  ф о н д о в  в с к о т е

Все народное хо
зяйство . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:
производственные 

фонды . . . . 54,7 55,3 57,0 60,6 60,2 61,9
непроизводствен

ные фонды . . 45,3 44,7 43,0 39,4 39,8 38,1
Социалистический 

сектор . . . . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
производственные 

фонды ................. 57,7 58,3 60,0 64,7 64,3 69,1
непроизводствен

ные фонды . . 42,3 41,7 40,0 35,3 35,7 30,9
Частнохозяйствен

ный сектор . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
В том числе:
производственные 

фонды ................. 51,9 52,5 53,9 55,6 55,4 48,7
непроизводствен

ные фонды . . . 48,1 47,5 46,1 44,4 44,6 51,3

Основную статью вложении в скот 
в частном секторе составляет естествен
ный прирост его, а так как за эти 
годы было уменьшение поголовья стада, 
то и прирост его сократился. Не вдава
ясь в подробный анализ причин убыли 
стада, отметим лишь, что наряду с дру- 
гим'и Причинами убыль скота является 
одной из форм проявления сопротивле
нии; И борьбы кулака. fW

В результате успехов наійего социали
стического строительства и индустриа
лизации страны структура основных фон
дов изменилась в сторону увеличения 
удельного веса производственных фон
дов и повысилась доля основных фондов 
промышленности, транспорта' и электри
фикации во всех производственных фон
дах (таб. 11).

Таким образом доля производствен
ных фондов с 54,7%: на начало 1928 г. 
поднялась до 61,9%| в 1932 г., а в социа
листическом секторе доля производ
ственных фондов увеличилась соответ
ственно с 57,7 до 69,1%.

В свою, очередь структура отраслей в 
производственных основных фондах из
менилась следующим образом (см. 
табл. 12).

Доля фондов промышленности цензо
вой с 15%: в 1928 г. поднялась на на
чало 1932 г. до 21,5о/о, доля фондов пла
нируемой ВСНХ и НКСнабом промыш
ленности поднялась с 13,2 до 18,7%, 
доля фондов группы А поднялась с 7,2 
до 13,6%, ;доля фондов электростанций 
поднялась с 1,2 до 2,8%’,

В то же время доля фондов сельского 
хозяйства (см. табл. 12) несколько снизи
лась: с 51,0°/о| в 1928 г. до 50,3% на на
чало 1932 г. Более заметное, снижение 
доли фондов ібыло по транспорту: на 
начало 1928 г. она составляла 29,9%, 
a наі начало 1932 г. уже 24,9%' основ
ных фондов 'народного хозяйства. Еще 
больше снизилась 'доля фондов ж.-д. 
транспорта: если на начало 1928 г. она 
составляла 27,2%, то (на начало 1932 г. 
только 21,5о/о. Повышение удельного веса 
основных фондов промышленности II 
электростанций шло в основном за! счет 
более высоких темпов роста их, чем и 
других отраслях ' (табл. 13).

Если темпы роста основных фондов 
по промышленности значительно выше, 
чем в других отраслях, то темпы роста 
фондов в группе А и электростанций 
еще выше, чем по промышленности) в це
лом. Индустриализация означает более 
высокие темпы роста промышленного
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12. С труктура п р о и з в о д с т в е н н ы х  о с н о в н ы х  ф о н д о в  по отраслям  
(н а  н а ч а л о  год а  в ц ен ах  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л ет )

- 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

* А. Б е з у ч е т а ф о н д о в  в с к о т е

Всего прои шодсгвенных
фондов . . . . . . . 100,0 100,0 100.0 100,0 100,0

1. Промышленность цен
зовая .............................. 19,6 20,9 22,8 25,6 29,0

В том числе:
планир.ВСНХ и НКСнаб. 17,2 18,6 20,1 22,7 25,3
группа А ......................... 9,4 10,7 12,3 15,2 18,4
группа Б ......................... 7,8 7,9 7,8 7,5 6,9
2. Электростанции (рай

онные и коммунальные) * 1,9 2,1 2,4 3,1
В т. ч. электростанции 

Энергоцентра . . . . 1,1 1,4 1,5 1.9 2,5
3. Электростанции в сель

ском хозяйстве . . . 0,01 0,1 0,1 0,1 0,2
4. Мелкая промышлен

ность ............................. 2,9 2,7 2,5 2,2
В том числе:
социалистический сектор 0,4 0,6 0,9 1,6
чзстнохоія йственный 2,5 2,1 1,6 ' 0,6
5. Сельское хозяйство 35,9 35,6 35,1 33,8 32,8
В том числе:
социалистический сектор 4,5 . 4,8 . 6,0 9,9 15.3
частнохозяйственный 31,4 30,8 29,1 23,9 17.5
6. Транспорт ................. 39,1 37,9 36,4 34,8 33,6
В том числе: 
железнодорожный . . . 35,6 34,6 33.0 ■ 30.9 2Р.0
речной .............................. 1,1 1,0 1,0 1,1 1.2
морской.............................. 1,0 1,0 1,1 1,2 1,2
шоссейные и грунтовые 

дороги ......................... 1,4 и 1.3 1 fi 2,2
7. Связь............................. 0.9 0,9 1,0 1,1 1,3

народного  хозяйства

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. j 1932 г.

Б. С у ч е т о м ф о н д о в  в с к о т е

Всего производственны*
ф о н д о в ......................... 103,0 103,0 103,0 100,0 100,0

1. Промышленноеіь цен
зовая . . . . . . . . 15,0 15,9 16,9 18,0 21,5

В том числе:
планир. ВСНХ и НКСнаб. 13,2 14,2 14,9 15,9 18,7группа А . . • . . . . 7,2 м 9,1 10,7 13,6группа Б ......................... 6.0 6,1 ' 5,8 5,2 5.1
2. Электростанции (рай

онные и коммунальн.) 1,2 1,5 1,6 1,7 2,3
В т. ч. электростаі ции

Энергоцентра . . . . 0,8 1,0 1,1 13 1,9
3. Электростанции в сель

ском хозяйстве . . . 0,ѲЗ 0,04 0,1 0,1 0,1
4. Мелкая промышлен

ность ............................. 2,2 2,0 1,9 1,5 ...
В том числе:
социалистический сектор 0,4 0,5 0,7 1.1
частнохозяйственный 1,8 1,5 1.2 0,4
5. Сельское хозяйство . 51,0 51,0 51,9 53,5 50,3
В том числе:
социалистический сектор 3,6 4,0 5,8 124 22,2
частнохозяйственный 47,4 47,0 46,1 41,1 28,1
6. Т р ан сп ор т ................. 29,9 28,8 27,0 21,5 24,9
В том числе:
железнодорожный . . . 27 2 26,2 21,4 21.8 21,5

0,9 ',8 0,8 0,8 0,9морской...................... ..  . 08 0.8 0,8 0,8 ОД1
шоссейные и грунтовые

дороги ......................... 1,0 1,0 • 1,0 1.1 1,6
7. Связь............................. 0,7 0,7 0,7 0,8 1,0



6. Действующ ие основны е фонды на начало года
(в п р о ц е н т а х  к п р е д ш е с т в у ю щ е м у  году)

ЦШ.ЛРОМЫШШ. ГРУППА. А
УРОВЕНЬ- ПРЕД- 1195
ШЕСТВ ГОДА 

=  І005І
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13. Д ействую щ ие осн ов н ы е фонды  
на начало года
(в п р о ц е н т а х  к п р е д ш е с т в у ю щ е м у  году) 1

1929 г.
I I 

1930 г. 1931 г. 1932 г.
1 !

Промышленность цен
зовая .....................

»
111,6 117,3 126,5 131,5

В том числе:
планируемая ВСНХ 

и НКСнабом . . . 113,1 115,9 127,3 129,1
группа А ..................... 118,9 123,6 139,5 140,1
Электростанции (рай

онные и коммуналь
ные) ......................... 125,1 116,9 130,2 147,5

Транспорт ................. 101,5 103,0 108,1 111,9
В т. ч. железнодорож

ный ......................... 101,5 К 2,4 106,2 108,6
Сельское хозяйство . 102,5 98,8 100,2 103,4

Подробно см. табл. б.

производства, а это в свою очередь 
предполагает более высокие темпы роста 
основных фондов промышленности. И в 
первую очередь индустриализация озна
чает более высокий рост продукции 
средств производства, что предполагает 
более высокие темпы роста основных 
фондов группы А и электростанций.

Разница в темпах роста основных фон
дов промышленности по сравнению с 
другими отраслями будет еще более 
ощутима, |если мы сравним прирост фон
дов інаі начало 1932 г. с началом 1928.г.

14. О сновны е фонды
(н а ч а л о  1932 г. в п р о ц е н т а х  к нач а лу  1928 г.)

Промышленность ц ен зовая ............................. 217,7
В том числе:
планир. ВСНХ и НКСнабом............................. 215,4
г р у п п а  А ............................................................................ 287 ,2
Электростанции..................................................  280,8
Транспорт...............................................................126,4
В т. ч. железнодорожный..................................119,9
Сельское х о з я й с т в о ..........................................1и9,01

На задержку темпов роста основных 
фондов транспорта1 известное влияние 
'оказало ' имевшее ■ место вредительство 
на1 транспорте, которое по процессу 
прюмпартйи было вскрыто со всей оче
видностью. Эти вредительские меропри
ятия шли по линии: 1) задержки строи
тельства важнейших магистралей, как на-

1 Темпы роста фондов в сельском хозяйстве исчислены 
в ценах 1928 г., что наиболее правильно отражает динамику. 
Отличие в исчислениях фондов в ценах соответствующих 
лет в сельском хозяйстве от других отраслей состоит в том, 
что как во всех отраслях, так и в сельском хозяйстве фонды 
без скота по сути дела имеют смешанную оценку, так как 
в ценах соответствующих лет исчисляется только ввод в 
зкеплоатацию или капитальные вложения и убыль, а фонды 
на начало года не переводятся в цены соответствующего 
года. Поэтому динамика фондов в ценах соответствующих 
л аг  не столь значительно отличается от фондов в неиз
менных ценах. По сельскому хозяйству при исчислении 
фондов в скоге в ценах соответствующих лет исчисляются 
по среднегодовым ценам соответствующие лет не только ка
питальные вложения и убыль, но и фонды на начало и на 
конец года. Отсюда и несовпадение фондов в сельском хо
зяйстве на наЧало и на конец года. Таким образом рост 
цен искусственно повышает динамику фондов в скоте; это 
повышение цен почти не сказывается, если мы берем дина
мику внутри года, но значительно отличается динамика 
фондов в ценах соответствующих лег от фондов в неизмен
ных ценах, если мы берем фонды какого-либо года и сравни
ваем с годом, отстоящим на 3—5 лет от этой точки.
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пример Москва—Донбасс, Москва—Куз
басс, 2) замедления вагоностроения, 
3) задержки нефтеналивного- флота и 
парка, 4) ухудшения ремонта подвиж
ного состава и тем самым увеличения 
процента больных паровозов, а также 
передачи здоровых паровозов на клад
бище (см. показания Рамзина, Красов- 
ского и обвинительное заключение по 
процессу промпартии).

Этот более медленный темп роста фон
дов транспорта и объясняет нам имею
щиеся у нас затруднения с перевозками, 
так как в результате индустриализации 
страны быстро растет грузооборот, а 
также и перевозка пассажиров.

15. Рост  гр у зообор ота  и перевозки  
пассаж ир ов
(в п р о ц е н т а х  к п р е д ы д у щ е м у  году)

1929 г. 1930 г. 1931 г.

121,8 128,6 110,6
Перевозка гіассажпроз . 124,8 152,8 121,2

Таким образом грузооборот возрос 
в 1931 г. по сравнению с 1928 г. до 
174о/о, перевозка пассажиров до 230%, 
основные фонды на начало 1932 г. воз
росли то сравнению с 1928 г. до 126,4%.

Разумеется, івовсе не обязательно, что
бы темпы роста основных фондов; были 
одинаковы с темпами роста грузооборота 
и перевозки пассажиров. Наоборот, за 
счет улучшения качества работы транс- 
норіта, а также более совершенной тех
ники и более дешевого строительства1, 
как правило, рост фондов должен1 бцть 
более медленным, чем работа транс
порта. Хотя качественные показатели ра
боты транспорта и улучшились, все же 
такой ріазры(в в темпах этим, Іне перекры
вается, и развертывание транспортного 
строительства несомненно отстает.

Незначительный прирост основных 
фондов в сельском хозяйстве и сокраще
ние их в 1930 г. объясняются убылью 
°кота, происходившей в течение этих лет. 
Основные же фонды в с.-х. постройках, 
Машинах, тракторах и прочем мертвом 
инвентаре ідают [из года в год повышаю
щийся прирост (в процентах к предшест
вующему году) i; в 1929 г. 104,0, в 1930г. 
105,8, в 1931 г. 108,8: и в 1932 г. 112,2.

Низкие темпы прироста всех основных

1 Дага здесь означает фонды ид начало годч.

фондов в сельском хозяйстве! происходят 
главным образом вследствие убыли фон
дов в частном секторе. Убыль фондов 
частного сектора объясняется в подав
ляющей части [разбазариванием и «про
еданием» скота. Переход фондов из част
ного сектора в социалистический в по
рядке обобществления или покупки скота 
на динамике фондов но всему народному 
хозяйству :не отражается. В социалисти
ческом секторе сельского хозяйства 
темпы прироста основных фондов даже 
выше, чем в промышленности: основные 
фонды к началу года составляли (в 
процентах к предшествующему году) : 
в 11929 г. 115,8, в 1930 г. 148,6, в 
1931 г. 215,8 и в: 1932 г. 197,2.

Разумеется, такой бурный рост фондов 
социалистического сектора сельского хо
зяйства Ьбъясняетоя не только новым 
строительством их (строительством в 
широком смысле Слова, т. е. и при
обретением вновь произведенных машин 
иі т. д.), ню 'щ в значительной мере про
исходит за счет все расширяющегося! 
круга социалистического сектора, т. е. за 
счет перехода основных фондов в пре
делах сельского хозяйства из частного 
сектора в порядке обобществления, как 
При коллективизации и ликвидации ку
лачества, так и при покупке главны'м 
образом -скота в частном секторе. От 
перехода фондов из одного сектора в 
другой в пределах того же сельского 
хозяйства фонды в сельском хозяйстве 
'не изменяются, но в социалистическом 
секторе обеспечено расширенное воспро
изводство фондов, к только это расши
ренное воспроизводство даст увеличение 
фондов во всем сельском, хозяйстве.

Громадные успехи в области инду
стриализации, в развитии производства 
средств производства уже дали положи
тельные результаты для сельского хо
зяйства, ибо индустриализация страны 
и развитие промышленности означает 
также создание базы для технического 
перевооружения сельского хозяйства. 
«Можно ли двигать вперед индустрию, 
оставляя сельское хозяйство в условиях 
совершенно отсталой техники, не обеспе
чивая для индустрии сельскохозяйствен
ной базы, не реконструируя сельское хо
зяйство и не подгоняя его- к индустрии? 
Нет, нельзя. Отсюда задача—обеспечить 
сельское хозяйство максимально оруди
ями 'и средствами производства1,, необхо- 
;ди;мыми для того, чтобы ускорить 31 
двинуть вперед дело его реконструкции 
на новой технической базе. Но для того,
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чтобы добиться осуществления этой за
дачи, необходим быстрый темп раз
вития нашей индустрии»1. На базе ус
пехов индустриализации происходит 
интенсивное перевооружение сельского 
хозяйства. Оно теперь получает из 
года в год все больше и больше трак
торов, все больше с.-х. машин. Процесс 
механизации сельского хозяйства на
глядно виден в структуре капитальных 
вложений. Из всей суммы капитальных 
вложений в сельское хозяйство на: долю 
с.-х. машин и тракторов приходится в
1928 г. 18,50/0, в 1929 г. 20,2%, в 1930 г.
25,1 %« и в 1931 .г. 31,3%, а из вложений 
в социалистический сектор на1 сельские 
машины и тракторы приходится! в 1928 г. 
26,50/0, в 1929 г. 32,8 о/0;, в 1930 г. 30,8% 
к в 1931 г. 30,9%.

Снижение удельного веса вложений 
в машины и тракторы по социалистиче
скому сектору происходит оттого, чтоі в 
первые годы основная сумма вложений 
шла на с-х. машины и тракторы на 
основе использования старых фондов по 
постройкам и другим видам имущества, 
так как решение зерновой проблемы тре
бовало в первую очередь вооружения 
сельского хозяйства машинами и тракто
рами. Дальнейшее вооружение как при 
строительстве зерновых совхозов, так и 
МТС потребовало вложений в транспорт
ный инвентарь, а строительство в после
дующие годы животноводческих совхо
зов и молочно-товарных ферм потребо
вало вложений в скот и в постройки. 
Динамика капитальных вложений в по
стройки, транспортный инвентарь и скот 
соц. сектора сельского хозяйства такова:
16. Капитальные вложения

і 1928 г 1929 г. 193Э г. 1931 г.

В постройки: 
в мит лнонак руб. 59,8 96,8 491,9 986,1
в процентах к преды

дущему году . . . 161,9 511,3 199,3
Іранс ор ный инвен

тарь:
в ми лионах рѵб. 7,4 33,9 159,8 161,9

в процентах к преды
дущему году . . . --- 458,1 470,0 101,6

Скот:
в миллионах руб. . . 15,9 43,8 172,2 493,3
в процентах к преды- 

дѵщ к у году . . . — 275,5 3 9 \2 286,5

Таким образом объем капитальных 
вложений в постройки в 1931 г. уведи-

' С т а л и н ,  Вопросы ленинизма, стр. Ц З,

чился по сравнению с 1928 ,г. больше чем 
в 16 раз, в транспортный инвентарь—око
ло 22 раз, в скот—в 32 раза. С увеличени
ем объема капитальных вложений в социа
листический сектор- еще более резко 
изменился объем капитальных вложений 
в указанные виды имущества, что и по
низило несколько удельный) вес с.-х. ма
шин и тракторов. Поэтому это вовсе 
не является ослаблением вооружения 
сельского хозяйства, а свидетельствует
о расширении поля строительства фон
дов в социалистическом секторе.

Те громадные успехи, которые мы 
имеліи в области расширенного воспроиз
водства основных фондов, достигнуты 
с немалыми трудностями. В связи с этим 
мы хотим остановиться на тех объек
тивных трудностях, которые обуслов
лены самим характером воспроизводства 
основных фондов. Затраты труда, сред
ства производства и средства существо
вания, связанные с производством основ
ных фондов (или, как называется в нашей 
практике, капитальное строительство или 
капитальные вложения), отвлекаются из 
текущего производства народного хо
зяйства на более или менее длительный 
период, не давая взамен в данном году 
никакого полезного эффекта1, так как 
строительство продолжается 2—4 года. 
В капиталистическом обществе это про
тиворечие между текущим производ
ством и производством, которое является 
предпосылкой расширения производства 
в будущем, разрешается, как указал 
Маркс, следующим образом: «Так как 
элементы производительного капитала 
постоянно извлекаются! с рынка и взамен 
их на рынок выбрасывается только де
нежный эквивалент, то возрастает пла
тежеспособный спрос, который однако 
пе содержит в себе никаких элементов 
предложения. Отсюда возрастание цеп 
как на средства существования, так и на 
производственные материалы. Притом в 
такое время обыкновенно развивается 
ажиотаж и происходит значительное пе
ремещение капитала. Шайка спекулянтов, 
подрядчиков, инженеров, адвокатов и пр. 
обогащается. Они предъявляют1 на рынке 
усиленный спрос на предметы потреб
ления, вместе с тем повышается зар
плата. Что касается спроса на продо
вольственные средства, то этим конечно 
дается сильный толчок и сельскому хо
зяйству. Но так как количество продо
вольственных средств нельзя увеличить

вдруг, в продолжение одного года1, то 
возрастает их привоз, как и вообще при
воз заграничных продовольственных 
средств... и предметов роскоши. С дру
гой стороны, в тех отраслях промышлен
ности, в которых производство можно 
быстро расширить, повышение цен при
водит к стремительному расширению, за 
которым вскоре следует крах» і. В Наших 
условиях, в условиях экономики строя
щегося социализма, эти противоречия 
разрешаются иначе.. «Если мы предста
вим себе,—писал Маркс,—не капитали
стическое общество, ä коммунистическое, 
то... дело сводится просто к тому, что 
общество наперед должно рассчитать, 
сколько труда, средств производства1 и 
средств существования оно может без 
всякого ущерба тратить на такие отрасли 
производства, которые, как например по
стройка железных дорог, долгое время, 
год или более, не доставляют ни средств 
производства, ни средств существования 
и вообще не дают какого-либо полезного 
(Эффекта, но конечно отнимают от всего 
годового производства и труд и сред
ства производства й средства существо
вания»2. Этот метод разрешения про
тиворечий, указанный Марксом для ком
мунистического общества, в основном 
применяется как раз в наших условиях, 
так как хозяйство СССР, его обществен
ный строй—это строй планового произ
водства и распределения.

Однако экономика переходного пе
риода отличается от экономики развер* 
нутого социалистического строя тем, что 
в последнем расширенное воспроизвод
ство, строительство новых основных 
фондов б у д е т  п р о и с х о д и т ь  на 
б а з е  в ы с о к о г о  у р о в н я  р а з в и т и я  
П р о и з в о д и т е  л ь. н ы х с и л, которое 
обеспечивает опору расширенному вос
производству в виде громадных резер
вов, создаваемых текущим производ
ством, и резервов (запасов) прошлых лет 
средств производства и предметов лич
ного потребления. Л это обстоятельство 
означает, что развитие будет происхо
дить без противоречий и диспропорций 
(хотя бы временных) между накоплением 
средств производства и потреблением 
населения, между производством ос
новных и оборонных средств про
изводства. И потому еще, «что о б 
щ е с т в о  н а п е р е д  д о л ж н о  р а с с ч и 
тать,  с к б л ь к о  т р у д а ,  с р е д с т в  
п р о и з в о д с т в а 1 й с р е д с т в  суще-

■К.  М а р к с  т, ІГ. ртр, 287— 284,
Г Тлм ще, 1

с тв  о  в ан и я о н о  м о ж е т  б е з  вся
к о г о  у щ е р б а 1 т р а т и т ь 1 на такие 
отрасли производства1, которые, как на
пример постройка железных дорог, дол
гое время—год или больше—не достав
ляют ни средств производства, ни 
средств существования й вообще не дают 
какого-либо полезного эффекта, но ко
нечно отнимают от всего годового про
изводства й труд и средства' производ
ства и средства существования»*.

Совсем иначе обстоит дело в СССР в 
эпоху переходного периода. Пролета
риату СССР в наследство досталйсь про
изводительные силы, стоящие на низком 
уровне развития: слабо развитая про
мышленность, в особенности машино
строение й металлургия. Недостаточно 
развит транспорт, примитивна техника 
в с.-х. производстве.

XV съездом нашей партии в директи
вах к 'составлению пятилетнего плана бы
ло указано на наличие в нашем хозяйстве 
Противоречий и диспропорций, а также 
указаны были и методы их Изживания.

Так например съезд записал, что 
«в области соотношения между производ
ством и потреблением необходима иметь 
в виду, что нельзя исходить о д н о в р е 
м е н н о  из максимальной цифры того и 
другого».

«...Принимая во внимание и относи
тельную противоречивость этих момен
тов и их взаимодействие и связанность, 
причем- с точки зрения развития на дли
тельный срок интересы эти в общем со
впадают, необходимо исходить из опти
мального сочетания обоих этих мо
ментов».

«...B области промышленности необ
ходимо отметить следующие возможные 
противоречия: во-псрВых, соотношение 
между п р о и з в о д с т в о м  средств про
изводства и производством предметов 
потребления, т. е. между тяжелой и 
легкой индустрией; во-вторых, соотно
шение между ч и с л о м  н о в ых  строя- ,  
h i и X с я п р о м ы in л с н н ы X е д  и н и ц и 
с р о к а м и  их  о к о н ч а т е л ь н о й  п о 
с т р о й к и  (в связи с опасностью вло
жить непосильно большие средства1 на 
слишком широком фронте капитального 
строительства при длительной невозмож
ности их реализации)...

...План капитального строительства 
должен исходить при этом из плана 
наиболее целесообразного развития на-

<'Разрядка наша — А .  П .
».’К. Ма р к  с,.Капитал, т. И, стр. 587.
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[родного хозяйства в целом с учетом 
районных особенностей: ра'вным образом 
он должен исходить из наибольшей эф
фективности капитальных затрат как по 
срокам окончания работ, так и по про
изводственному эфф'екту строящихся 
предприятий. Поэтому капитальные за
траты каждого года должны предусмат
ривать максимальные вложения в срав
нительно ограниченное число новых за
водов и отобранных для реконструкции 
действующих предприятий».

Разумеется, этими моментами далеко 
не исчерпывается данный XV съездом 
партии анализ нашей экономики и ука
зания методов преодоления трудностей, 
из нее вытекающих.1

Высокий уровень производительных 
сил) характеризуется прежде всего при
менением новейшей техники, новейших 
орудий труда. Поэтому, чтобы достиг
нуть высокого уровня производительных 
сил, необходимо расширенное воспро
изводство основных фондові в виде Стро
ительства1 по последнему слову техники 
фабрик—в промышленности, железных, 
шоссейных дорог, водных путей и под
вижного состава—в транспорте и пере
вооружить сельское хозяйство новейши
ми машинами, тракторами, комбайнами 
иг т. д. А для (Этого в свою очередь не
обходимо форсировать развитие крупной 
промышленности, тяжелой индустрии, 
так как только они являются базой для 

. создания новой техн'иче'ской базы для 
’ всех отраслей народного хозяйства.1

Таким образом развитие отраслей на
родного хозяйства неизбежно идет не
одинаковыми темпами, с известными дис
пропорциями, так как; при данном уровне 
развития производительных сил мы еще 
не располагаем такими резервами, кото
рые более или менее обеспечили! бы 

относительно равномерное развитие? всех 
отраслей. Поэтому мы испытываем труд
ности в снабжении средствами, производ
ства, поэтому растет вовлечение новых 
рабочих как из города, так и из деревни 
в нашу промышленность и строительство 
и растут потребности на' предметы лич
ного потребления быстрее, чем растет, 
пока', производство их; отсюда трудности 
в снабжении предметами потребления.

О размере средств, отвлекаемых из 
текущего производства народного хозяй
ства, дают представление остатки неза
конченного строительства на) конец каж
дого года. Эти остатки ни в коей мере 
не охватывают всех средств, отвлекаемых 
из текущего производства' народного хо-
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зяйства па строительство, так как для 
полноты картины нужно было бы учесть 
также и средства) потребления, ' потреб
ленные рабочими, занятыми в отраслях 
производства, не дающих в данном же 
году взамен полезного эффекта, а также 
необходимо было бы учесть средства 
производства, отвлекаемые другими от
раслями кроме строительства) и не даю
щие в данном же году взамен полезного 
эффекта, как например судостроитель
ные верфи] и т. п.

Если мы возьмем только ежегодное 
накопление в форме остатков незакон
ченного строительства, то и это уже бу
дет солидная сумма средств. Этот при
рост остатков на конец года составляет 
в 1928 г. 704,7 млн. руб.,! В| 1929 г. 1003,6 
млн. руб., в 1930 г. 1 842,1 млн. руб. и в 
1931 г. 3 198,2 млн. руб., что составляет 
к народному доходу в 1928 г. 2,7%, 
в 1929 г. 3,3%, в 11930 г. 4,8% и в 
1931 г. 6%.

С развертыванием фронта строитель
ства, с повышением темпов расширен
ного воспроизводства увеличивается при
рост остатков незаконченного строитель
ства , также увеличивается их доля в 
нарЬдном доходе. Таким образом все 
б'олыцая доля средств отвлекается из 
народного дохода страны каждого года, 
не дающая взамен в данном году ника
кого полезного эффекта1. Абсолютный же 
размер средств в форме остатков неза
конченного строительства, извлеченных 
из народного хозяйства и не дающих 
ничего- взамен, составляет на конец года: 
в 1928 г. 2 078,4 млп. руб., в 1929 г. 3 082,0 
млн. руб., в 1930 г. 4 924,1 млн. руб., 
и: в 1931 г. 7 839,9 млп. руб.

Хотя в сумму остатков входят остатки; 
перешедшие с прежних лет, все же 
остатки незаконченного строительства 
можно рассматривать как средства, от
влекаемые от текущего производства 
данного года продукции промышленно
сти и продукции строительства1, так как 
готовый продукт в виде законченных 
строительством фабрик и заводов по
ступает в народное хозяйство не только 
из продукции текущего производства, 
по и из переходящих остатков. Следо
вательно можно условно принять, что на 
соответствующую же сумму переходит 
в остатки продукция текущего производ
ства. Остатки но* отношению к сумме ва
ловой продукции цензовой промышлен
ности (без незавершенного производства) 
и продукции строительства составляли в. 
1928 г. 7До/о < в 1929 г. 12,7%, в ]930 г.

16,2%; и в: 1931 г. 20,0%. Таким образом 
из текущего производства только в виде 
остатков незаконченного строительства 
было изъято в 1928 ;г. 7 ,5 о /0 ,| а в 1931t г. 
эти изъятия составляли уже одну пятую 
всего текущего производства, а если 
учесть еще и личное потребление рабо
чих, занятых в строительстве, то доля 
изъятия окажется еще выше. .Эти ) цифры 
дают представление о размерах расши
ренного воспроизводства основных фон
дов и вместе с (тем говорят и о степени 
напряженности снабжения как средства
ми производства, так и средствами по
требления.

Еще яснее становится значение изъ
ятых средств, отвлекаемых из текущего 
п(р|оиіз!водства в форме остатков неза
конченного строительства, при сравнении 
с продукцией средств производства, с 
группой А цензовой промышленности 
плюс продукция строительства. Отноше
ние их] к 'этой сумме составляло в 1928 г. 
1 9 ,0 0 /0 , в 1929 г. 22,2.%:, в 1930 г. 26,5% 
и в 1931 г. 31,7о/о.

Итак, почтіи, с одной пятой части теку
щего производства указанной продукции 
в 1928 г. остатки незаконченного стро
ительства поднялись до одной трети в
1931 г., т. е. одна1 треть (продукции те
кущего производства не дает в данном 
году никакого полезного эффекта. 
Поэтому-то на первый взгляд представ
ляется парадоксальным тот факт, что, 
несмотря иа бурные темпы роста промыш
ленной продукции и в особенности груп
пы А, мы все же испытывали недоста
ток в средствах производства! и в сред
ствах потребления и не всегда удовле
творяли’ полностью даже потребности 
строительства. Именно потому нам и 
нужны быстрые темпы промышленной! 
продукции и в особенности группы А, 
что нам необходимо форсированно вести 
расширенное воспроизводство основных 
фондов, которые в свою очередь явля
ются единственной базой высоких тем
пов роста промышленной продукции.

Но этим роль остатков незаконченного 
строительства еще не исчерпывается. 
Прирост остатков незаконченного стро
ительства является составной частью 
суммы годового накопления и составляет 
во всем накоплении в 1928 г. 1&,7'%, в
1929 г. 20,7о/оі, в 1930 г. *22,5%. т. е. при
мерно одну пятую всего накопления за' 
последние два года. Но іэта пятая часть 
накопления оставалась еще только по
тенциальны м  н ак оп лен и ем  п  н е  м огла

быть базой расширенного воспроизвод
ства, так как такой базой могут быть 
лишь законченные фабріики, заводы и 
отдельные агрегаты. Поэтому продукция 
растет медленнее капитальных вложений. 
Ежегодные суммы капитальных вложе
ний (за вычетом из них амортизации и 
части, идущей на покрытие сверх Нор
мальных выбытий, как напріимер падеж 
скота) являются накоплением и основ
ных фондов и остатков незаконченного 
строительства, причем эти остатки в сум
ме прироста всего накопления составляли 
в 1928 г. >230/0, в 1929 г. 28,5о/о ц в
1930 г. 30,3%. Таким образом в сумме 
капитальных вложений, ежегодно иду
щих на расширенное воспроизводство ос
новных фондов, ів 1928 г. больше одной 
пятой, а |в '1930 г. около трети является 
только потенциальным - накоплением. 
И остальная часть капитальных вложе
ний, превращаясь в готовые для экспло- 
атации фонды, іне даст еще в этом году 
полного эффекта отчасти по причинам 
периода «детских болезней» и отчасти 
потому,« что [основная масса вступает в 
зкеплоатацию в інаилучшем случае в се
редине и в большинстве случаев в кон
це года.

Сумма ведущегося в данном году стро
ительства слагается из суммы стоимости 
остатков незаконченного строительства 
на конец года и стоимости фондов, вве
денных в зкеплоатацию в данном году 
(законченного строительства) (табл. 18).

Доля остатков незаконченного строи
тельства во всем - народном хозяйстве, 
начиная с 1928 г., (повысилась с 27,7 до 
40% в 1931 г., соответственно доля вво
да. в зкеплоатацию упала. Изменения 
этих соотношений показывают, что фронт 
воспроизводства основных фондов рас
ширяется, ежегодно все большие и боль
шие массы фабрик, заводов, жилья начи
наются стройкой, но не заканчиваются 
в том же году; об этом свидетельствует 
и все растущая динамика капитальных 
вложений и растущая динамика фонда, 
введенного в зкеплоатацию.

17. Капитальные вложения в н ародное  
х о з я й с т в о 1
(в п р о ц е н т а х  к преды д ущ ему  году)

1 9 2 9  г .  1 9 3 0  г .  1931  г .

В сего .....................• . 122,1 136,6 148,4
Введено в экспланта

цию . . .....................  119,8 130,0 140,0

1 Данные относятся только  к фондируемым капитальным 
влож ениям , см . т?0 4 . з« (прилож ение),
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Несмотря на то, что доля ввода 
в эксплоатацию по отношению к остат
кам незаконченного строительства 'из го
да в год снижается, массы же, ежедневно 
вступающие в .‘эксплоатацию из года в 
год растут темпами по типу, не отличаю
щемуся от темпов роста капиталь
ных вложений. Это обстоятельство 
подтверждает наше положение о все ра
стущем и расширяющемся фронте вос
производства основных фондов.

Ьсли бы при ежегодном росте капи
тальных вложений и повышающейся из 
годаі в год доле остатков незаконченного 
строительства динамика ввода фондов в 
эксплоатацию оставалась стабильной или 
давала бы падение, то это говорило бы 
об удлинении сроков строительства и 
распыленности фронта строительства. 
При падающей динамике капитальных 
вложений это показывало бы замирание, 
прекращение строительства.

ocJ aTKOB незаконченного строительства и в веденного  в эксплоатацию  
в данном г о д /  в сумме затраченных на них ср ѳдста

1928 г. 1929 г, 1930 г. 31 г.
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I. В с е  н а р о д н о е  х о з я й с т в о .72,3 27,7 68,3 31,7 64,1 35,9 59,6 40,4
Социалистический сектор . . . . 61,6 38,4 60,2 39,8 6І;4 38,6 57,9 42,1

I. П р о м ы ш л е н н о с т ь  ц е н з о 
в а я  с э л е к т р о с т а н ц и я м и  
Промышленность без электро

48,7 51,3 48,8 51,2 48,4 51,6 45,6 54,4

станций . . • ......................... — — 52,7 47,3 51,4 48,6 45,3 54,7
В том числе:

планир. ВСНХ и НКСнабом . . . — — 51,1 48,9 52,0 48,0 42,5 57,5группа А .............................................. — — 48.0 52,0 58,0 49,2 41.9 58,1группа В .............................
Электростанции (районные и ком

66,7 33,3 58,8 41,2 47,5 52,5
мунальные) ......................... — — 25,5 74,5 30,9 69,1 47,9 52,1

Ш. Т р а н с п о р т ................................. 71,9 28,1 65,5 34.5 72,1 27.9 67,5 32,5
В т. ч. жел.-дор. транспорт................ 69,4 30,6 62,1 37,9 71,3 28,7 65,4 34,6
IV. Г о р ж н л ф о н д ............................. 71,5 28,5 63,4 36,6 52,2 27,8 41,5 58,5
В т. ч. социалистический сектор . . 75,0 25,0 .67,0 33,0 55,2 44.8 43,8 56,2

ь социалистическом секторе народ
ного хозяйстра доля остатков незакон
ченного строительства по отношению к 
введенному в эксплоатацию за все годы 
выше, чем во всем народном хозяйстве.

Следовательно здесь поле воспроиз
водства основных фондов относительно 
шире, чем во всем народном хозяйстве, 
так как в социалистическом секторе рас
ширенное воспроизводство непрерывно 
растет, между тем как частнохозяйствен
ный сектор в те же годы если не сокра
щает воспроизводства, так топчется на 
одном месте. і 

И в социалистическом секторе как раз 
динамика капитальных вложений,и дина
мика ввода в эксплоатацию подтверж

дают наши положения о растущем фрон
те строительства, а и с о распыленности 
его.

19. Динамика капитальных вложений и ввод  
ф ондов в эксплоатацию
(в п р о ц е н т а х  к п р ед ы д у щ е м у  году)

1929 г. 1930 г. 1931 г-
Капитальные вложения 

(с обобществлением) . 141,6 175,4 158 1
Ввод в эксплоатацию . . 138.1 166,8 147*4

Для социалистического сектора', в част- 
o?ÏÏv по пРомышленности, планируемой 
вСНХ и НКСнабом, в группе А и по 
транспорту, 1930 г. был годом окончания 
строительства большого числа объектов 
начатых в прошлые годы. Поэтому доля
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ввода в эксплоатацию в сравнении с
1929 г. возрастает, а доля остатков па
дает. Но из этого вовсе не следует, что
1931 г. был годом начала нового цикла 
вложений в строительство, начинаемое 
в этом году. Несомненно, что в 1931 г. 
заложена масса новых объектов как по 
промышленности, так |и по сельскому хо
зяйству. Например по плану капиталь
ного строительства ВСНХ .(впоследствии 
увеличенному) на 1931 г. в '5 500 млн. руб. 
но его титульным спискам предполага
лось заложить в этом году новых объ
ектов ‘на1 il 580 млн. руб. проектной сто
имости и затратить на эти объекты в
1931 г. всего 432 млн. руб. Проектная 
же стоимость продолжаемого строитель
ства определялась в 8252 млн. руб. и на
мечалось затратить в этом году 2 558 млн. 
руб. Таким образом 1931 г. для промыш
ленного строительства был годом форси
рованного строительства, концентриро
ванных вложений в продолжаемое строи
тельство. Планом предусматривалось 
окончание строительства и ввод в экспло- 
атацию больших масс основных фондов к 
концу 1931 г. Но план не был полно
стью выполнен, сроки ввода в эксплоа
тацию были отодвинуты да 1932 г. Оста
лось незаконченным строительство на 
большие суммы, значительная доля капи
тальных вл ож ен и й  1931 г. осела в остат
ках и доля остатков соответственно по
высилась.

Сокращение доли остатков незакон
ченного строительства в 1930 г. было 
более значительно в транспортном стро
ительстве и в частности железнодорож
ном, где доля остатков' упала с 37,9 до 
2 8 ,70/0' в 1929 г., а доля ввода в эксплоа
тацию увеличилась с 62,1 до 71,3°/о. Этот 
процесс наглядно отражается и на ди
намике капитальных вложений и на ди
намике фондов, вводимых в эксплоата
цию.
20. Капитальные вложения и ввод ф ондов  
в эксплоатацию в ж е л е зн о д о р о ж н о м  
транспорте
(а п р о ц е н т а х  к п р ед ы д у щ е м у  году) •

1929 г. 1930 Г. 
Капитальные вложения . 119,4 127,4
Ввод фондов в эксплоа

тацию .............................  121,1 157,0 128,5

остатков незаконченного строительства 
быліа в этом году относительно гораздо 
ниже-

В 1931 г, капитальных вложений было 
сделано в И/а раза больше, чем в 1930 г. 
(154,3%). Но ввод в эксплоатацию увели
чился всего на 28,5%, и удельный вес 
незаконченного строительства резко воз- 
ріос (с 28,7 до 34,6%). План строитель
ства в этом году 'был выполнен на 80%, 
а сдано в эксплоатацию всего лишь 
около 40%; намеченных по плану' работ.

В 1931 г. капитальные вложения в ж.-д. 
транспорт не были концентрированы в 
решающих пунктах обширного строитель
ного фронта, <и в результате процент 
сданных в эксплоатацию оконченных ра
бот оказался по ударным стройкам ниже 
(350/0), чем по неударным (39%) К

Резко выделяется из,всех отраслей на
родного хозяйства характер строитель
ства электростанций.

1. Остатки незаконченного (строитель
ства за1 в се  г о д ы  по у д е л ь н о м у ,  
в е с у  б о л ь ш е  в в о д а  в э к с п л о а 
т а ц и ю  (в 1929 г. 74,5% и в 1931 г.
52,1 %).

2. Начиная с 1930 г., ввод в эксплоа
тацию дал резкий скачок, все больше и 
больше электростанций стало вступать в 
строй действующих.
21. Капитальные вложения в электростанции

1929 г. 1930 г. 1931 г.

Процент к общей сумме 
вложений:
1. Фондов, введенных 
в эксплоатацию . . . 25,5 30,9 47,9

2. Остатков незакон
ченного строитель
ства ......................... 74,5 69,1 52,1

В процентах к предыду
щему году:
1. Фонды, введенные в 

эксплоатацию . . . 85,4 195,8 198,6
2. Остатки незакончен

ного строительсіва 140,0 148,1 109,7

1931 г. 
154,3

В 1930 г. было закончено строитель
ством и сдано в эксплоатацию значи
тельно больше новых ж.-д. фондов, чем 
в предыдущие годы, и рост ввода в 
эксплоатацию возрос более чем в пол
тора раза по сравнению с 1929 г. Доля

Хотя ввод в эксплоатацию фондов в 
последние два.года почти удвоился, все 
же громадные суммы остатков незакон
ченного строигельства* и медленные тем
пы ввода в эксплоатацию до 1929 г 
показывают, что строительство отдель
ных объектов было слишком растянуто 
и все электростроительство двигалось 
слишком медленным1 'темпом.

I «Правцл» от 23/ѴІ 1932 г., Н  )7?. Перелопан,
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Здесь, может быть, больше, чем где- 
либо, сказались результаты работы вре
дителей из промпартии.

Как следует из обвинительного за
ключения по делу Промпартии, которое 
на процессе целиком подтвердилось, вре
дительство в области энергетики шло по 
следующим линиям: «а) замедление тем
па электрификации; б) создание кризисов 
электроснабжения в наиболее ответствен
ных пунктах—Донбасс, Ленинград, Мо
сква. Этого вредители предполагали до
стигнуть по линии следующих мероприя
тий; в) удлинения сроков постройки элек- 
тростанцип в 2—3 раза по сравнению с 
возможными, что вызывало омертвление 
значительных капиталов; г) несоответ
ствия сроков окончания отдельных ча
стей элементов оборудования, ведущих 
также к омертвению капиталов; д) до
рогой стоимости электростанций вслед
ствие нерациональной проектировки их»1. 
Таким 'образом ставка вредителей на 
омертвление капиталов, как результат их 
работы, конечно сказалась на громад
ной доле остатков незаконченного строи
тельства и незначительной доле ввода 
в зкеплоатацию.

Ликвидация вредительской ба'нды и 
последствий их работы прежде всего 
сказалась на том, что в 1930 г. было 
впервые закончено строительство на 
громадную суммуу а в 1931 г. закончен
ное строительство по своей величине да
же превышало размеры капитальных вло
жений в электростроительство (на 3,9%), 
хотя нужно отметить, что капитальные 
вложения в 1931 ,г. по сравнению с 1930 г. 
составляли всего 109,7%. Темпы капи
тальных вложений были замедлены, и 
основная масса средств в 1930 и
1931 гг. шла на продолжаемое строи
тельство, а новое строительство, в осо
бенности в 1931 іг., почти не начиналось.

Движение остатков незаконченного 
строительства и ввода в зкеплоатацию 
по жилищному строительству, по своему 
характеру отличается от промышленного 
и транспортного строительства более 
резким снижением процента ввода в экс- 
плоатацию и повышением процента 
остатков. Но это не значит, что здесь 
имеется тог же процесс «омертвления ка
питалов», какой мы наблюдали в электро
строительстве за прошлые годы. Повы
шение доли остатков объясняется здесі  ̂
в основном расширением фронта' строи
тельства.

1 сііроцесе Промпартии*, стр, 33.

22. Капитальные вложения в жилищное 
строительство социалистического  
сек тор а

( в  п р о ц е н т а х  к пред ы д у щ е м у  году)
1929 г. 1930 г. 1931 г.

Капитальные вложения . 114,4 167,0 138,3
Ввод фондов в эксплоа-

та іш ю .............................  104,7 135,5 123,2

Таким образом рост остатков здесь
происходит на фоне непрерывного роста 
ввода в зкеплоатацию и роста капиталь
ных вложений.

Итак, кратко резюмируем.
Расширенное воспроизводство основ

ных фондов происходит только в социа
листическом секторе. Частнохозяйствен
ный сектор даже не восстанавливает сво
их основных фондов и фонды его; сокра
щаются не только относительно, но и 
абсолютно. Убыль его фондов лишь от
части происходит вследствие «проеда
ния» им своих фондов, глаівная же мас
са их переходит в социалистический сек
тор в порядке коллективизации в сель
ском хозяйстве н кооперирования в мел
кой промышленности.

Быстрее всего растут основные фон
ды промышленности й электростанций, 
и долія их) в фондах всего народного хо
зяйства из года в год повышается. ‘Бла
годаря быстрому росту индустрии сель
ское хозяйство получило возможность 
коренным образом изменить технику 
своего производства, ,'и доля с.-х. ма
шин и тракторов во всех капитальных 
вложениях поднялась "с 18,5% в 1928 г. 
до 30%; в 1931 г.

Основные фонды транспорта, и в част
ности железнодорожного, растут медлен
но, и транспорт в своем развитии все 
более и более отстает от потребностей, 
предъявляемых к нему народным хозяй
ством.

В сельском хозяйстве; в основных фон
дах частнохозяйственного сектора зна
чительно сократились фонды в скоте, 
и проблема животноводства и в социа
листическом секторе требует особого 
внимания партии и правительства.

В процессе расширенного воспроиз
водства основных фондов пролетариату 
приходится преодолевать трудности, 
обусловленные как общей обстановкой, 
в частности сопротивлением кулака, так 
и специфическими особенностями процес
са воспроизводства основных фондов.

Для воспроизводства основных фон
дов из текущего производства прихо
дится отвлекать средства, которые не 
могугг д а т ь  взам ен  п о л е зн о г о  дл я  парод*
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ного хозяйства эффекта в тот же год, и 
результатов вложения приходится ждать 
2—4 года.

Отсюда неизбежная напряженность на
ших планов, напряженность в наших ба
лансах, отсюда необходимость жесточай
шей дисциплины в выполнении планов, 
тем более, что на данном уровне разви
тия производительных сил мы не распо
лагаем большими средствами в виде за

пасов. Эти резервы мы создаем и полу іа- 
ем лишь в процессе текущего производ
ства, поэтому прорывы в выполнении пл 
нов в тех или иных отраслях создают за
труднения длія всего народного хозяй
ства. Вот почему необходимо со всей 
энергией и большевистской настойчиво
с т ь ю  бороться за выполнение намечен
ных партией и правительством планов 
развития народного хозяйства.
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Структурные сдвиги в металлопотреблении СССР

Б. Сухаревский, М. Гутцайт иД.Галоям

(Окончание)*

& т а ДВИГИ 8 м э т а " ' ' ° " ^ р е -

Разбирая структурные сдвиги, проис
ходившие в нашем металлопотреблении 
за/ последние годы, мы видели, как они 
формировались под влиянием сдвигов 
происшедших в народном хозяйстве 

u  и в особенности в основных ме-
I аллопотребляющих его отраслях.

с гу  зависимость складывающегося ме- 
галлюпотребления от характера и типа 
индустриализации страны особенно не-
» ы и и НМ°  ’ИМСГЬ 11 ВИДУ ПР'И проектиро
вании структуры металлопотребления 
( частности ассортимента проката) на 
второе пятилетие. Между тем в нашей 
^ ер атур е  часто делаются допытай при 
іерспективном планировании нашего ме- 

таллонотреблепмя механически перено
сит!. к нам структуру металлопотреб- 

™  передовых капиталистических 
стран, зто свидетельствует о непони
мании того, что принципиально иной тип 
индустриализации (нашей страны) не мо-

1. Структура м еталлопотребления САСШ

1 «Неродное хозяЯстпо ГС(’Р> № з _ 4( стр 75.

жет пе сопровождаться совершенно иной 
структурой металлопотребления.

С этой точки зрения, а также для 
большего уяснения зависимости струк
туры металлопотребления от типа и 
Уровня индустриализации той или иной 
страны мы считаем небезынтересным 
вкратце остановиться на тех структур
ных сдвигах в металлопотреблении 
САСШ, которые произошли в после
военный период.

Всеобщий кризис капиталистической 
системы, вызванный мировой империа
листической войной, как известно, за
медлил темпы развития народного хо
зяйства, а1 следовательно и обновления 
основного капитала страны.

На структуре машиностроения CACLLI 
это прежде всего должно было ска
заться в более медленных темпах при
роста тех его отраслей, которые постав
ляют оборудование для промышленно
сти, транспорта и сельского хозяйства.

Чтобы яснее оттенить принципиально 
иной характер формирования металло-

■ Потребления в СССР и в САСШ, необ
ходимо проследить тенденции металло
потребления еще до развертывания со
временного экономического кризиса.

Сд в и г и  в м а ш и н о с т р о е н и и  
САСШ для сопоставления структуры 
Машиностроения САСШ и СССР мы 
Сгруппировали данные американских іцен
зов применительно к той отраслевой 
группировке, которой мы пользовались 
Для СССР.

13. Структура маш иностроения САСШ
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

О т р а с л и

19
14

 
г.

19
19

 
г.

19
25

 
г.

19
27

 
г

Все машиностроение . . . 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе: 

Производство оборудования
и стан к и .............................. 34,0 26,9 27,5 30,6

Паровозо- и вагоностроение 28,9 19,6 17,6 17,4
(-•-X. машиностроение (без

тракторов)..........................
Тракторы для сельского хо-

— 4 3 5,2

зяйства .................................. — — 1 2 1,7
Автостроение.......................... 22.8 29,2 46,4 41,5
Судостроение .......................... 3,2 15,4 1,7 2,2
Авиостроение ......................... 0,02 0,01 0,01 0,02
Силовое оборудование (без

электрооборудования) . , 2,6 4,4 3,1 3,8

По сравнению с довоенным периодом 
в структуре машиностроения CACLU про

изошли резкие, изменения. Автостроение, 
составлявшее в 1914 г. 22,8о/о, к 1925 г. 
составляет почти половину всего маши
ностроения (46,4%), оставаясь в даль
нейшем на том же приблизительно 
уровне.

Производственное же машиностроение 
с 34%| падает в 1925 г. до 27,5<у0. Еще 
более резко снижается доля паровозо- 
и вагоностроения.

Некоторое повышение доли производ
ственных машин и станков в 1927 г. по 
сравнению с 1919 г. объясняется осо
бенностями структуры 1919 г., когда 
чрезвычайно возросшее в военный пе
риод судостроение составляло 15,4% 
всего машиностроения. Нели же ис
ключить судостроение, то окажется, 
что доля производственного машино
строения в 1927 г. несколько ниже, чем 
в 1919 г.—31,3%’ (против 31,6%.

Это перераспределение роли различ
ных видов машиностроения чрезвычайно 
знаменательно, и если падение доли па
ровозов и вагоностроения еще может 
быть ч а с т и ч н о  объяснено ростом ав
тотранспорта, то снижение доли произ
водственного машиностроения отражает 
начавшееся уже и в этот период 'замед
ление прироста производственного обо
рудования. В СССР, в ‘1931 г. доля произ
водственных машин и станков была уже 
выше, чем! в САСШ' в годы, предшество
вавшие современному экономическому 
кризису, и составляла 34,1 % всего маши
ностроения.

Особенно резка разница в значении 
с.-х. машиностроения у (наіс и в САСШ. 
В САСШ, в стране развитого капитали
стического хозяйства, с.-х. машинострое
ние в 1927 г. составляло лишь 5,2%' 
всего машиностроения, тогда как в СССР 
в 1931 г. удельный вес был равен 14,8%.

С д в и г и в м е т а л л о п о т р е б л е н и и  
CACLIJ. Полных данных о распределе- 
ни'и всего проката между потребителями 
по САСИІ нет. В данных, публикуемых 
в американской печати на основании све
дений об отгрузке проката металлурги
ческими заводами, выделяются (лишь ос
новные потребители, а (*/б всего потреб
ляемого проката относится к разряду 
«прочих», l ie показано также и потреб
ление металла, получаемого машино
строительными заводами из своих метал
лургических цехов. Но все же и эти 
данные дают представление об основных 
тенденциях в перераспределении металла 
между отдельными потребителями в те
чение всего послевоенного периода.
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14. Удельный в ес  основных потребителей металла в САСШ

Потребители 1922 г. 1923 г. 1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г. j 1929 г. 1930 г.

Автомобили .........................
Строительство .........................
Железные д ор оги .................
Нефть, газ, вода и горное

д е л о ......................................
С.-х. оборудование . . . .
М ашиностроение.................
Экспорт . . .  • .................
Металлические упаковки . 
Прочие......................................

10,0
150
22,0

10,0
4.0

7.0
4.0 

28,0

11,0
15.0
27.0

10.5
4.0
3.0
6.0
3.5 

19,5

10,0
18,0
28,0

9.0 
3 0  
3,5
6.0 
4,0

18,5

13.0
17.5
25.0

8,0
3.5
3.5
5.0
4.5 

20,0

14.5
19.5
23.5

9,5
4.0
4.0
5.0
4.0 

16,0

14.0
22.0
19.0

8.5
5.5
4.0
5.5
4.5

17,0 1

18,0
16.5 
16,0

9.5
6.5
3.5
5.5 
5,0

18,5

18,0
16.5
17.0

10.5
5.5
3.0
5.5
5.0 

19 0>

15.5
19.0
15.0

11.5
4.0
3.0
5.5
6.0 

20,5

В 1922 г. самым крупным потребите
лем металла были железные дороги 
(22%). Начиная с 1927 г., они уступают 
первое место строительству и автомо
бильной промышленности и поглощают 
в 1930 г. всего 15% металла.

Доля металла1, идущего на строитель
ство, хотя и изменялась под влиянием 
конъюнктурных колебаний, но в тече
ние всего послевоенного периода строи
тельство оставалось крупным потреби
телем металла в САСШ. Однако необхо
димо иметь в виду, что промышленное 
строительство по своему удельному весу 
во всем строительстве САСШ занимало 
незначительное место к доля его про
являла неуклонную тенденцию к сокра
щению. Так, по физическому объему оно 
составляло в 1928 г. 9,9%!, а в 1919 г., 
28,2%, а в ценностном выражении со
ответственно 9,4 и <20,4 %.
15. Строительство в САСШ по 36 штатам
(среднемесячные данные)

Г оды

Все строи

тельство

В том числе 
пром. строи 

тельство

Удельный 
вес пром. 

строит, во 
всем строит.

тыс. млн.
долл.

тыс. ТЫС.
■у ———

куб.
фут.

куб.
фут.

млн.
долл. куб.

Фут-
млн.
долл.

1919 53,4 245,1 15,1 50,1 28.2 20,4
1920 38,3 240,7 12,6 57,5 3^,8 23,9
1921 36,9 224,1 3,5 16,9 9,5 7,51922 54,6 318,2 6,4 31,7 11,8 9 91923 56,4 331,8 6,1 36,9 10,9 11,11924 58,9 373,8 4,2 29,6 7,1 7,91925 75,0 485,2 5.6 38,6 7,5 7,91926 70,2 50-і,6 6 6 56,4 9,3 11.11927 67,7 507,0 75,7 39,6 8,4 7,81928 77,3 533,7 7,6 50,2 9,9 9.41929 63,1 462,8 8,9 61,6 14.1 13,31930* 42,5 376,9 4,0 21,4 9,4 5,7

1 1930 г. по 37 штагам.

1

В СССР промышленное строительство 
составляло в 1930 г. 52%’ всего строи
тельства.

Приводимые в таблице 2 данные об 
удельном весе машиностроения (без ав
томобилей) во всем металлопотреблен'ии 
страны несколько преуменьшены, так как 
часть металла, потребляемого машино
строением, находится в группе прочих 
потребителей. Так, из публикуемой «Iron 
age» öcwiee широкой номенклатуры потре
бителей видно, что к числу «прочих» в 
1J29 г. относились судостроение, полу
чившее 0,7%; всего проката, котлы  й
баки — 2 ,0 %, электрооборудование_
1,9%), производство болтов и гаек_
1,9%, производство кованых й штампо
ванных изделий—0,9 %, металлическая 
мебель и печи—1,5%, торговые и комис
сионные дома—10,0%. На1 долю непере- 
численных потребителей осталось таким 
ооразом 11,6°/0. Очевидно, что в таблице 2 
указан металл, отпускаемый непосред
ственно на производственное машино
строение. Если подсчитать по широкой 
номенклатуре весь металл, потреблен
ный в 1929 г. всеми отраслями машино
строения, за исключением автомобилей, 
то долія его (во всем потребленном про
кате составит 13,0%. Кроме того некото
рое количество металла машиностроение 
очевидно получает и из рук торговых и 
комиссионных домов, однако это коли
чество повидимому незначительно, так 
как комиссионные и торговые дома в
1929 :г. получил-и \всего 3 638,7 тыс. m из 
общего количества металла в 36347,6 
тыс. m, потребленного в стране. Кроме 
того основными клиентами торговой сети 
является городской и сельский потреби
тельский рынок. Таким образом можно 
считать, что в САСШ еще до начала 
современного экономического кризиса 
в так называемый период «процве
тания», когда прирост основных ка
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питалов страны, естественно, был 
выше, чем в период современного 
экономического кризиса, уже ясно на
метилась тенденция к сокращению доли 
металла1 для производственного и с.-х. 
машиностроения. В САСШ, где сельское 
хозяйство более механизировано, чем в 
Других капиталистических странах, на 
с.-х. оборудование шло 4—5%', а на ав
томобили и главным образом пассажир
ские, которые составляли 84% всех про
изводимых автомобилей,—14%] в 1927 г. 
и 18%! в '1928 г. всего потребленного в 
стране проката.

Эта структура' распределения металла 
между отдельными потребителями обу
словила формирование совершенно иного 
ассортимента проката.

16. П отребление основны х видов проната  
8 САСШ
(в пооцѳнтах)

17. П отребление проката отдельными 
потребителями САСШ  в 1929 и 1930 гг.

Виды проката 1913 г. 1929 г.

Р е л ь с ы ........................................ 19,5 11,4
Балки и швеллера . . . . 13,6 15,3
Торговое железо . . . . . 19,5 20,5
К а т а н к а .................................... 11,4 6,7
Лист и к р о в л я ....................... 26,3 42,1

Рост автомобильной промышленности 
и строительства обусловил громадное 
Увеличение потребления листа ,и кровли. 
Падение доли транспорта в общем по
треблении металла вызвало падение доли 
Рельсов в іобщем прокате. Что касается 
сортового железа, которое идет глав
ным образом для производственного и 
с.-х. машиностроения, то удельный вес 
его в прокате САСШ незначителен—все
го 20,5%’ в 4929 г.

В СССР, где иа производственное и 
с.-х. машиностроение идет больше треіи 
всего проката1, естественно, что доля 
сорта во всем потреблении проката очень 
высока—40—45 %.

Об этих особенностях структуры от
раслей советского хозяйства! и в частно
сти машиностроения забывают, когда в 
нашей литературе пытаются без доста
точного анализа и критики перенести 
°пыт САСШ в проектировки изменения 
структуры ассортимента! проката в 
СССР. При этих к сожалению довольно 
часто встречающихся попытках .упуска
ется из виду, что ассортимент проката 
CACLIi отвечает специфическим тенден
циям в развитии народного хозяйства.

Наименование потреби
телей

1. Железные дороги . .

В том числе:

Вагоны и локомотивы 
Прокладки путей . . . 
Прочее строительство

2. Строительство и кон
стр ук ц и и .....................

3. М а ш и н ы .....................

В том числе:

Автомобили и части . 
Сельскохоз. машино

строение .....................
Судостроение . . . .  
Паровые котлы и баки 
Машины и инструменты 
Электрооборудование .
Кузницы..................... ....
Штамповочные и пр. .

4. Нефтяные, газов, и
водопр. комп.................

5. Горная и лесная пром.
6. Металл, упаковка . .
7. БолтЫ и гайки . . .
8. Металл, мебель и печи
9. Комиссионные и тор

говые д о м а .................
10. Э к сп ор т .....................

' 11. П р о ч и е .....................

В с е г о  . .

1929 г. 1930 г.
1930 г. 
в о/о к 
1929 г.

6 264 5 4 285,3 68,4

2 282.0 1 490,8 65,3
3 323,1 2 304,8 69,4

659,5 489,7 74,3

4 501,4 4 244,2 94.3
10 106,9 7 991,8 79,1

5 367,6 4 413,6 82,2

1 643,6 939,2 57,1
268,5 286,6 106,7
740,4 651,0 87,9
718,3 559,1 77,8
676,1 505,8 74,8
357,5 247,7 69,3
334,9 1 388,8 116,1

2 543,9 * 2 298,1 90,3

220,3 j 158,3 71,9
1 773,7 1671,1 94,2

679,0 551,5 81,2
541,6 525,0 96,9

3 638,7 3110,8
85,5

1 877,9 1 331,7 70,9
4 199,7 2 563,0 61,0

36 347,6 28 730,8 |- 79,0

Машиностроение и другие ос'новные 
металлопотребители СССР резко отли
чаются и должны отличаться от потре
бителей металла в САСШ, где развитие 
производственного машиностроения идет 
более медленными темпами, чем у̂  нас, 
с.-х. машиностроение развито слабо и 
большой удельный вес занимает авто
мобильная промышленность, в частно-, 
сти производство легковых автомобилей. 
Бесспорно, что в ближайшие годы авто
мобильная промышленность и у нас по
лучит широкое развитие, но оно будет 
происходить одновременно с весьма 
большим развитием производственного и 
с.-х. машиностроения. В отличие от 
САСШ, где указанные тенденции в раз
витии машиностроения обусловлены за
гниванием капиталистической системы и 
неспособностью ее реализовать все тех
нические достижения, у нас темпы раз
вития производительных сил будут не
прерывно нарастать, а производственный 
аппарат страны быстро увеличиваться. 
При этом структура нашей автомобиль-

3 Н ар о д н о е  хозяйство СССР
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нои промышленности будет отличаться 
от структуры автомобильной промыш
ленности САСШ, так как у, пас больший 
удельный вес будут занимать грузовики. 
В отношении ассортимента проката это 
означает, что в отличие от САСШ у  нас 
и впредь преобладающим видом проката 
останется сортовое железо, которое по
требляется главным образом производ
ственным и с.-х. машиностроением и про
мышленным строительством.

В л и я н и е  с о в р е м е  и н о г о  э к о н о 
м и ч е с к о г о  к р и з и с а  на м е т а л л о 
п о т р е б л е н  и е САСШ. Для характери
стики успехов социалистического строи
тельства в СССР интересно сопоставить 
наш баланс металла на 1932 г. с теми 
сдвигами в металлопотреблении САСШ, 
которые происходят в связи с современ
ным экономическим кризисом. Разверты
вающийся и углубляющийся современ

ный мировои экономическии кризис ооль- 
ше всего поразил металлургию и маши
ностроение как основных поставщиков 
основного капитала промышленности, 
сельского хозяйства и транспорта.

В 1931 г. резко снизилась продукция 
машиностроения и промышленного стро
ительства САСШ. В 1931 г. должна1 по 
сравнению с 1930 г. еще более сократить
ся доля металла, идущего на расширен
ное воспроизводство, тем более, что в 
1930 г. уже заканчивались стройки и пе
реоборудование, начатые в период хо
зяйственного оживления 1928/29 г. К со
жалению полных данных о распределе
нии металла в ,1931 г. по САСШ еще нет, 
но и данные за 1930 г. по расширенной 
номенклатуре говорят о резком сокра
щении общего количества металла, иду
щего на производство оборудования (см. 
табл. 5 на стр. 33).

18. Удельный в е с  отдельных п отр еби тел ей  в потреблении проката в САСШ

Потребители

Сортовое поло
совое железо Балки Лист толстый Лист

1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г.

17,4 19,9 54,7 59,7 17,4 20,7 12,7 17,2
Автомобили ...................................... 28,7 30,5 0,5 0,5 5,4 4,7 29,2 25,8
Железные дороги ............................. 7,8 10,1 18,7 16,3 27,1 20.6 3,5 2,9
Нефт., газов., водопр........................ 2,5 2,7 2,7 2,0 162 18,0 2,4 3,1
1 орная и лесная пром..................... 1,6 1,9 2,3 2,0 2,3 2,4 1,1 1.4
Сельское хозяйство ......................... 12,4 5,4 1 0 0,7 1.2 1 1 4,3 4 6
Металл, упаковка............................. 0,4 0,5 0,5 0,6 1,3 1,6 5,6 6,5

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

16,6 19,8 5,4 7,1 14,9 14,6 33,8 32,0'

И т о г о .  . . 100,0 100,0 100,6 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Потребители
Жесть белая Штрипсы Трубы Катанка

1929 г. іезо  г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г. 1929 г. 1930 г.

Строительство .................................. 1,5 1,2 7,0 10,1 15,3 13,3 18,5 21,8
1,9 — 60,4 57,0 1,7 0,5 9,3 6,3

— 0,6 1,2 4,0 3,3 2,1 1,9
Нефт., газов., водопр........................ 1,4 1,5 0,1 54,2 60,5 1,5 1,5
Горная и лесная гіром....................... 0,2 0,2 0,4 — 2,1 2,0 2,9 3,6

0,2 0,2 1,5 1,2 1,4 7,9 24.3 17,8
Металл, упаковка.............................. 74,7 74,9 0,4 1,2 0,2 0,3 0,7 0,7
Судостроение . . . • . . .  . . . — — 0,1 0,8 0,8 0,3 0,4
Машиностроение.............................. 0,2 0,1 2,5 1,2 1,1 1,1 1.9 2,3
Э к с п о р т ............................................... 13,4 15.7 1,2 6,9 3,9 6,4 5,2
Прочие ................................................... 6,5 6,2 25,7 28,1 12,3 6,3 32,5 38,&

И т о г о .  . . ЮЭ.О 100,0 100,0 Ш ,0 100,0 1000 100,0 100,0
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При общем уменьшении потребления 
металла в 1 9 3 0  г. по сравнению с 1 9 2 9  г. 
на 21 о/о потребление металла паровозо- 
и вагоностроением сократилось на 3 4 , 7 % ,  
с.-х. машиностроением—на 4 2 , 9 % ,  произ
водственным машиностроением' и инстру
ментами—на 22,2%, электрооборудова
нием—на 2 5 , 2 % .  Потребление металла 
всем машиностроением, без автомобилей, 
уменьшилось на 2 4 , 5 о / 0 . Только судостро
ение, которое по существу является од
ной из отраслей военной промышленно
сти, увеличило потребление металла в
1 9 3 0  г. на 6 , 7 о/о.

Незначительное уменьшение в 1 9 3 0  г. 
потребления металла строительством 
(всего на 5 , 7 % )  объясняется тем, что В
1 9 3 0  г. правительство, боясь резкого на
растания безработицы и желая смягчить 
кризис, увеличило' ассигнования на стро
ительство общественных зданий, доля 
которых во всем строительстве увели
чилась с 4 1  о/о в 1 9 2 9  г. до 5 6 , 1 %  в 1 9 3 0  г.

Сокращение производства оборудова
ния вызвало и большее сокращение тех 
сортов металла, которые потребляются 
этими отраслями машиностроения. Так, 
потребление ліиста в 1 9 3 0  г. по сравне
нию с 1 9 2 9  г. сократилось на) 2 5 , 8  % /,

рельсов—на 30%, полосового железа— 
на 23,4%. Напротив, потребление сорто
вого железа, идущего на строительство и 
производство предметов потребления, 
сократилось в меньшей степени: потреб
ление труб на! 13,5%, катанки на 17% и 
жести приблизительно на 8%.

Общее потребление металла1 в СССР в
1932 г. будет значительно ниже, чем в 
САСШ в 1930 г. Но по отдельным от
раслям народного хозяйства разница в 
потреблении металла значительно сокра
щается.

Мощный подъем народного хозяйства 
в СССР значительно продвинул нас в 
решении проблемы «догнать и пере
гнать» в области металлопотребления, 
несмотря на то, что металлургия от
ставала и до сих пор еще отстает в 
своем развитии от других отраслей на
шего хозяйства.

Преимущества социалистической си
стемы и принципиально иная структура 
основных отраслей советского хозяйст
ва позволили построить металлопотреб- 
ление СССР таким образом, что темпы 
развития хозяйства оказались у нас вы
ше, чем в передовых капиталистических 
странах.

Тарифная реформа в черной металлургии и 
в каменноугольной промышленности

А. Бобров и М. Савуснан

В неудовлетворительной работе чер
ной металлургии и каменноугольной про
мышленности! и в невыполнении ими го
дового производственного плана 1931 г. 
не последнюю роль сыграла система 
оплаты труда. По уровню зарплаты чер
ная металлургия ів 1930 г. на второй 
го>д пятилетки оказалась на шестнадца
том месте, а каменноугольная промыш
ленность на двадцать третьем.

И в 1931 г. с зарплатой обстояло не 
все благополучно. По действовавшей в 
то время тарифной сетке оплата работ
ников высшей квалификации мало отли
чалась от оплаты менее квалифициро
ванных. 1

В каменноугольной промышленности 
применялась 27-разрядная тарифная сет
ка, а местные организации еще допол

няли ее по своему усмотрению 10—12 
промежуточными разрядами. В резуль
тате в Донбассе в 1931 г. действовала 
40:разрядная сетка. Разница в ставках 
между разрядами была ничтожна: 5— 
10—15 копеек. Построенная без опре
деленной системы эта 40-разрядная сет
ка давала относительно большую раз
ницу в оплате между разрядами с низ
кими ставками и ничтожный процент 
увеличения при переходе от разряда к 
разряду более квалифицированных ра
бочих.

Например: 1 р. 20 к.—1 р. 35 к., 1р. 45 к. 
и 2 р. 20 к. и 2 і>. 25 к.

Разница между, низшими разрядами и 
высшими была в 5 руб.—от 1 р. до 6 р..

В черной металлургии, в применяв
шейся до новой тарифной реформы
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8-разрядной сетке коэфициент оплаты 
для высшего разряда был 2,8, а нара
стание коэфициента от 1 разряда к VIII 
шло по затухающей кривой.

1. Нарастание коэфициента зарплаты по 
старой тарифной сѳткѳ

Разряды
Коэфи

циент

Процент нараста-. 
ния коэфициента 

по сравнению 
с предыдущим 

разрядом

I .............................. 1
I I .............................. 1,20 20,0

III . . ..................... 1,45 20.8
I V .............................. 1,70 17,2
V . . . . . . .  . 1,95 14,7

V I .............................. 2,2 12,8
V I I .............................. 2,5 13,7

Ѵ ІІІ..........................! 2,8 12,0

Понятно, что такая сетка стимула к 
повышению квалификации не создавала.

Оплата сдельщиков была лишь незна
чительно выше, чем повременщиков, а 
на высших разрядах заработок при по
временной оплате оказывался даже вы
ше, чем при сдельной.

Качество работы при оплате в расчет 
не принималось, и продукция понижен
ного качества оплачивалась в том же раз
мере, как и вполне удовлетворительная. 
Простои оплачивались по среднему зара
ботку. Норма выработки также на оп
лату не влияла—при выполнении нормы 
выплачивался гарантированный средний 
заработок, а при разном проценте вы-' 

'полнения норм рабочие получали одина
ковую заработную плату.

2. Выплаты при невыполнении нормы

Квалификация
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3-д им. f Ст. горнов, печи № 4 72,9 8,12
Томского \ » » » № Ь 84,6 8,12

3-д им. I Ст.сталевар.печи № 8 77,2 5,48
Ильича \ * » » № 12 52,0 5,48

Оплата труда по отдельным операциям 
была недостаточна диференцирована.

Учета результатов производства по 
различным сменам поставлено не было, 
и поэтому расчет производился на1 ос

новании средних данных по нескольким 
сменам.

Заработок производственных рабочих 
в большинстве случаев оказывался ниже, 
чем вспомогательных.
3. Зарплата вспомогательных рабочих в про
центах к зарплате производственных  
(По данным ННТяжпрома)

Тарифные разряды II III VI VII

Зав. им. Томского . . . 118,4 122,9 113,9 132,1
» » Сталина . . . 105,8 113,8 113,6 130,3
» » Ильича . . . . 119,7 140,3 101,0 122,5
* * Дзержинского. 100,3 110,7 113,6 119,4

Уравниловка в заработной плате спо
собствовала текучести рабочей силы, 
тормозила рост производительности тру
да и таким образом отрицательно сказы
валась на результатах производства.

Тов. Сталин дал ясную политическую 
оценку правооппортунистической сущ
ности «левацкой» мелкобуржуазной урав
ниловки; в заработной плате. В речи на 
совещании хозяйственников 23 июня
1931 г. т. Сталин укайал:

«Маркс и Ленин .говорят, что разница 
между трудом квалифицированным и 
трудом неквалифицированным будет су
ществовать даже при социализме, даже 
после уничтожения классов, что лишь 
при коммунизме должна исчезнуть эта 
разница; что ввиду этого «зарплата» 
даже при социализме должна выдаваться 
по труду, а не по потребности».

«...надо отменить уравниловку и раз  ̂
бить старую тарифную: систему».

«...надо организовать такую систему 
тарифов, которая бы учитывала разницу 
между трудом квалифицированным и 
трудом неквалифицированным, между 
трудом легким и трудом тяжелым».

В октябре 1931 г. ВСНХ иJ ВЦСПС 
была введена для каменноугольной про
мышленности и черной металлургии но
вая тарифная система, практически осу
ществлявшая указания т. Сталина.

I. Т а р и ф н а я  р е ф о р м а  в черной м етал
лургии

Новая тарифная сетка в черной метал
лургии резко отличается от прежней. 
Сохранилась лишь внешнее деление ее 
на 8 разрядов.

Отношение между; I и ѴІІГ (разрядами 
(с 2,8 повысилось до 3,7, соотношение 
•между отдельными разрядами стало
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равномерней, и уничтожена затухающая 
кривая нарастания коэфициентов от раз
ряда к разряду.
1. Нарастание коэфициента зарплаты в чер
ной металлургии 
(в процентах к предыдущему разряду)

J

4. Нарастание коэфициента зарплаты по 
новой тарифной с е т к е

Разряды
Коэфи

циент

Процент нараста
ния коэфициента 

по сравнению 
с предыдущим 

разрядом

1
И .............................. 1,21 21,0

III .............................. 1,46 21,0
I V .............................. 1,77 21,0
V . . 2,13 21,0

V I ............................. 2,59 21,0
V I I .............................. 3,30 27,6

V III.............................. 3,70 10,5

Сдельная работа по новой сетке дол
жна оплачиваться выше повременной, 
и производственная сдельщина—выше 
вспомогательной.

Так, для южной и центральной груп
пы заводов оплата производственных 
сдельщиков на 14,1 % выше чем .вспомо
гательных и на 52°/о выше оплаты по
временщиков.
Ставка зарплаты по I разряду

производственных сдельщиков . . 3 р. 50 к. 
вспомогательных » . . 3 » 05 »
повременідикоа.................................. 2 » 30 »

Заводы «Востокостали» по уровню зар
платы разбиты на четыре группы.

Первой группе заводов (Магнитогорск 
и Кузнецк) была установлена повышен

ная оплата. Так, для первого разряда 
сдельщиков производственных цехов— 
4 р1. 20 к., для сдельщиков вспомогатель
ных цехов—3 р. 50 к. и для повременщи-1 
ков—2 р. 80 к.

Вторая группа заводов (Надеждинск, 
Чусовая, Златоуст, Лысьва, Аша Бала- 
шовский, В. - Исетский и Белорецкий) 
приравнена по оплате к южным заводам.

В третьей группе (Н.-Тагил, Н.-Салда, 
Кушва, Катав-Ивановский, Н.-Ураль
ский, Алапаевский, Пашийский) оплата 
установлена для I разряда производ
ственным сдельщикам 3 руб., вспомо- ■ 
гательным сдельщикам 2 р. 60 к. и для 
повременщиков 1 р. 90 к.

Для четвертой группы (все остальные 
заводы) оплата I разряда соответствен
но: 2 р. 65 к.., 2 р. 30 к. и 1 р. 70 к.

Новая тарифная система предусматри
вает оплату труда уже по результатам 
его и исключает оплату по среднему 
заработку. Оплата простоев произво
дится по пониженной ставке.

Таким образом новая тарифная система 
уничтожает уравниловку в оплате труда, 
дает возможность ввести действитель
ную сдельщину и хозрасчет и, наконец, 
поднимает заработную плату рабочих 
черной металлургии, которая была ниже, 
чем в других отраслях промышленности, 
и не соответствовала удельному весу, ко
торый занимает черная металлургия в 
нарОдно-м хозяйстве.

Р е з у л ь т а т ы  т а р и ф н о й  р е ф о р 
мы. Заработная плата.

С введением новой тарифной системы 
с октября 1931 г. средняя заработная 
плата в черной металлургии резко под
нялась, и по уровню зарплаты черная 
металлургия в IV квартале 1931 г. заняла 
уже пятое место среди других ютраслей 
промышленности.

5. С реднем есячная  зарплата в черной м е
таллургии
(в рублях)

1931 г.

III квартал IV квартал

Август . . . . > 
Сентябрь . . . )

103,76
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . .  
Декабрь . . . .

121,25
120,63
124,04

1932 г.

I квартал II квартал

Я н в а р ь ................. 127,49
118,89
125,10

Апрель . . . .  
М ай.....................

Июль . . . . .

123,49
135,96

140,35
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Поднялась зарплата рабочих тяже
лого физического труда. Например, ка
тали и рабочие на погрузочно-разгрузоч- 
•ных работах при выполнении уетанов- 
■ленной для них нормы выработки на ряде 
ножных заводов зарабатывают в смену 
от 6 до 7 руб.

Заработки основных профессий значи
тельно возросли. Приведем для иллю
страции данные по ряду заводов, где 
для выяснения результатов новой ре
формы было произведено ЦК профсо
юза металлургов и горняков специальное 
обследование оплаты труда до реформы 
и в первые месяцы после введения но
вой системы оплаты труда. По 'некото
рым заводам специальная регистрация 
была доведена до  марта 1932 т.
6. Дневной з а р а б о т о к

III кварт. 
1931 г.

Декабрь 
1931 г.

Март 
1932 г.

§ 3 S 3 ,

П
ро

ц.
 

вы
по

л
не

ни
я 

но
рм

ы

Профессии 3 о20 Я
я 1°  5 

С ж За
рп

ла
та

 
(в 

ру
бл

ях
)

П
ро

ц.
 

вы
п<

 
не

ни
я 

но
ру

За
рп

ла
та

 
(в 

ру
бл

ях
)

1 
За

рп
ла

та
 

1 
(в 

ру
бл

ях
)

3 -д  им. Томского
Сталевар . . . . 
Канавіцик . . . .

Сталинский з-д
Ст. сварщик . . . 
Вальцовщик . . .

Керченский з-д
Старш. горн . .

57,1 7,69 92,3 12.13 90,0 11,78
67,1 5,57 92,3 8,46 90,0 8,61

112 7,69 105,7 10,7 104,7 12,85
112 7,66 105,7 8,07 104.7 8,76
Сентябрь Декабрь Февраль

1931 г. 1931 г. 19^2 г.
95 7,71 87,2114,24 87,6 13,85

На Кобопорском заводе зарплата в 
1931 г. уже в первые месяцы после 
реформы сильно поднялась:
7. Дневной зар аботок  
(в рублях)

Профессии Март 
1931 г.

Ноябрь 
1931 г.

Ноябрь
в %

к марту
Газовщики . . . . 5,57 9,17 165
1 орновые . . . . 7,02 11,77 168
Насыпщики . . . 3,65 5,94 163
Чернорабочие . . 2,73 2,40 88

Заработная плата основных профессий 
в 1931 г. повысилась на 63—68 °/оі, а чер
норабочих несколько снизилась, что объ
ясняется притоком новых рабочих.

Несколько меньше увеличился зарабо
ток основных профессий на двух дру
гих металлургических заводах—«Элек
тросталь» и «Серп и молот». > :
8. Дневной з а р а б о т о к  в 1931 г.
(в рублях)

Профессии Март Ноябрь ‘Процент
роста

З-д «Серп и молот»
Сталевары.......................... 9,00 11,56 128
Вальцовщики . . . . . . 7,31 8,84 121
Сварщйки......................... 6,72 8,66 129
Чернорабочие ................. 4,04 4,60 114

З-д «Электросталь»
Сталевары.......................... 10,27 15,55 151
Вальцовщики . . . . . 8,25 .10,82 131
Сварщики.......................... 7,5- 10,29 136
Чернорабочие ................. 2,84 4,22 149

9. Д невной за р а б о то к  в 1931 г. 
динском з а в о д е
(в рублях)

на Н адеж-

.а л

Квалификация
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Горновой (подмаст.) . . VII 5,47 11,14 203,7
Чугунщик 2-й подручн. . V 4,07 6,82 167,6
Сталевары (больш. печей) VIII ■ •— 9,73 —

» (малых » ) VII 6,45 8,61 133,5
Газовщик . . . . . . . V 3,71 5,63 151,8
Канавщик......................... V 3,88 5,63 145,1
Вальців. пр. цеха .  .  . VI 6,07 8,36 137,7

Пріевышение заработка вспомогатель
ных сдельщиков над заработком основ
ных сдельщиков по ряду заводов было 
устранено уже| в октябре и ноябре 1931г.

Но производить оплату по резуль
татам работы отдельных смен начали 
еще не все заводы (табл. 10).

Примером правильной оплаты может 
служить расчет, произведенный со ста
леварами печи № 1 мартеновского цеха

10. Дневное за р а б о т о к  в процентах к зар аботк у  основны х сдельщ иков

Категории рабочих
Зав. им. Сталина Зав. им. Ворошилова Зап. им Ильича

Июнь 1 Ноябрь Июнь Октябрь Сентябрь Ноябрь

Основн. сдельщ ики......................... 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Вспомогательн. сдельщики 127,1 84,1 111,9 100,0 114,0 98,9

Повременщики................. .... 94,5 74,4 79,05 82,0 102,0 88,6
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2. Дневной з а р а б о т о к  вспомогательных  
и повременных работ
(в п р о ц ен тах  и з а р а б о т к у  о с н о в н ы х  с д е л ь щ и к о в )

После
До реформы реформы

Завод имен« 
Ворошилова

СЕНТЯБРЬ і д о ш :

Завод имени 
Ильича

Завод имени 
Сталина

V Основные 
*• Вспомога- 
о тѳ/іьные. ’ИД И ] 

Повремѳн- B M W  
ныѳ.

Таганрогского завода: I смена дала
319,30 т  чугуна, 11—270,92 т, а 111— 
-57,33 т, в соответствии с выплавкой 
сталевары 1 смены получили по 22 р. 92 к., 
**—ло 18 р. 13 к., а III—по 16 р. 74 к. 
Примером сохранившейся еще уравни
ловки может быть расчет с горновыми 
Домны № 2 Сталинского завода:

I смена дал а ..........................10!) 768 гп
И * » . . . . • •  56 400 »
III » » ..........................  164 800 »

• Несмотря на различный выпуск ме
талла, все горновые получили поровну— 
по 12 руб.

Оплата часов текущего простоя про
изводится уже не из полной ставки 
(табл. 11).

С д е л ь щ и н а  и т е х н и ч е с к о е  
но рм и ро в  а н и е.

В I |к|вартале 1932 г. было переведено 
на сдельщину более а/з всех рабочих: 
на заводах «Стали» на сдельщину было 
переведено 61%, «Днепростали»—74°/о 
и «Востокостали»—70 °/о всех рабочих. 
Однако постановление ВСНХ и ВЦСПС 
об охвате сдельщиной 90% всех работ 
еще не выполнено вследствие отставания 
работ по технормированию. Так, во квсех 
генеральных соглашениях ЦК металлур
гов іс объединениями записано, что «дей
ствующие 'нормы выработки основ
ных производственных агрегатов должны, 
как правило, закрепляться сроком на 

•оДин год с момента их установления, 
за исключением тех норм, которые (пони- 

-жены против пропускной способности аг
регата'; эти нормы должны быть исправ
лены в течение марта месяца и приведены 
в соответствие с .технической пропуск
ной способностью агрегатов и введены 
в (действие с 1 апреля. Все нормы вы
работки вспомогательных цехов и па 
вспомогательных работах в производ
ственных цехах должны бытытщательно 
проверены, и выявленные пониженные 
нормы выработки пересматриваются в 
сторону повышения. Пересмотр этих 
норм должен быть закончен іне| позднее 
1 мая». Однако к 1 до а я пересмотрели за
ключенные нормы только несколько за
водов, в целом же по хозобъединениям 
пересмотр не был еще закончен.

Неблагополучно обстоит дело . с со
ставом работников по технормированию. 
Например на всех заводах і «Востоко
стали» из всех работников по технор
мированию только один был с высшим 
образованием. Как по южной, так и по 
уральской металлургии аппараты по .тех
нормированию чрезвычайно ослаблены. 
Инженерно-технические силы перебро
шены на другую производственную 
работу. Больше 50°/о наличного состава 
работников по технормированию имеют 
стаж работы менее одного года. Недо
статки технического нормирования были 
одной из причин относительно высокого 
уровня оплаты вспомогательных сдель
щиков. На многих заводах заработок их 
значительно выше установленных 87% 
заработка основных сдельщиков: на за-
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11. Оплата простоев 1932 г. 
(в копейках)

М е с я ц ы

■ _ . __.

Мариупольский
зав.

Макеевский
зав. „Серп и молоі“ Сулинский зав.
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68 38 70 70 81 77 71 47
Ф евр аль..................... 68 40 71 44 80 70 67 46
М арт............................. 68 37 70 48 84 62 76 . 44

заводе им. Томского 100—110%! и т. д. 
Оптимальных норм для вспомогательных 
сдельщиков іне установлено, а введен
ные нормы настолько низки, что они, 
как правило, на этих заводах перевы
полняются. Нормы же, установленные 
для основных сдельщиков, настолько вы-' 
соки, что они ими .часто не выполняются 
и их фактический заработок оказывается 
ниже ставки, что еще более увеличивает 
ненормальность соотношений в оплате 
основных и вспомогательных сдельщи
ков.

П р о г у л ы .
С проведением тарифной реформы 

прогулы начали сокращаться. По всей 
металлургии1 в среднем в сентябре1 1931- ,г. 
на одного рабочего приходилось в ме
сяц 0,5 дней прогулов, в декабре 0,38. 
За весь IV квартал 1931! г. было пропу
щено 1,29 дня в среднем! на1 одного ра
бочего, тогда как за III квартал прогулов 
было 1,62 дня.

В первом квартале 1932 г. прогулы еще 
снизились.
Число дней прогулов в месяц  
(в среднем на 1 рабочего)
Октябрь 1931 г. . 0,48
Н о я б р ь ................. 0,43
Декабрь . . . .  0,38
Январь 1932 г. . . 0,24

Февраль....................0,27
М а р т ........................ 0,26
А п р е л ь ....................0,29
Май ........................ 0,29

По объединению «Сталь» прогулы по 
неуважительным причинам упали с 1,6% 
всех рабочих дней в июле 1931 г. до
0,7% в марте 1932 г.
Процент прогулов по неуважительным при
чинам по о б ъ е д и н е н и ю  «Сталь»
Июль 1931 г. 1,6
Октябрь................. 1,4
В среднем за год . 1,3 
» » заіѴкк. 1,2
Январь 1932.г. . . .  'Ц.9

V,

Февраль 
Март . . 
Апрель . 
Май . .

0,9
0.7

0,24
0,25

» и р и іу л и в  л р и и зо ш л о
не по всем еще .заводам. По объедине
нию «Спецсталь» хотя и получилось не
посредственно после введения реформы 
некоторое сокращение прогулов по не
уважительным причинам—с 1,4 %; в III кв. 
до 1,28°/оі в IV кв. 1931 ,г.—в январе про
цент прогулов уже поднялся до 1,3%, 
оставшись на этом уровне и в марте. 
Таким образом, 1932 год реальных ре
зультатов здесь пока не принес. На нёко- 
которых заводах число прогулов даже 
увеличилось. Например на заводе «Эле
ктросталь» число прогулов 1 достигло
12,1 в I кв. 1932 г., тогда как в IV кв.
1931 г. они составляли 1,5%.

Т е к у ч е с т ь  р а б о ч е й  силы.  Но
вая тарифная реформа, улучшившая ма
териальное положение рабочих, умень
шила текучесть во всей черной метал
лургии :

Процент прибывших и убывших рабочих

Прибыв- убывших 
ших

Октябрь 1931 г........................  16.1 11,6
Ноябрь » ...................... 13,1 9,8
Д е к а б р ь .................................. 9,2 9,2
Январь 1932 г.........................  7,5 8,9
Февраль » ...................... нет сведений
Март » .....................  7,9 8,8
Апрель » ...................... 8,2 8 3
Май » . . . . . .  9,3 10,3
Июнь » .....................  10,2 9,7

С началом весенних полевых работ те
кучесть несколько увеличилась, но все 
же была значительно ниже, чем в первые 
месяцы после введения новой тарифной 
сетки.

Осталась'еще очень большая текучее гь 
на двух заводах «Спецстали».
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12. Процент прибывших и убывших рабочих

I Верхнеисет
ск и н  з а в о д

Д а т а При Убы
было ло

Январь 1932 г. . . . 7,7 14,0
Февраль » 4 • • 15,4 14,4

Март » . • • 19,9 13,3

Апрель » . . . 7,5
8,1 !Май » • . . 9,2 и д  >

Июнь » . . . 11,3 14,9 j

Челябинский
завод

3. Продолжительность работы выбывших з а  
5 м ес .  с  за в о д а  им. Д зер ж ин ск ого  
(в тыч- чел.)

было ; ло

8,7
22,0
13,9

9,6
13,7
14,9

нет сведений

В апреле текучесть на Верхнеисет- 
іском заводе резко сократилась, но на
чиная с весенних полевых работ начался 
обычный отлив рабочих, который однако 
оказался приблизительно на уровне зим
него отлива.

По объединению «Сталь» процент те
кучести из месяца в месяц уменьшался: 
в октябре 1931 г. он составлял 12% всех 
рабочих, в ноябре—9,9%, в декабре— 
9,5%, в январе 1932 г.—6,7%, в февра
ле—6,7%, и в марте—7,57%. .

Выбывают с заводов главным образом 
вновь принятые рабочие.

На заводе Дзержинского («Днепро- 
сталь») из 9 516 рабочих, ушедших с за
вода за 6 месяцев (с октября по фев
раль), 6 290 человек 'проработало менее 
3 месяцев, 1 287—от 3 до 6 месяцев, 
980—от поліугода до года, 630—от года 
'до ‘грех лет, от трех до 10 л е т -  
357, и работавших на заводе- более
10 лет—всего 9 человек.

Аналогичны данные и _по заводу 
им. Петровского. Из 13 650 рабочих, 
ушедших с завода, проработало на за
воде:
До 3-х м есец ев ...............................................5894 чел
От 3 до 6 ....................................................... .... 2644 »
От 6 мес до 1 года ........................................  1868 »
От 1 до 5 лет.......................................................  2855 »
От 5 до 10 лет .................................................  404 »
Свыше 10 л е т ...................................................................... 85 »

Среди уволенных и ушедших по соб
ственному желанию преобладают неква
лифицированные, пришедшие впервые на 
производство, и полуквалифицированные 
рабочие. 1

Ч и с л е н н о с т ь  р а б о ч и х .
Тарифная реформа и повышение за

работной платы вызвали ■усиленный при
ток рабочих* на производство, и в IV  кв.

Д О ?  МЕС. 3-6м. Ьм-Іг. l-5 r. Jn u u u i t

1931 г. на многих заводах образовались 
излишки рабочей силы по сравнению с 
планом. Излишек рабочих 'был одной из 
причин резкого повышения себестои
мости продукции в IV кв. 1931 г. Но 
уже в I кв. 1932 г. заводы стремятся 
привести численность рабочих в соот
ветствие с планом, и рабочих принято 
на производство меньше, чем отпущено.
Ч исленность рабочих в процентах к преды
дущему месяцу по черной металлургии

1931 г.
С ентябрь....................................................................101,6
О к т я б р ь ....................................................................102.7
Н оябрь...................................... .................................102,8
Декабрь........................................................................103,7

1932 г.
Январь . . . .  100,3 М а й ......................... 100,2
Февраль . . . .  98,7 Июнь......................... 100,7
Март . . • . . 98,7 Июль...........................99,2
Апрель . . . .  99,5

По данным НКТяжпрома среднесуточ
ное число рабочих за' 1 кв. 1932 г. состав
ляло по отношению к плану 99,1%; 
следовательно в целом чю ічернои метал
лургии излишков рабочей силы уже не 
было,

п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а .
В результате тарифной реформы про

изводительность труда в черной метал
лургии поднялась, и 11 квартал 1932 г. 
дал выработку одного рабочего, на 14,6% 
превышающую с ре дішм^в ы р а о отк у за 

1931 г-



Среднем есячная  выработка 1 р а б о ч е го
(в п р о ц е н т а х  к с р е д н е й  з а  1931 г.)

IV кв. I кв. II кв. 
1931г. 1932 г. 1932 г.

Черная металлургия . . .101,4  106,0 114,6
«Сталь» . ■ • . . . . . .  101,1 109,9 116,2
«Востокосталь»........................ 100,4 91,2 104,6
«Спецсталь»...........................  100,2 108,9 114,4
«Центросталь».......................  105,0 88,7 90,2

По заводам юга непосредственно после 
реформы в октябре 1931 г. производи
тельность сразу резко поднялась, но на 
этом уровне не удержалась, и ноябрь 
дал некоторое снижение по сравнению 
с октябрем.

В результате тарифной реформы про
изводительность труда на заводах юга 
в октябре 1931 г. по сравнению) с сентяб
рем возросла. Однако достижения эти 
закреплены не были, и ноябрь вновь 
дал снижение.

13. П оизводител ьностьтруда  на з а в о д а х  юга

14. Наличное число рабочих в процентах к 
плану на з а в о д а х  юга в 1931 г.

Октябрь 1931 г j Ноябрь 1931 г.

З а в о д ы в процентах В процентах
к сентябрю к октябрю

Им. Ильича . . 121,4 87,9
» Томского. 112,7 97,1
» Сталина . 105,6 94,5
» Ворошило

ва ..................... 99.0 105,3
» Фрунзе . 
» Петровск.

125,5 98,5

и Ленина . . . 113,9 96,3
» Уізержинск. 
» Коминтер

108,9 100,4

на .................
» К. Либкнех-

120,5 94,0

т а ...................... 96,8 91,7

Снижение было вызвано отчасти пе
ребоями с сырьем, а отчасти!,излишками 
рабочей силы, образовавшимися в но
ябре (табл. 14).'

На заводах «Востокостали» производи
тельность труда ®. октябре 1931 г. уже 
значительно поднялась по сравнению с 
предыдущими месяцами. Месячная вы
работка на одного рабочего в октябре 
достигает 344 р. 60 к., но в ноябре 
снижается на 20 рублей, оставаясь всіе| же 
выше августовской и сентябрьской выра
ботки. 1

В декабре производительность труда 
еще падает и довольно резко. Заводы 
не сумели правильно использовать боль
шое количество вновь прибывших рабо-
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З а в о д ы Октябрь Ноябрь

99,9 103,6
» Томского......................... 100,3 103,7
» С тал и н а......................... 96,7 99,4
» В орош илова................. 101,3 103,0
» Ф р у н з е .......................... 100,6 106,9
» Петровского и Ленина. 97,6 100,2

Дзержинского . . . . 100,8 103,6
» К ом и н тер н а................. 93,7 100,1
» К. Либкнехта................. 98,7 111,2

чих и оказались неподготовленными к 
снабжению их спецодеждою во время 
наступивших холодов. В, I кв. 1932 г. 
ряд основных дефектов в организации 
труда удалось устранить, и производи
тельность труда поднялась не только по 
сравнению с 9 первыми месяцами, но 
и по сравнению с IV кварталом 1931 г.

15. Выработка одного  кадрового рабочего  
в первом квартале* 1932 г.
(в п р о ц ен тах )

Объединения
К средней 
за 9 мес. 

1931 г.

К средней 
за IV кв. 

1931 г.
«Сталь». . . 116,7' 107,5
«Днепросталь» . . . 108,9 104,8
«Спецсталь» . . . . 109,2 102,5

Значительно хуже обстояло дело с 
производительностью труда в I кв.
1932 г. по «Востокостали», где выработка 
на одного рабочего по сравнению с 9 
месяцами 1931 г. составляла 93,3%, а по 
сравнению с IV кв.| 1931 г. всего 91,9%.:

Снижение производительности было 
вызвано не только отсутствием сырья, 
топлива' и электроэнергии, неналажен- 
ностью внутризаводского транспорта, но 
и плохим проведением тарифной ре
формы.

На целом ряде заводов! оплата произ
водилась по средним заработкам. Быст
рый рост зарплаты в IV кв. 1931 г. не 
соответствовал росту производительно
сти труда, в результанте чего получился 
большой разрыв между зарплатой и про
изводительностью. В I ,кв, 1932 г. этот 
разрыв значительно сократился.

16. Данные по объединению  «Сталь»

Дата

IV кв. в процентах к 
первым девяти месяцам
1931 г....................................
Январь 1932 г. в проц.
к IV кв. 1931 г.................
Февраль 1932 г. (то же) . 
Март 1932 г. (то же) . .
1 кв. 1932 г. в процентах 

к 1 кв. 1931 г. . . 
к IV кв....................

Среднемесячная 
выработка на 

одного рабочего

1085

110,8
100,8
110,9

125,8
107,5

17. Новая тарифная сетк а  в каменноуголь
ной промышленности.

Зар
плата

130,4

105,3
95.4

102,0

136.2
100.3

Хуже обстоит дело п° объединению 
«Востокосталь». В январе выполнение 
плана по производительности составляло 
67,5%, по зарплате—92,0, в феврале— 
по производительности—59,4%, по зар
плате—85%.
' По всей металлургии по еравению с 
соответствующим периодом прошлого 
года! іи зарплата и -производительность 
труда ка'к| в I 'квартале, так и во II квар
тале были выше.

По в сей  металлургии
(в п р о ц е н т а х  к с о о т в е т с т в у ю щ е м у  п ери оду  пр о ш л о го  

года)

Производительность Заработная 
труда плата

109,9' 137,3
105,3 135,7

I кварт. 1932 г.
II » »

Раз
ряды

Проц. 
Ставка | нарас- 

! тания
Раз
ряды Ставка

ІІроц.
нарас
тания

I 1 р. 60 к. VII 3 р. 50 к. 16,7
II 1 р. 75 к. 9.4«/. VIII 4 р. 10 к. 17,1
III 1 р. 95 к. 11,4 IX 4 р. 80 к. 17,1

IV 7 р. 25 к. 15,4 X 5 р. 75 к. 19,8

V 2 р, 60 к. 15,6 XI 7 р. 21,7

VI 3 р. - 15,4

В первый же месяц после введения но
вой системы показатели работы значи
тельно улучшились, но успехи эти за
креплены не быліи1, и в дальнейшем по 
ряду показателей получились колеба
ния, и (некоторые из показателей по срав
нению с октябрем снизились.

З а р а б о т н а я  плата.

В результате реформы заработная пла
та в угольной промышленности в 1931г. 
поднялась по сравнению с 1930 г. на 
23%|, в то время как по всей промышлен
ности в целом Ізарплаіта за это время 
вы росла h а 15 %. 1

18. Зарплата рабочих объединения «Уголь» 
в 1931 г.

II. Т а р и ф н а я  р е ф о р м а  в 
каменноугольной промышленности

Неудовлетворительность работы ка
менноугольной промышленности в пер
вые 9 месяцев 193ІІ г., так же как'и не
выполнение плана черной металлургией 
в значительной степени объясняется не
достатком организации труда и практи
ковавшейся в то время системой.

Новая тарифная реформа уничтожила 
многоразрядную прежнюю сетку, ввела
11 - разрядную с прогрессивно увеличи
вающимся процентом нарастания ставок 
от разряда к разряду. Между I и II 
Разрядами по новой ;сетке разница в 
9,4%, а между X и XI—21,7% (табл. 17).

Кроме более рационального построе
ния самой сетки, новая тарифная система 
Устанавливает для подземных рабочих, 
работающих на особо пыльных и мок
рых работах, доплату к ставке от 10 до 
25%, а за выход на работу без про
пусков предусматривает десятипроцент
ную надбавку к зарплате.

Месяцы

Дневная зарплата Месячная зарплата

в рублях в «/„ к 
сентябрю в рублях в °/0 к

сентябрю

Сентябрь 3,91 100,0 93,74 100,0

Октябрь 4,59 117,4 111,26 118,7

Ноябрь 4,70 120,2 106,76 113,9

Декабрь 4,25 113,8 107,48 114.7

В среднем за год месячная зарплата 
в 1931 г. составляла 103,44 рубля, а в 
январе 1932 г. она поднялась до 120,40 
руіб. и в марте составляла 122,30 рубля, 
в апреле—117,03; в мае—118,08.

Тарифная реформа и в угольной про
мышленности значительно подняла! опла
ту рабочих ведущих профессий—забой
щиков вручную и на отбивных молотках, 
зарубщиков и машинистов на врубовых 
машинах. , <
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У К НаЯ эарплата Ра б ° ^ х  объединения Б. Зарплата рабочих шахты им. ОГПУ
(в рублях) <в п р о ц ен тах  к с е н т я б р ю  1931 г .)

СЕНТЯБРЬ ОКТЯБРЬ НОЯБРЬ ДЕШйіГ 
1 9  3  1

IX X XI XII 1 II III IV
? І  г. 5 2  г.

--------------- ---------------------------

З а р а б о т о к  угольных
( п о  13 ш а х т а м  в руб.)

Забойщики вручную 
и на отбивных молот
ках, зарубщики и от
бойщики

Машинисты врубовых 
машин

Остальные угольные 
и рабочие

рабочих в 1931 г.

Дневной Месячный
Сентябрь 6,08 125,28
Октябрь 7,27 170,99
Ноябрь 7,73 162,73
Декабрь 7,11 168,43

Сентябрь 7,69 138,74
Октябрь 8,5 і 189,94
Ноябрь 9,18 192,37
Декабрь 8,93 194,97

Сентябрь 3,97 94,49
Октябрь 5,01 114,67
Ноябрь 4,58 102.10
Декабрь 4,94 118,78

I Гримером правильного регулирования 
зарплаты и установления ,более| нормаль
ных соотношений между оплатой ра
бочих подземных и поверхностных мо
жет служить шахта имени ОГПУ.
19. Зарплата рабочих шахты им. ОГПУ

Д а т а
Зарплата под- 

■чвмн._рабочего
Зарплата п«»верхи, 

рабочего
I в РУб> Ів %  к сент,| в руб. в од к сент

Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь

Январь . 
Февраль 
Март . .

г.

82 100 80
. . . 98 120 84
• . . 102 125 86
. . . 101 123 83
г.
. . . ’08 131 69
. . . 108 128 74
. . • 125 152 73

131 160 78

100
104
107
ю з

86
92
91
97
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Зарплата подземного рабочего за 8 ме
сяцев увеличилась более чем1 в І̂ /г раза, 
в то время как оплата поверхностного 
раоочего даже несколько снизилась. 
В сентябре 1931 г. -средний заработок 
подземного и поверхностного рабочего 
был почти одинаков,, в апреле же 1932 г. 
оплата (Подземного рабочего почти на 
70% превышает оплату работающих на 
поверхности земли.

Сдельщина проведена еще недоста- 
J°™°> n в Донбассе постановление ВСНХ 
и в ц с и с  о внедрении сдельщины да
леко еще не выполнено: в декабре сдель- 
Щииоп было охвачено в Донбассе 70о/о 
всех рабочих, в январе 69,6% ». в Фев
рале 69,8о/о. Лучшие показатели дали 
Макеевское (76,0%) и Щербаковское 
V <»о°/о; Рудоуправления.

Техническое нормирование поставлено 
еще очень слабо. В 1931 г. работа по 
обоснованию норм проходила \ значи-
рСЛі ооо <м-УЖе’ чем ß предыдущие годы, 

i: г. іпо всем профессиям было
проведено 3349 наблюдений, а в 1929— 
30 г. 4 252 хронометрических наблюде
ния. В 1931 г. таких наблюдений было 
проведено всего 1 463, т. е. 41 о/0 чиспа 
наблюдений 1930 г. В 1932 г. в апреле 
месяце обоснованные нормы были выра
ботаны по Донбассу всего лишь для 4о<у0 
сдельных работ.

В тех шахтах, где сдельная оплата 
применяется правильно, получились хо
рошие результаты по всем показателям.

Гак, в шахтеі4—21( Петровского рудо
управления (Донбасс) на индивидуаль
ную сдельщину переведены все угольные

рабочие. Паевая система сочетается здесь 
со сдельной. Благодаря такой системе 
оплаты многие забойщики дают вместо
9,5 вагонеток 12—15 вагонеток угля за 
смену. Кроме того на шахте установлен 
индивидуальный учет производительно
сти труда каждого коногона, и простоев 
из-за недостатка порожняка у  угольных 
Рабочих уже не бывает. Некоторые коно
гоны даже перевыполняют норму и вме
сто 55 вагонеток вывозят в смену 70—•' 
75 вагонеток. Установлен пай и для за- 
бутовщиков и для крепильщиков.

Таким образом, эта шахта правильно 
провела тарифную реформу и получила 
в результате повышение производитель
ности труда.

6. Средняя зарплата рабочих в черной м е 
таллургии
(в р у б л ях )

П ’р и к е ч а н и е. В фенрале уменьшенные количества ра- 
бочих дней в месяце.

В отношении оплаты простоев, как и 
в отношении сделыцины, постановление 
ВСНХ и ВЦСПС 'неі выполняется, и этим 
задерживается уменьшение простоев. Так, 
например, в Сталинском рудоправлении 
в сентябре 1931 (г. было 3030 часов про
стоя, а в ноябре—17 261. На шахте 
№ 14/17 (Донбасс) простои в сентябре со
ставляли 3,3% отработанных часов; не
посредственно после проведения ре-

1 формы в октябре они снизились, до 1,5<>/о, 
но уже в ноябре составляли 3,6%, а в 
Декабре—7,2%. Этот рост простоев в 
значительной мере 'объясняется участив
шимися поломками механизмов и бед
ностью вагонеточного парка. Однако и 
администрация, продолжая вопреки по

становлению ВЦСПС от 20/ІХ 1931 г. 
оплачивать время простоев по полной 
ставке, не стимулирует борьбу с про
стоями самих рабочих и тем снижает 
производительность труда. Несмотря на 
нарушение постановления о введении 
сдельщины и изменения оплаты простоев, 
новая тарифная реформа дала значитель
ные результаты, способствуя устранению 
ура!вниловки. Но все же еще не везде 
(соотношение в оплате рабочих разной 
квалификации проводится. Так, в декабре 
наі шахте им. Володарского (Урал) раз
ница в оплате подземных; и поверхност
ных рабочих была очень незначительна.

20. Месячная зарплата на шахте им. Вол о
дар ск ого  в 1932 г.
(в рублях)

Вся зарплата
Зарплата без 

доплат за 
сверхурочные

Октя брь Декабрь Декабрь

Забойщик . . . 
Отбойщик . . . 133,18 152,30 135,61
Бурильщик . . . 
Буровая бригада 133,96 162,51 155,54
Проч. подземные 
рабочие . . . . 156,86 152,30 143,61

Рабочие поверх
ностные . . . . 145,34 136,35 128,54

Однако на многих шахтах борьба с 
уравниловкой проходила энергично, и 
уже в IV кв. соотношение в оплате раз
личных профессий было гораздо благо
приятнее, чем при старой тарифной си
стеме. 1 '

Т е к у ч е с т ь  рі абочей силы.  
Увеличение заработной платы и по

вышение вследствие проведения тариф
ной реформы материального уровня гор
няков несколько ослабили текучесть ра
бочего состава в четвертом квартале
1931 г.

О борот  рабочей  силы в 1931 г. в кам енно
угольной промышленности

( В ТЫО. ЧѲЛ-)
I кв. И кв. Ill кв. IV кв. 

Прибыло 53,1 58,8 60,9 (50,6
Убыло 54.6 53,4 60,1 46,5

Таким образом, по всей угольной про
мышленности после проведения, реформы 
отлив рабочих сильно сократился. Одна
ко на многих шахтах текучесть еще и в
1932 г. достигала колоссальных раз
меров.
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О борот  рабочей силы 
промышленности
(в ты с .  чѳл.)

в каменноугольной

1931 г.
Число прибывших Число выбывших.

Август 19,5 17,3
Сентябрь 25,3 15,8
Октябрь 23,0 16,2
Ноябрь 19,0 13,2
Декабрь 18,0 16,4

1932 г. -
Январь 16,0 18,1
Февраль нет сведений нет сведений
Март 12,8 16,0
Апрель 12,6 14,9
Май 13,8- 15,4
Июнь 12,9 14,3

О бор от  рабочих на шахте «Юный коммунар»

Прибыло
Убыло

Декабрь 1931 г. 
29J чел.
424 »

Январь 1932 г. 
107 чел.
259 »

По Макеевскому рудоуправлению в 
феврале прибыло 1 631, убыло 2579 че
ловек. Только за 6 дней марта с. г. ушло 
с рудоуправления 700 человек. Шахта 
іиім. Шмидта не смогла1 закрепить за
вербованных 'рабочих, в результате чего 
из 683 чел. осталось* всего 160.

О б о р о т  рабочей силы на шахте им. ОГПУ

Число Число 
приб. убывш.

1931 г. 1932 г.
Сентябрь 180 342 Январь
Октябрь 391 420 Февраль
Ноябрь 403 250 Март
Декабрь 413 182 Апрель

Число Число 
Приб. убывш.

247
206
227
146

258
267
325
266

Несмотря на* дефекты в 'работе отдель
ных шахт, все же по каменноугольной 
промышленности в целом тарифная 
реформа способствовала закреплению 
вновь пришедших рабочих на| производ
стве и создала условия обеспечения1 шахт 
необходимыми кадрами рабочих. На не
которых шахтах получился даже ие̂  
значительный излишек рабочей силы. 
Так, Горловское рудоуправление при
влекло сверх плана 174 подсобных 
рабочих, и в то же время у него 
нехватало в сентябре 102 забойщи
ков (20,6<>/о их общего числа), а в ян
варе 1932 г. нехватка забойщиков еще 
увеличилась и дошла до 130 человек 
(26% общего числа па плану). В других 
случаях вследствие неправильного рас

пределения рабочей силы посылается в 
лавы рабочих больше, .чем! того требует 
работа. Так, на шахтеі «Мария» (ла!ва 
Й40 м) в течение! !в|с|его IV ка 1931' г. 
была значительная перегрузка отбойщи
ков и навальщиков;. <

21. Излишки рабочей  силы на шахте «Мария» 
6 1931 г.

Отбойщики Навальщики

Потреби.
число

Фактич.
работало

Потреби.
число

Фактич.
работало

Октябрь 10,7 15,4 26,7 40,0

Ноябрь 12,4 15,4 31,0 44,0
Декабрь 16,4 15,6 26,0 42,0

До сих пор еще такая непроизводи
тельная растрата рабочей силы не пред
ставляет исключения. В перегрузке ра
бочими и неполной загруженности каж
дого работающего кроется одна из 
главных причин падения .производитель
ности труда на некоторых шахтах.

Несмотря на недочеты в проведении 
тарифной реформы, более правильная си
стема оплаты труда дала возможность 
увеличить численность занятых в камен
ноугольной промышленности рабочих и 
значительно сократить их текучесть. В III 
кв. 1931 г. во всей угольной промышлен
ности работало 317 тыс. человек. В IV кв. 
количество рабочих возросло до 370 тыс., 
ta в I (кв. (1932 г.—до 380,3 тыс. В апреле 
общее число іза|нятых ,а шахтах рабочих 
дошло до 385,9 тыс. Май дал небольшой 
отлив рабочих, но общая численность их 
держалась и в мае іна достаточной вы
соте—375,4 тыс. человек. При этом1 число 
фактически отработанных ’рабочих дней, 
приходящееся в среднем на 1 рабочего, 
увеличилось. Значительно сократились 
прогулы по неуважительным причинам.

Число дней фактической работы и прогулов 
в каменноугольной промышленности
(в с р е д н е м  н а  1 р а б о ч е г о )

Прогулы по не- 
уважительн. 

причинам
4.18
3.19 
3,11 
2,84

1931 г. Дни факти
Квартал ai работы

1 64,8S
11 64,95

111 84,78
IV 66,32

1932 г.
1 кв. 66,34 2,66

Все это позволило значительноі увели
чить добычу угля.
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П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а .
Несмотря на введение прогрессивной 

оплаты и 10% надбавки; за аккуратный, 
без пропусков выход на работу, произво
дительность труда в ,1V к[в. 1931! г. под
нялась незначительно: всего на) 0,6 т за 
квартал. В III кварта|ле в среднем на 
одного рабочего приходилось 13,0 т. 
добычи, а в IV кв.—13,6 т. В первый 
месяц после введения новых тарифов— 
в октябре—добыча одного рабочего 
поднялась до 14,6 т, в ноябреГ же спусти
лась до .12,9, al в декабре дала 13, 6 т.

В I квартале [1932 г. іна одного рабо
чего приходилось 0,68—0,69 т на один 
выход, т. е. доставляло 101,5—102,9 % 
сентябрьской добычи за один Ьыход.

Размер добычи на одного рабочего в 
различных шахтах колеблется довольно 
значительно.
Месячная производительность на шахте  
им. В ол о д а р ск о го  
(в т о н н а х  н а  1 р а б о ч е г о )

1931 Г. 
Октябрь 16,5
Н о я б р ь ................. 14,2
Д ек абр ь .................15,6

1932 г. 
Январь . . . . 
Февраль . . . 
Март . . . .

В шахте Им. Артема (Северокавказ
ский край) производительность труда 
в IV кв. превысила) плановую.
Выработка 1 р а б о ч е го  в IV квартале на 
шахте им. Артема  
в тоннах)

По Фактиче- ^лн е н
плану ская 'J плана

Забойщики . . . 247,8 336,4 135,7
Угольные . . . .  48,5 55,9 115,3
Проч. п дземные 21,7 26,74 123,6
В среднем на одного

занятого рабочего 13,7 16,6 121,0

В мае 1932 г. шахта № 23 добилась пе
ревыполнения плана по добыче (104% 
плана) й снизила себестоимость тонны 
угля на 27,4%.

Но не по воем шахтам наступил уже 
перелом в производительности труда. По 
некоторым шахтам добыча на 1 рабочего 
была в IV "кв. даже ниже, чем в III кв.
Дневная добы ча угля одного  р а б о ч е г о  
в 1931 г.

Добыча 
в тоннах

Добыча 
в % к 

сентябрю
Шахта № 12/18 сентябрь 3,51 100
Ьуденов. рудо- октябрь . 3,09 88,0
Упр. ноябрь . 2,84 80,9

декабрь . 2,55 72,7
Шахта «Мария» сентябрь 1,47 100
Первомайск. ру- октябрь . 1,59 100,2
доупр. ноябрь . 1,43 97,3

декабрь . 1,28 87,1

Бывают случаи, когда производитель
ность труда ведущих профессий, 'напри- 
мер, забойщиков, из месяца! в месяц по
нижалась, несмотря на (повышение за
работной плаТы. Напримері, на шахте 
№ 19—20 в августе 1931 г. производи
тельность труда забойщика составляла. 
96,7% плана, в 'сентябре—91,7%', а ’в 
январе 1932 г. после) проведения тариф
ной реформы всего Лишь 88,6% плановой 
наметки, продолжая все более и более 
отставать от плана и1 в дальнейшие ме
сяцы, и составила ß феврале 87,9%, в 
марте 74,1%, в апреле 81,6%, а в мае.  
упала до 76,8%' планового задания.

В среднем по всей каменноугольной 
промышленности рост производительно
сти труда в течение! всего периода1 с ок
тябри 1931 г. отставал От роста зара
ботной платы, и процент выполнения 
плана1 по поднятию, добычи был ниже, 
чем по повышению зарплаты.

. 17,5 

. 16,8 

. 16,7

Процент выполнения плана по каменно
угольной промышленности

Поднятие 
производит, 

труда
85.6
80.6 
78,0 
82,3
79.5
78.5

Октябрь 1931 г. 
Ноябрь » »
Декабрь » 
Январь 1932 » 
Февраль » »
Март » »

Повышение
зарплаты

84.6
91.8
92.7
89.9 
84,3 
90,5

I. З а к л ю ч е н и е

В результате тарифной рефорімы за
работная плата как в каменноугольной 
промышленности, так и в черной метал
лургии значительно поднялась.' Г1о уров
ню заработной платы черная металлургия 
передвинулась в IV квартале на пятое ме
сто среди всех отраслей промышленности.. 
В 1 кв. 1932 г. зарплата продолжала 
подниматься. Но рост зарплаты не выз
вал соответствующего, роста производи
тельности труда. В течение IV кв. 1931 г. 
производительность труда резко отста
вала от темпа повышения зарплаты. В 
1 кв., 1932 г. в черной металлургии раз
рыв этот был в значительной степени 
ликвидирован, хотя все еще выработка 
на 1 рабочего значительно отставала 
от намеченной по плану. По каменно
угольной промышленности в течение 
всего I квартала процент выполнения 
плана по производительности труда 
снижался и составлял в марте 84,1%.

Ликвидация уравниловки, хотя и не 
повсюду еще проведенная, и общий 
подъем зарплаты значительно сократили 
текучесть рабочей силы, способствовали
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закреплению на производстве квалифи
цированных рабочих и повышению тру
довой дисциплины. В каменноугольную 
промышленность после тарифной рефор
мы усилился возврат старых рабочих и 
прилив новых, что привело на некото- 

. рых шахтах к излшку рабочей силы.
Прогулы по неуважительным при

чинам сократились, хотя процент их на 
некоторых заводах и шахтах все еще 
слишком высок.

Построение расчетной оплаты по но
вой системе в значительной мере стй- 

. мулирует переход с довременной на сде
льную работу. В черной металлургии 
процент сдельщины сильноі возрос, при
чем размер сдельной оплаты диферен- 
цирован и зависит от результатов ра
боты. В каменноугольной промышлен
ности переход на сдельщину несколько 
задержался, но в тех случаях, когда ру
доуправления правильно организовали 
систему сдельной оплаты, получалось 
значительное повышение производитель
ности труда и уменьшение простоев.

Несколько улучшилась организация 
труда и произошли некоторые, хотя и 
незначительные сдвиги в технормиро- 
вании. Но ц организация труда и техни
ческое нормирование івсе) еще плохо по
ставлены. Простои все еще не ликви
дированы, а на многих заводах продол
жают еще увеличиваться.

Тарифная реформа вызвала1 перелом: в 
работе черной металлургии. Выпуск про
дукции повышается, но выполняется план 
пока еще нѳ вполне удовлетворительно. 
В каменноугольной промышленности до
быча угляі в I Ж'В. il 93S г. сильно возросла, 
но и іздесц нет іеще полного выполнения 
плановых заданий.

Мы уже вступили во- второе полугодие 
завершающего года пятилетки. Неемот- 
рія іна большие успехи, достигнутые в 
течение последних месяцев, план первого 
полугодия полностью не выполнен, не
смотря на то, что намеченные планы 
безусловно выполнимы. Как по черной 
металлургии, так и по каменноугольной 
промышленности опыт отдельных заво
дов и шахт убеждает в том, что там, где

новая тарифная система проводится пра
вильно, где идет организованная и упор
ная борьба за выполнение шести усло
вий т. Сталина, где хозяйственное руко
водство практически осуществляется, там 
план не только выполняется, но и пере
выполняется.

Было бы величайшей ошибкой! продпо- 
логать, что мы добьемся новых достиже
ний при прежних качествах нашей ра
боты. Старые качества; работы порожда
ют текучесть, прогулы, простои агрега
тов, обезличку, уравниловку, низкую 
производительность труда, брак, высо
кую себестоимость продукции и бумаж
ный хозрасчет. Наши заводы и шахты 
болеют этими недостатками! в различных 
степенях и разных комбинациях. Это го
ворит о том, что не везде начали уже ру
ководить и работать по-новому. Нет си
стемы в работе, (нет организованности. 
Работают рывками. Поэтому бывает, что 
если обезличку и уравниловку ликвиди
ровали, то проглядели хозрасчет, или 
уничтожили прогулы и текучесть рабо
чей силы, но проглядели планово-пре
дупредительные ремонты и, следователь
но, увеличили числа поломок агрегатов, 
простоев и т. д.

Повидимому, многие еще! не усвоили, 
что «шесть указаний тов. Сталина1—это 
единая программа борьбы за перестройку 
методов Оол ь ш е в и стск ого руководства. 
Нельзя рассматривать и осуществлять 
одно какое-либо из этих указаний изоли
рованно от всех остальных. Все эти ука
зания неотделимы одно от другого, 
представляя собой цельную,, единую си
стему мероприятий, направленных на 
дальнейшее улучшение количественных 
и качественных показателей нашей ра
боты, на дальнейшее ускорение темпов 
социалистического строительства» *.

Проводя новую тарифную систему, по- 
большевистски организуя борьбу за реа
лизацию шести условий т. Сталина, нуж
но и можно наверстать упущенное и вы
полнить план на 100 процентов.

1 П. П о с т ы ш е в ,  Речь ня XVII конференции 
ВКП(б).
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Снабжение сельского хозяйства машинами и осво
бождение от импортной зависимости

Я. Фишер

Сельскохозяйственное машиностроение 
в довоенной России развивалось медлен
но и слабо.

Рекордный выпуск заводов с.-х. ма
шиностроения в 1913 г. достиг в нынеш
них границах СССР 52,38 млн. руб. по 
Довоенной оценке, или 70 млн. руб. по 
современной оценке і. Ежегодный при
рост продукции в период расцвета до
менного С .-Х . машиностроения не пре
вышал ,14—15о/о.

Потребителей с.-х. машин и орудий 
в довоенное время можно разбить на 
Две основные группы: крестьян и поме
щиков.

Покупательная способность мелкого 
и мельчайшего крестьянского хозяйства 
была настолько низкой, что с.-х. машина 
фабрично-заводского производства была 
Для него по большей части недоступна1 
как по цене, так и вследствие невозмож
ности в достаточной мере использовать 
ее на ничтожных по размерам участках 
земли.

В крестьянской среде машинный с.-х. 
инвентарь мог приобретаться главным 
образом лишь кулацкими хозяйствами, 
постепенно выделявшимися в особую 
группу в связи с классовым расслоением 
Русской деревни.

Но тот же процесс приводил к обез
земелению беднейшего слоя крестьянства, 
что имело своим последствием создание 
в деревне избыточных рабочих рук, да
вавших дешевую рабочую силу как для 
зажиточных крестьянских хозяйств, так 
и для крупного помещичьего землевла
дения.

Это обстоятельство в свою очередь 
значительно понижало экономическое

1 В довоенных статистических данных оценка продукции 
Анодов с.-х. машино троении производилась не по теи це- 
"Нм, по которым он i исчи лялась и исчисляется в советский 
п^Риод с.-х. машиностроении 

В советский период оценка той части продукции, которая 
ныпускалась и д о  войны, производится по довоенным ирейс- 
КУ »ангным ц ен ім .Э га же оц нка для той же продукции со
храняется и в ни* тпншс-е время. Довоенная же статистика 
°Ц' іывала вгу продукцию по б<лее низким ценам. Д -я со 
поставим >сm  объема по >іукцчи необходимо данные дово
енной пролукцчи переоценить по ценам довоенных прейс
курантов, зяв за коэфициент 1,1.

Что касается новой иродукц н современных заводов, не- 
сранн «мой с дов енной, то оценка производится на основе 
Новой калькуляции.

Более подробно см. журнал «Металл» ѵ Б за 1927 г., ст. 
И. Фишер, «Вопросы с.-д. машиностроения и машиноснаб-
НСвН IV:».

значение с.-х. машины в густо населен
ных районах, особенно в районах так на
зываемого «аграрного1 перенаселения».

В условиях эксплоатации беднейшего 
крестьянского населения в качестве де
шевой рабочей силы рентабельность при
менения усовершенствованных с.-х. ма
шин и орудий даже в крупных ̂ помещи
чьих хозяйствах не являлась общеприз
нанной.

Таким образом сфера применения с.-х. 
машин и орудий суживалась: в рядовых 
крестьянских хозяйствах применялись 
домодельные и кустарные примитивные 
орудия (сохи, косули, деревянные бо
роны); зачастую и зажиточная верхуш
ка деревни, а также часть помещичьих 
хозяйств пользовалась самыми дешевы
ми, простейшими с.-х. машинами и ору
диями, отвечавшими примитивным тру
довым навыкам и позволявшими вести 
хозяйство на основе эксплоатации де
шевых рабочих рук.

Требования на сложный с.-х. инвен
тарь предъявлялись со стороны-хозяйств, 
работавших на экспорт и вынужденных 
повышать качество своей продукции при
менительно к кондициям европейской 
торговли, а также хозяйств окраинных, 
мало населенных районов, где требова
лись машины, сберегающие труд в ост
рые сезоны с.-х. ' работ (Новороссия, 
Сев. Кавказ, Сибирь). Кроме того круп
ные передовые помещичьи землевладе
ния, стремившиеся поставить свое хозяй
ство на европейский лад, приобретали 
сложные машины, причем в этих слу
чаях иногда отсутствовал хозяйственный 
расчет, и при наличии дорого стоящей 
и совершенной машины продолжал при
меняться самый примитивный ручном 
труд.

Такова была почва, па которой раз
вивалось русское с.-х. машиностроение. 
Естественно, это развитие пошло по ли
нии наименьшего сопротивления в на
правлении производства простого с.-х. 
инвентаря, имевшего наиболее емкий ры
нок.

Возникнув в то время, когда на За
паде имелась уже развитая с.-х. маши- 
нопромышлениость, русское с.-х. маши-

4 Н ар о д н о е  х о зя й с т в о  С С С Р
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настроение должно было с самого начала 
бороться с сильнейшей иностранной кон
куренцией, и в этой борьбе частичные по
беды оно могло одержать лишь в отно
шении машин массового спроса, где оно, 
в силу знания рынка, могло предлагать 
продукцию, приспособленную к местным 
условиям. Что же касается более слож
ных с.-х. машин и орудий, то привоз их 
из-за границы до конца войны остался 
преобладающим. В последние годы перед 
войной условия, определяющие резуль
таты конкуренции между иностранными 
и русскими машинами, складывались не 
в пользу внутреннего производства. 
Снабжение металлами русских заводов 
ухудшалось.

Цены па чугун на юге России подня
лись в 1913 г. по сравнению! с 1909 г. на 
43,8 о/о и на Урале на 41,8%.

Цены на с о р т о в о е  ж е л е з о
( с р е д н я я  ц ѳ н а  з а  год  з а  пуд)

і о и*3 С со ст>
О ь- с  ССОі

1909 г. 1912 г. 1913 г. S 2  о
S s g  о X » а, о)с  а 8-

Франко Харьков 1 р . 24 к. 1 р . 47 к. 1 р. 51 к. 23 
Франко Екате- 

ринбург . . .  1» 39» 1 » 45» 1» 55» 11,5

Помимо систематического и неуклон
ного повышения цен на металлы, с.-х. 
машиностроительные заводы встречались 
также с огромными затруднениями при 
получении металлов.

Являясь сравнительно некрупным за
казчиком и вместе с тем потребителем 
дробного и весьма разнообразного ас
сортимента проката, довоенная с.-х. ма
шиностроительная промышленность не 
могла рассчитывать на большое внима
ние к ее заказам со стороны «Продамета». 
Сроки выполнения заказов затягивались 
синдикатом «ГІродамета» на год, а иногда 
и на более продолжительное время.

Это обстоятельство вынуждало заводы 
с.-х. машиностроения либо держать на 
складах значительные запасы металла 
для обеспечения бесперебойности произ
водства, связывая таким образом оборот
ные средства, либо покупать металл по 
повышенным ценам со складов посредни
ков. Чугунный и железный голод, вы
явившийся вполне отчетливо в предвоен
ные годы, особенно отражался на снаб
жении заводов с.-х. машиностроения.

Наряду с повышением цен и затрудне 
ниями при обеспечении с.-х. машино 
строения металлами цены на топливо так 
же неуклонно поднимались.

Цены на уголь в Ю зовском районе
в  коп. з а  пуд)

1911 г. 1912 г. 1913 г. 
? » вна Р Ь . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1 /7 — 9 * /*  8 3 /* — 9 3 /*  Ю - 1 1

..........................8»/*—9»/* 9—9»/* 11 -1 2
Д ек абр ь.................8з/4—9з/і 9—10 14— 15»Д

Вместо стабильного состояния цен на 
уголь на протяжении всего 1911 г. в 
декабре 1913 г. цены повысились на 
50% но сравнению1 с январем этого года.

Эти обстоятельства, естественно, по
вышали себестоимость продукции.

Государственная экономическая поли
тика в деле установления таможенных 
ставок сводилась к тому, что компенса
ция русской промышленности касалась 
только простых и полусложных с.-х. ма
шин и орудий, потребителем которых 
являлось крестьянство; что касается бо
лее сложных с.-х. машин и орудий, при
менявшихся в помещичьих хозяйствах, 
то промышленность в этой области не 
имела никакого таможенного покрови
тельства, и эти машины ввозились без 
пошлины. В вопросе таможенного обло
жения иностранных с.-х. машин и ору
дий в довоенной России резко сталкива
лись интересы представителей промыш
ленности и сельского хозяйства, резуль
татом чего являлась напряженная борь
ба между этими двумя группами.

До 1885 г. с.-х. машины и орудия вво
зились в Россию без пошлины. В 1885 г. 
для с.-х. машин и орудий была уста
новлена пошлина в 50 коп. золотом 
с пуда, 7 ноября 1887 г. эта пошлина 
увеличилась до 70 коп. золотом с иуда1. 
Затем] в 1893 г. пошлина была понижена 
до 50 коп. золотом с пуда, что при 
введении золотой валюты и составило 
ставку в 75 коп. с пуда готовой ма
шины по конвенционному тарифу.

С 25 мая 1898 г. был установлен бес
пошлинный пропуск жней-сноповязалок, 
жаток-самосбросок и сложных паровых 
молотилок. Тогда же был облегчен ввоз 
локомобилей, которые ранее облагались 
по 1 р. 20 к. с иуда. Закон 1898 г. уста
новил для локомобилей такую же ставку, 
как и для прочих с.-х. машин и орудий,’ 
т. е. 75 коп1, с пуда.

24 мая 1909 г. установлен также бес
пошлинный ввоз некоторых запасных ча
стей, не изготовлявшихся в России и
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необходимых для производства сложных 
с.-х. машин ».

Вопрос о беспошлинном ввозе слож
ных с.-х. машин и орудий ко времени 
истечения срока этой льготы (т. е. к 1 
января 1911 г.) стал предметом осо
бого спора между представителями про
мышленности и сельского хозяйства.

Промышленники усматривали препят
ствие к организации и развитию внутрен
него прозводства сложных с.-х. машин 
в отсутствии таможенных пошлин на эти 
машины и считали закон 1898 г. основ
ным его тормозом.

Представители интересов аграрных 
кругов, наоборот, возражали против 
установления пошлин на сложные ма
шины.

В результате, после длительной прора
ботки вопроса в законодательных ор
ганах, 26 апреля 1912 г. был утвержден 
закон, сущность которого сводилась к 
следующему:

1. Сложные с.-х. машины: снопо
вязалки, самосброски, сложные молотил
ки и локомобили при них пропускались 
беспошлинно до 13 декабря 1917 г. (срок 
истечения русско-германского торгового 
договора).

2. За изготовление сложных земле
дельческих машин с 1 января 1913 г. 
устанавливались премии в размере 1 р.
25 к. с нуда локомобиля, предназначен
ного для приведения в действие  ̂ моло
тилки, и по, 1 руб. с пуда сложной паро
вой молотилки, сноповязалки и само
сброски.

Таким образом, закон 26 апреля
1912 г. ввел принцип компенсации про
мышленности путем премий за организа
цию и развитие нового производства 
сложных с.-х. машин.

Результаты действия нового закона 
сказались в ближайшее время. В 1915 г. 
было премировано.

жней-самосбросок . . . . 15 397 шт. 
сноповязалок.....................  1 603 шт.

причем из общего числа премированных 
машин 16 861 экземпляров изготовлено 
Люберецким заводом.

К развитию производства сложных мо
лотилок принимались меры на Коло
менском заводе (тип американской сло'- 
жной молотилки).

Довоенная промышленность с.-х. ма
шиностроения представляла собой рас
пыленную массу мелких и средних иред-

1 См. Е. И. И з м а й л о в с к а я, Рус кое с.-х. машино- 
строение, ріботы отд. экономии. следаі ний ВСНХ, Мо
сква, 1920 г.

приятии, в большинстве своем распола
гавших примитивным оборудованием.

I Іреобладающее большинство пред
приятий с.-х. машиностроения 88,6% 
общ его количества—были мелкие и полу
кустарные мастерские и заводы с годо
вым выпуском от нескольких тысяч руб
лей до 100 тыс. руб. Заводы с подовым 
выпуском свыше 10t) тыс. руб. и до
1 ‘млн. руб. составляли 10,4% общего 
числа предприятий. Заводов с годовым 
выпуском 'Свыше 1 млін. руб. было всего 
девять, и число их составляло около 1 % 
общего количества предприятий с.-х. ма
шиностроения.

С.-х. машиностроение в довоенное вре
мя в малой степени привлекало к себе 
внимание со стороны крупного капитала.

Тесная зависимость спроса на с.-х. ма
шины от результатов урожая, резко вы
раженные сезонные колебания производ
ства и сбыта представляли собой извест
ные неудобства для эксплоатации пред
приятий.

Для полноты картины следует отме
тить, что условия кредита в России для 
фабрикантов с.-х. инвентаря были тяже
лы, так как частные банки взимали до
вольно высокий процент, а Государствен
ный банк принимал к учету лишь свиде
тельства земских управ на срочные пла
тежи. Поэтому русские фабриканты, стес
ненные ві денежных средствах, не имели 
возможности предоставить при реализа
ции своей продукции потребителям дол
госрочного кредита. Этим обстоятельст
вом пользовались как заводы, работав
шие на иностранные капиталы внутри 
России, так и иностранные импортеры. 
Имея в своем распоряжении дешевый 
иностранный кредит, они могли сбывать 
свою продукцию в России на льготных 
условиях рассрочки платежей, насчиты
вая при этом в свою пользу соответст
венный процент прибыли.

Таким образом создавалась обстанов
ка, благоприятная не только для успеш
ной конкуренции импорта с внутренним 
производством с.-х. машин и орудий, но 
и для помещения денег в рост на выгод
ных для иностранного капитала условиях.

В среднем, за последние пять лет 
до империалистической войны (190.1 - 
1913 гг) ежегодно ввозилось из-за грани
ц ы  с.-х. машин и орудий по стоимости 
на 51 млн. руб. или по весу -около 9 млн. 
пудов. Максимальный ввоз в 1912 г. вы
ражается в 63,5 млн. руб., минимальный 
в 1909 г. -в сумме 40,2 млн. руб.; в 
1913 г. было ввезено на 51,1 млн. руб.
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в ценностном выраже-
Ï 1913 ;  “ Н И °РУДИЙ’ поступившее и І 1  внутреннего производства
щем вид^РТа’ представляетс* в следую-

<Ѵси .03
о t—«

§-
§ I

и с 5 s ca
РУб.
18.4 
10,в 
27,1 
20,8

3.4 
1,9

10,6
18,8

111,6

В миллионах
Орудия по обработке почвы . . 12,7 5 7
с е я л к и .................................  -у' л
Уборочные машины , . іо ’з ы ’о
М ол оти л к и .........................  J
Зерноочистительные машины . 2,’б 0 9
машины для подготовки кормов 1 4 оЧ
Механические двигатели . . .  з ’з 7 3
Ірочие с.-х. машины и запчасти 6 9 119

И т о г о ..................................... 60 51,1

Приведенные данные довоенной стати-
АаЮТ Аостаточнс> ясное представ- 

ние о соотношениях, существовавших
' f  JZ Jn!!HOC Вреш междУ внутренним • X. машиностроением и импортом. В де
ле (распространения контингентов с-х  
машин и орудий между внутренним про-' 
изводством и импортом в довоенное вре
мя исторически сложились определенные 
взаимоотношения. Наибольших успехов 
довоенное с.-х. машиностроение достиг
ло в области производства почвообра
батывающих орудий, сеялок, лобогреек 
простых молотилок, конных приводов,’ 
простых зерноочистительных машин и 
некоторых машин для подготовки кор
мов. Производство сложных уборочных 
машин, сложных молотилок и локомо- 
оилеи стало развиваться в России лишь 
непосредственно перед войной. Совер
шенно не производились в довоенной 

оссии сливкоотделители - сепараторы 
машины и приборы по плодоводству’ 
машины и приборы по птицеводству ин
вентарь для технических культур.

Как уже сказано выше, рынок с.-х. 
машин и орудий получил устойчивое де
ление при охвате его внутренним произ
водством и импортом со следующими 
характерными общими признаками.

(.ложные и дорогие с.-х. машины и 
орудия, требовавшие для своего произ
водства более совершенного оборудова
ния и квалифицированных рабочих, имев
шие распространение в крупных помещи
чьих и кулацких хозяйствах, ввозились 
из-за границы.

Простые и полусложные машины по-

шин'н "орудий' ? 1°9ГзОг*’иВпНоУи?з"Ие0 ПР)ОИЗВОЛС.ГВО с 'х- «а- Статистический обзир под редакцией"аГіГ^Виноііура*і»? н' орудии и м  г. и „ри|<0з их „ 1>оссш о П етр 1916г Бакулина» Снаб»оі>пгиз, 1931 г. УР н ^

лучили прочную базу во внутреннем С.-Х 
машиностроении.

Некоторые простейшие орудия, как 
например косы, также являлись почти 
целиком предметом ввоза, и отечествен
ное с.-х. машиностроение не могло на
ладить производства кос, имевших весь 
ма широкое распространение—около 6 — 
7 млн. штук ежегодно.

ГІо некоторым группам с.-х. инвентаря 
можно отметить исключительную зависи
мость от импорта, например в отноше
нии уборочных машин, сложных моло
тилок и локомобилей, что нашло отра
жение в упомянутом выше законе 26 ап
реля 1912 г. о премировании ряда слож
ных машин внутреннего производства'.

С наступлением империалистической 
воины импорт с.-х. машин и орудий рез
ко падает, а во время гражданской войны 
в 1919 г. доходит до минимума.

В 1919 г. было ввезено следующее ко
личество машин i;

м олотилок.........................на 4 тыс. руб.
с е я л о к .............................................. » 2 » »
прочих с.-х. машин (осо

бо не поименованных) » 7 » »
И т о г о .........................  і з  „ ,

(. 1920 г. начинается развитие импор
та с.-х. машин и орудий, происходившего 
уже в новых условиях в восстановитель
ный и реконструктивный периоды совет
ского с.-х. машиностроения. Советский 
импорт с.-х. машин и орудий, в отличие 
от анархического довоенного', проводил
ся в плановом порядке с учетом потреб
ностей сельского хозяйства и возможно
стей удовлетворения спроса за счет внут
реннего производства.

Импорт являлся пополнением товар
ных ресурсов, имевшихся внутри страны. 
Контингент импорта составлялся в пер
вую очередь из с.-х. машин и орудий, 
совершенно не изготовлявшихся на за
водах СССР, и во вторую очередь—из 
машин и орудий, хотя и изготовлявшихся 
внутри страны, но в количествах, недо
статочных для удовлетворения спроса.

Большую роль в подборе импортных 
контингентов играла сезонность спроса 
на с.-х. машины и орудия в соответст
вии с возможностями внутреннего с.-х. 
машиностроения к удовлетворению это
го спроса. В 1920 г. было ввезено с.-х. 
машин и орудий на 2133 тыс. руб. В
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1921 г. импорт с.-х. машин и орудий рез
ко возрастает и выражается в сумме 
11829 тыс. руб.

В том числе было завезено:
. . . .  на 3 317 тыс. руб. 
. . . .  » 517 » »

плугов .................
сеялок .................
уборочных . . . 
молотилок . . . 
конн ■ X граблей 
запчнетей . . . 
тракторов . . .

» 3 768 
» 381
» 9^6
» 1 U71 
» 60

После резкого подъема в 1921 г. им
порт с.-х. машин и орудий в 1921/22 г. 
снова падает и в дальнейшем развивается 
следующим образом:
1. Импорт с.-х . машин и орудий
(в т ы с .  руб.) ______________________

Г о д ы

Е «о «  u gо  <и . J5
«5 U CU
S  w О О а- Си■ХЭ N4 
н  ^  Я 

S н з S s a l a

1921/221 
1922/231 
1923/24 1 
1924/25 1 
1925/26 1 
1926/271 
1927/281 
192«/29 2 
193J8 . 
19311 .

3 049 
1 681 
3 856 

29 614 
43 582 
21512 
20 811 
43131 

101 720 
97 538

124 
750 
651 

8 841 
12 252 

8 217 
10 408 
23 496 
71 556 
79 628

■2 " S. ̂  5C >  о ï

4
4,5

17
30
28
33
5J
55
70
82

1 См. «Внешняя торговля СССР за период 1918—1927/-8 гг» 
Статистически обзор под редакцией А. П. Винокура и L. п .
Бакулина». Снабкоопгиз, 1941 г. _

* «Внешняя торговля СССР. Статистический обзор Нар. 
ком. внешней и внутренней торг. Сектор учета и статист.», 
ию нь-август—сентябрь 19Ä/30 г.

1 «Внешняя торговля СССР. Статистический обзор Отд. 
стат. ГГУ», декабрь 1931 г.

‘ В указанные суммы не входят части к с.-х. машинам. 
Учитываемые Отд. статистики ГТУ отдельно вне итога ввоза 
с.-х. машин и орудий.

1. Импорт с.-х. машин и орудий

/2 7 /28/19  l«0 M  '9«

Приведенные цифры показывают, что 
в импорте с.-х. машин и орудий доля, 
приходящаяся на тракторы и части к 
ним, постепенно увеличивается и, начиная 
с 4°/о в 1921/22 г., в течение десятилетия, 
в 1931 г. достигает 82% всего импорта.

Импорт тракторов, особенно возрос
ший начиная с 1927/28 г., тесно связан 
с реконструкцией сельского хозяйства, 
с процессами совхозного строительства, 
коллективизации сельского. хозяйства 
и развертывания машинно-тракторных 
станций.

Усиленная тракторизация оказала ог
ромное влияние в первую, очередь на из
менение ассортимента ввоза с.-х. машин 
и орудий.

Приводим ниже таблицу, показываю
щую ввоз с.-х. машин и орудий по от
дельным группам в ценностном выра
жении за период с 1923/24 по 1931 г. в 
сопоставлении с довоенным пятилетием 
1909—1913 гг. (табл. 2)і.

Рассматривая изменения в импорте от
дельных групп с.-х. инвентаря по приве
денной таблице, мы можем отметить, что 
импорт с.-х. машин и орудий, имевший 
до войны самостоятельное значение, в 
советских условиях является подсобным 
к внутреннему производству,- покрывая 
лишь временный дефицит в отдельных 
видах машин, и ликвидируется немедлен
но по освоении нашими заводами соот
ветственного производства.

Переходим к рассмотрению отдельных 
групп с.-х. машин и орудий.

1. Плуги

Плуги конные, которых было ввезено 
в 1913 г. на 4 507 тыс. руб., продолжают 
в течение значительного периода1 зани
мать крупное место и в советском им
порте. В 1925/26 г. размер1 импорта этих 
плугов достигает рекордной цифры в 
6  635 тыс. руб.

По тоннажу ввоз конных плугов за 
1931 г. и 1925/26 г. почти совпадает:

Ввоз конных плугов в 1913 г.................... h4Q4fi tn
» » » 1925/26 г................ 19 559 »

Из этого между, прочим видно, что в 
среднем цены на импортные плуги под-

i Таблица обработана студ. А. Я. Фишером по материалам 
из книги - Внешняя торговля СССР за период 1918—1947/28 г|1 
Статистический обзор под редакцией А. П . Винокура и C. H . 
Бакулина», Снабкоопгиз, 1931 г.. статистич. оба. НКЙнеш-
горга за 1929/30 г. и стат. обоз. Г ГУ за 1931X. ■
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2. Импорт с.-х. машин и орудий
( б а з  т р а к т о р о в  и ч а с т е й  к ним в т ы с я ч а х  рублей)

Г р у п п ы

I. П л у г и  
(кроме особо поименованн.)

Конные ..................................................
Тракторные..........................................
Райольные ..........................................
Паровые ..............................................
Компл. оборотные канат, тяги для

виноградников ..............................
И т о г о ..............................................

II. Б о р о н ы
Железные .....................
Дисковые и луговые2 . 
Дисков >іе к тракторам 

И т о г о .........................
III. К у л ь т и в а т о р ы  

Многэрядные конные мотыки бо
розд. и меркеры .........................

Чугунные катки разных систем .
Выйдеры . . . j .................................
Культиваторы ......................................
Почвенные фрезы.............................

И т о г о ..............................................
IV. С е я л к и

Сеялки ..................................................
Тракторные с е я л к и .........................

И т о г о ..............................................
V. Р а с п р е д е л и т е л и  у д о 

б р е н и й
Разбрасыв. навоза.............................
Машины для разброски порошков,

удобрений ......................................
И т о г о ..............................................

VI. У б о р о ч н ы е  з е р н о в ы е
Серпы ..................................................
Жнеи с самосбрасыв. приборами . 
Комбинир. жнеи-молотилки (комб.) 
Жнеи-сноіовязалки конные . . . 
Тракторные сноповязалки . . . .  

И т о г о ..............................................
VII. М о л о т и л к и  з е р н о в ы е .
VIII- З е р н о о ч и с т и т е л ь н ы е  

м а ш и н ы 
Веялки и сортировки (кроме особо

поименованных) .........................
Триера 1 ...............................................
Сортировки со спиралыі. провол.

цилиндрами ..................................
Зерноочистит. установки . . . 

І ^ т а г о ................. .............................
IX. М а ш и н ы  д л я  к у л ь т у р ы  

т р а в ,  л у г о в  и п а с т б и щ
К осы .......................................................
Жнеи, сенокосилки (кроме особо 

поименованных)..............................
!ракторпые сенокосилки . . . . 
Сеноворошилки и грабли . . . .  
Сенособират., сенонагрузки, сено

подъемники ......................................
Прессы для сена, соломы и пр. . 
Тракторные сенньіе прессы коро

бочные ..............................................

19
09

/1
91

3 
г.

19
13

 
г.

---
---

---
---

1
19

23
/1

92
4 

г.

1Э
24

/19
25

 
г,

19
25

/1
92

6 
г

! 
19

26
/1

92
7 

г
1 

' 
■

19
27

/1
92

8 
г.

19
28

/1
92

9 
г

19
30

 
г.

! 
19

31
 

г.

3 591 4 507 671 2 105 6 635 2 791 336 683 і 1 024 210
* 941 1 118 773 767 2 341 6 850 1 414

* * __ __ — 3 10 93 2 20
202 297 92 461 704 13 23 — — —

* * _ 2 52 103 92 13
4 804 763 3 507 8 457 3 582 1 188 3 220 7 968 1 657

I 384 943 23 889 906 423 76 276 133 4
* * * * * 134 341 336 874 3
* * _ ! 25 _ 5 5 519 337 4

1 381 943 23 914 906 562 422 1 131 1 344 11

% •*і: 81 10 594 4
* * _ _ __ 1 11 — 1 3

•1: __ __ __ — — 4 6
* __ _ 1 44 554 671 537

354 340 159
— — — — — 2 139 918 1075 709

1 876 3 337 61 610 1 465 162 32 129 590 14
* * ___ __ — 205 568 1 628 1556 383

1 876 3 337 61 610 I 465 367 600 1 757 2 146 397

* ф ___ ,_ — 0,5 5 3 7 1

228 132 1 _ 0,3 1 11 44 93 8
228 132 1 — 0,3 1,5 16 47 100 9

30 4t 1 24 10 20 0 — __
4 324 3 657 261 1 307 103 —. 7 0,4 —• --

_, __ — 3 8 163 4 880 И 916
5 630 2 316 77 840 I 009 1 018 1 065 1 476 146 30

* * , _ — — 143 211 1 625 8
9 934 6017 342 2 171 1 122 1 041 1 223 1 850 6 651 12 027

5 857 6 129 237 594 3 003 1 837 661 1 073 5 468 195

817 888 93 130 363 337 527 522 77 9
* * 389 2288. 2 281 189 1 718 1 961 295 3

55 39 _ _ _ — —. — —
__ - _ __ — 183 454 241

872 927 482 2418 2 594 526 5 245 2 666 826 253

1 220 1 414 330 1 63 I 2 624 2 093 2 6 4

5 382 5С99 84 3 361 4 0 Л 859 '172 793 155 51
» 14 1 30 55 237 153 —-

2 875 2 293 372 1 676 1 933 432 98 ) 1 935 977 0,2

•И * __ 4 15 29 103 9
115 56 0.4 10 30 3 4 112 133 11

* — — — 15 48 1 —-
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Продолжение

X. М а ш и н ы  д л я  к у л ь т у р ы
с а х а р н о й  с в е к л ы  

Сортировки горки для свекловичн.
с мян ..................................

Свеклокопатели 
Итого

XI. М а ш и н ы  д л я  к у л ь т у р  ы 
х л о п к а ,  л ь н а  и к у к у р у з ы

Листеры, сеялки кукурузн. хлопк.
бахч. вс. трав, типа «Планета» . 

Машины для уборки хлопка и льна. 
Уборочные мішины для кукурузы. 
Шредера

И т о г о ..........................................
XII М а ш и н ы  д л я  п о д г о 

т о в к и  к о р м о в  
Соломорезки, зернодробилки, кор

нерезки ручные .................
Соломорезки механические
Силосорезки ......................
Жмыходробилки

И т о г о ..............................................
XIII М а ш и н ы  д л я  к у л ь 

т у р ы  к а р т о ф е л я
Картофелесажатели..........................
Картофелекопатели . . . .
Сортировки для картофеля . . . 

Итого ...............................................
XIV. М а ш и н ы  д л я  м е л и о 

р а ц и и
Корчевальные машины .................
Спец машины для мелиорации .
Конные лопаты..............................
Канавокопатели 

Итого
XV. М а ш и н ы  д л я  к у л ь т у ры

о в о щ е іі 
Посадочные м аш ины .....................

XVI. Р а з н ы е  м а ш и н ы 
Маслобойки, сепараторы (кроме 

особо поименованных) . . . .  
Пульвериз. мехи для виноград, и

плодов, д ер ев ь е н .........................
Виноір. пресса всяк..........................
Центр, сливкоотд., сепараторы . .
П астеризаторы ..........................................
Всякие I риборы для борьбы с вред. 

В С.-Х . . ......................................... і •  •

Зерносушилки 
Дождев. машинь 
Доильные машины 
Инкубаторы . . . . .
Проч. с.-х. машины и орудия . . . 

И т о г о ..............................................
XVII. Части с.-х. машин и о р у д

Знак (*) означает, что данный товар отдельно статистикой и у 
■ До 1926/27 г. регистр, вместе с триерами. ѴГ0ВЫР бороны.

До 1026/27 г. включены также дисковые бороны и луг н і

Знак ( - )  означает отсутствие операций.
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нялись по сравнению с довоенными на 
470/0.

В 1925/26 г. (год рекордного импорта 
конных плугов) было выпущено на за
водах СССР 632 тыс. штук конных плу
гов—количество, далеко не удовлетво
рявшее спрос. Этим была вызвана не
обходимость столь значительного импор
та. В последующие годы импорт кон
ных плугов снижается и в 1931 г. оцени
вается в 210 тыс. руб.

Импорт тракторов в свою очередь вле
чет за собой ввоз тракторных плугов, 
внутреннее производство которых в 
1927/28 г. находилось у нас в зачаточ
ном состоянии. В 1927/28 г. было выпу
щено на заводе им. Октябрьской револю
ции 505 шт. тракторных плугов и 394 шт. 
тракторных лущильников.

В 1924/25 г. ввоз тракторных плугов 
оценивается в 941 тыс. руб. и, постепенно 
повышаясь, в 1930 г. достигает 6850 тыс. 
руб.

Развернутое быстрыми темпами произ
водство тракторных плугов на заводах 
«Октябрьская революция» в Одессе, 
«Ростсельмаш», Челябинском им. Колю- 
щенко и «Сибсельмаш» позволило в
1931 г. снизить импорт этих плугов до
1 414 тыс. руб. и освободиться от импор
та в. 1932 г.

Изменения в номенклатуре плугов, 
выпускаемых нашими заводами за теку
щую пятилетку, характеризуются следу
ющими данными. В 1927/28 г. выпуска
лось 44 марки плугов, из них 2 марки 
механической тяги. В программе 1932 г. 
всего 19 марок плугов, в том числе толь
ко три марки, сохранившиеся с 1927/28 г. : 
конный плуг рамный рычажный HZ-5, 
лущильник конный JIT-4 и лущильник 
тракторный АТ-8-Л. Таким образом, в 
течение первой пятилетки было введено 
16 новых марок плугов: с 1929/30 г.—
1 маркаі, с 1931 г.—8 марок: и с 1932 г—
7 марок.

В 1932 г. выпускаются 9 марок трак
торных отвальных плугов, 1 марка лу
щильника отвального, 3 марки дисковых 
тракторных плугов (в том числе и пше
ничных), 1 марка плуга для электротяги, 
всего следовательно 14 марок плугов 
механической и электрической тяги.

Приведенные данные характеризуют 
коренную ломку плужного производства; 
однако произведенный быстрыми темпа
ми процесс обновления и пополнения 
плужного парка еще нельзя считать за
конченным.

Разнообразные конструкции трактор- ; 
ных отвальных плугов, которые произво
дятся нашими заводами в настоящее вре
мя, должны быть стандартизованы в отно- ; 
щении ряда общих частей (рам, колес, 
подъемных приспособлений); вместе с 
тем необходимо получить систему плуж- : 
ных корпусов, обеспечивающих их нор
мальную работу в различных почвенных 
условиях, от почв твердых (целинных, 
переложных) до мягких (старопахотных). : 
Различные сопротивления, встречающие
ся при пахоте на разных почвах и колеб
лющиеся в широких пределах, требуют 
установления конструкции, позволяющей 
для полного использования мощности 
тракторов включать в работу иногда ! 
большее иногда меньшее число плуж
ных корпусов.

Задача эта до известной степени раз
решена в системе плугов, производимых 
на заводе «Октябрьская революция» в 
Одессе, которые при помощи приставных 
добавочных корпусов и сцепок дают воз
можность получать набор от 2 до 12 
работающих корпусов.

Однако такое конструктивное решение 
задачи не может считаться окончатель
ным ввиду некоторых затруднений на 
поворотах при длинном поезде плугов, 
сцепленных по этой схеме.

Большое внимание должно быть обра
щено на лущильники, применяемые для 
пожнивного лущения, и в некоторых слу
чаях для мелкой весенней предпосевной 
обработки. Операции эти могут выпол
няться не только отвальными лущильни
ками, но и так называемыми «пшеничны
ми» плугами.

Правильнее было бы назвать это ору
дие дисковым лущильниКом.

Указанный набор плугов может обес
печить необходимые полевые работы по 
пахоте и лущению с учетом особенностей 
работ как на почвах переувлаженных (бо
лотные плуги), так и покрытых кустар
никами и порослыо (кустарниковые 
плуги).

Таким образом, внутреннее с.-х. маши
ностроение, наряду с  количественным ро
стом производства, уже в настоящее вре
мя имеет достаточный качественный ас
сортимент плугов, нуждающийся однако 
в дополнительной проработке для наи
лучшего приспособления к нашим усло
виям.

В 1932 г. мы уже освобождаемся от 
импорта не только конных, но и трак
торных плугов.
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Тракгорные плуги 
(д и н ам и к а  в п р о ц е н т а х  к 1928/29  г.) 1 

Вн трениее производство 
1928/29 г. . . 1928/29 г.
1929/3J г. . . ИЯО г.
193J г. . . • 1931 г.
План 1932 г. 1932 г.

Импорт 
100 
5 0 

3 200 
б 460

100
250

60

1 В ценах 1 Й ф 9  г.

II. Б ороны
До 1928/29 г. на наших заводах про

изводились только конные зубовые боро
ны «Зигзаг» и бороны пружинные, по
лучившие значительное развитие. 
1927/28 г. было выпущено 1,1 млн. звень
ев борон «Зигзаг» и 36,9 тыс. шт. пружин
ных борон.

2. Трачторныѳ п уги
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тракторных дисковых борон также на 
заводе «Октябрьская революция» в идес- 
се, который в этом году выпустил пар
тию в 170 шт. 32-дисковых борон. Про
изводство дисковых тракторных борон 
быстро развертывается, и в 1932 г. эти 
бороны выпускаются уже тремя заво
дами: «Октябрьская революция» 40-ди 
сковые «Ростсельмаш»—32-дисковые и 
завод им. Петровского в Херсоне—24-ди-

СКВыпуск 1931 г. составил 20 886 шт. ди
сковых тракторных борон.

Зѵбовые тракторные бороны, оказав
шиеся неудачными, должны быть рекон
струированы.

При таком значительном развитии 
внутреннего производства импорт борон, 
производившийся с большими колеоа- 
ниями, достиг в 1930 г. наивысшего 
размера в 1 344 тыс. руб., но в 1931 г. 
упал до 11 тыс. руб. и в настоящее время 
может считаться ликвидированным.

Динамика изменения внутреннего про
изводства и импорта тракторных поле
вых борон дана в следующей таблице, 
где для внутреннего производства при
нимается за 100 стоимость выпуска 
1929/30 г., когда впервые было оріа- 
низовано производство этих борон а 
для импорта стоимость ввоза lJ28/~9r.

Тракторные полевы е бороны
Внутреннее производство і
1928/29 г................. 0
1929/30 г................. 100
1931 г......................
1932 г (пиан) . . 460

Импорт
1928/29 г. . 100
193 ) г. . . 65
1931 г. . . 0,8
1942 г. (п ла н )  0

С 1928/29 г. получает развитие произ
водство конных дисковых борон. 8-, 
и 12-дисковых, которые держатся на 
уровне годового выпуска 15 17 тыс. ші.
Из них в 1932 г. сохраняются только 
12-рядовые дисковые бороны.

Выпуск тракторных зубовых рычаж- 
яых борон начинается с 1929/â0 г., и по 
заказам НКЗ производство их сразу ста
вится в значительных количествах.

Завод «Серп и молот» в Харькове в 
1929/30 г. выпустил 25 350 шт. трактор
ных зубовых борон, в особом квартале 
12 380 ш г:, а в 1931 Г .-20 772 шт.

Кроме завода «Серп и молот» выпу
ском таких же борон занимался и «Сиб- 
сельмаш», давший в 1931 г. 2478 шт^

Выбор типа тракторной рычажной бо
роны оказался неудачным, и с 193- г. 
они были изъяты из производства.

В 1929/30 г. ставится производство

• В ценах первого года производства.
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III. Культиваторы
До 1931 г. на наших заводах произ

водились исключительно' конные пружин
ные культиваторы сплошной обработки 
марок ПСЧ-5, ПСЧ-7 и ПСЧ-9. Культи
ваторы эти сначала производились на 
заводе «Октябрьская революция» в Одес
се, а затем были перенесены на завод 
«Красный пахарь» в Киеве.

Выпуск этих культиваторов в 1927/28 г. 
достиг следующих размеров: марки
ПСЧ-5—45 485 шт., ПСЧ-7—10 646 шт., 
ПСЧ-9—1 369 шт., а всего 57500 шт.

Из этих трех типов, в 1932 г. сохранил
ся только наиболее крупный размер кон
ного пружинного культиватора марки 
ПСЧ-9 в количестве 16 000 шт.

С 1931 г. на Орловском заводе вводит
ся тракторный культиватор марки ТК-17Х 
с захватом 3,6 м с  пружинными и жестки
ми лапами для поверхностной обработки 
почвы и очистки паров.

С 1932 г. вводятся: на «Сибеельмаше» 
культиватор «Чизель» для глубокого рых
ления; на челябинском заводе им Колю- 
іценко штанговый культиватор, рабочий 
орган которого (квадратная стальная 
штанга), вращаясь под верхнем слоем 
почвы, уничтожает соряики и не рас
пыляет при этом поверхность почвы; 
на Первомайском заводе в Бердянске 
ротационные мотыки—для разбивания 
Корки и поверхностного рыхления 
почвы.

Указанная номенклатура отражает из
менения, внесенные в систему культива
торов для сплошной обработки в тече
ние первой пятилетки.

В качестве новых орудий, которые 
можно отнести к группе культиваторов 
сплошной обработки, будут введены в 
производство фрезерные " барабаны к 
тракторам СТЗ и ХТЗ—15/30 л. с. и 
ЧТЗ—48/60 л. с. Конструкция фрезер
ных барабанов в настоящее время еще 
разрабатывается.'

Кроме культиваторов сплошной обра
ботки на наших заводах выпускаются 
также культиваторы для обработки 
междурядий пропашных культур.

До 1931 г. производились исключи
тельно ручные культиваторы одноряд
ные типа «Планет» №  17і/3 и конные 
культиваторы типа «Планет» № 8.

Выпуск этих орудий сохранился и в-
1932 г. в значительных количествах:
КультиваторыМ» 17Ѵз зав. им. Дзержинского 80 тлит

» № 8 » » » so » »
» № 8 » Армслит 50 » »

И т ° г о ...........................................................180 » »

С 1931 г. вводятся конные 2-рядные 
и тракторные 4-рядные культиваторы, 
причем последние приспособлены к им
портным тракторам.

С 1932 г. система культиваторов для 
пропашных культур изменяется с учетом 
опыта предыдущего года, а также в 
связи с прекращением импорта тракто
ров и в целях использования тракторов 
СТЗ и ХТЗ, приспособленных для про
пашных культур.

В результате разработана система 
культиваторов для пропашных культур 
ВИМЭ № 1 и ВИМЭ № 2—прицепные 
и ВИМЭ № 3 —навесные. Первые при
цепляются к трактору, а последний на
вешивается непосредственно на тракторы 
СТЗ или ХТЗ, которые снабжены для 
этого специальным пропашным приспо
соблением.

Решение проблемы культиватора, пред
назначенного для пропашных культур, в 
ныне строящихся на наших заводах кон
структивных формах, не может еще счи
таться оконч ател ьн ы м.

Принимая в основном оба типа куль
тиваторов, прицепной и навесный, необ
ходимо стремиться к созданию универ
сального культиватора, пригодного и для 
низкорослых и для высокорослых куль
тур с учетом всей суммы разнообразных 
агротехнических условий.

Весьма практичным может оказаться 
приспособление культиваторпых лап для 
прикрепления их к сеялочным рамам с 
целью использования последних и для 
культивации, так как периоды посева и 
культивации не совпадают во времени.

4. Тракторные культи
ваторы
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Импорт культиваторов учитывается 
статистикой ГТУ лишь с 1926/27 г. Наи
больших размеров импорт культиваторов 
достигает в 1930 г. и выражается в сум
ме 1075,4 тыс. pyö., затем в 1931 г. сни
жается до 709 тыс. руб.

Организация внутреннего производ
ства культиваторов для сплошной обра
ботки и для обработки пропашных куль
тур позволяет уже в настоящее время ос
вободиться от импорта этих орудий.

Динамика1 изменения внутреннего про
изводства и импорта тракторных культи
ваторов для сплошной и междурядной 
обработки представлена в нижеследую
щей таблице, где для внутреннего произ
водства за1 100 принимается первый год 
выпуска этих культиваторов (1931 г.), а 
для импорта ввоз 1928/29 г.

Тракторные культиваторы

Внутреннее производство Импорт
1928/29 г. . . . . 0 1928'29г. . 100
1929/30 г.......  О 1930 г. . . 121
1931 г..................... 100 1931 г. . • 97
1932 г. (план) . . 264 193 L г. (план) 0

IV. Сѳялки з е р н ѳ в ы ѳ  и универсальные
Производство конных рядовых сеялок 

было значительно' развито еще в довоен
ное время. В 1913 г. их было выпущено 
59 149 шт.

В 1927/28 г. выпуск конных рядовых 
сеялок выразился в 49 340 шт., т. е. был 
ниже довоенного.

Выпускались сеялки с анкерными сош
никами 7-рядные, 9-, 11-, 13-, 17- и 19- 
рядные и с дисковыми сошниками 8-ряд- 
ные, 10- и 12-рядные.

В 1928/29 г. выпуск конных сеялок 
поднялся до 92 тыс. шт. и в 1929/30 г. до 
120 тыс. шт.

За первые два1 года пятилетки выпуск 
конных сеялок увеличился в 2Ѵа раза1 и в 
два раза превысил размер довоенного 
годового выпуска.

В 1929/30 г. завод «Красная звезда» 
в Зиновьевске впервые приступил к вы
пуску тракторных 24-рядных сеялок (вы
пущено 3 433 шт.).

‘ 1 Іостгпенно совершенствуя конструк
цию сеялок и приспособляя се к на
шим условиям, завод «Красная звезда» 
выпустил семь вариантов сеялок. В
1932 г. завод переходит иа выпуск сея
лок 24-рядных под маркой ТѴІІ (седь
мой вариант).

Кроме завода «Красная звезда» выпу
ском 24-рядиых тракторных зерновых

сеялок несколько иной конструкции за
нимается «Ростсельмаш».

Киевский завод «Красный пахарь» с
1932 г. выпускает тракторную 23-рядную 
универсальную комбинированную сеялку, 
высевающую одновременно с семенами 
также и удобрения.

Производство тракторных сеялок бы
стро развивается), и в 1931 г. выпуск до
ходит до 37 719 шт. Наряду с этим нада
ет выпуск конных сеялок со 120 тыс. шт. 
в 1929/30 г. до 58,7 тыс. щг. в 1931 г.

Программа 1932 г. включает 33 тыс. 
шт. тракторных сеялок и 25 тыс. шт. 
конных сеялок.

Из конных сеялок в 1932 г. остаются 
сеялки с анкерными сошниками 13-ряд
ные и с дисковыми сошниками (12-ряд
ные; производство остальных конных 
сеялок ликвидировано. Тракторная же 
рядовая зерновая сеялка совершенству
ется. С 1931 г. она снабжается приспо
соблением Калентьева для глубокобо
роздного сева, имеющего большое значе
ние в засушливых районах, где снего
задержание и влагонакопление является 
особенно ценным и важным. (. 1932 г. 
выпускается новый, более усовершенст
вованный вариант приспособления Кален- 
тьева1 для бороздного сева.

Ввоз конных сеялок, весьма значитель
ный в довоенное время и достигший в 
1913 г. объема1, оцениваемого в 3 337 ты!с. 
руб., не получил значительного развития 
в советском импорте. Лишь в 1925/26 г. 
можно отметить повышение дО 1 465 тыс. 
руб., после которого следует резкое сни
жение импорта.

Ввоз тракторных сеяліок с 205 тыс. 
руб. в 1926/27 г. быстро поднимается 
и в 1928/29 г. достигает 168 тыс. руб. 
Далее следует снижение импорта трак
торных сеялок, выражающегося в 1931 г. 
в сумме 383 тыс. руб.

Производство тракторных  ̂ сеялок на 
заводах «Красная звезда» в Зиновьевске 
и «Ростсельмаш» позволяет в настоящее 
время совершенно освободиться от их 
импорта.
Тракторные сеялки

Внутреннее производство Импорт
1928/29 г.................  0 1928/29 г. . 1 0
1929/30 г................. 100 1931) т. . . . 91)
1931 ........................  685 1931 г. . . . 23
1932 г! (план) . . 518 1932 г. (план) 0

В 1932 г. внутреннее производство 
тракторных сеялок несколько сокращает
ся, так как в этом году изготовляется 
значительное количество тракторных пше-
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яН= 1 ПЛуГ0В- сна^енных сеялочными ящиками, которые должны заменить ря
довые сеялки.

V. Распределители удобрений

Директивы НКЗ СССР намечают к 
онЦУ пятилетки полную химизацию всех 

технических культур, химизацию не ме
нее половины посевов сеяных трав, по
ловины улучшенных лугов и пастбищ, 
/4  всех посевов овощей и іне менее 25— 

ou млн. га зерновых культур.
Наряду с широким применением мине

ральных удобрений должно быть макси- 
ииеЬН° использоваио и навозное удобре-

Известкованием предполагается охва
тить не меньше 5 млн. га.

Задача механизации внесения удобре
нии в настоящее время разрешается при
менением приспособлений к сеялкам для 
распределения удобрений одновременно 

высевом семян, употреблением специ
альных туковых сеялок, навозоразбрасы
вателей и приспособлений для разбра
сывания извести. 1

Одновременный высев семян с удобре
ниями осуществляется в универсальной 
комбинированной сеялке, выпускаемой 
заводом «Красный пахарь» в Киеве На 
этом же заводе с 1932 г. выпускаются
туко”ЭЛЬНЫе раз0Р,осные сеялки для

Навозоразбрасыватели с 1931 г вы
пускаются Очерским заводом. Машина 
эта представляет собой повозку, в кото
рой дно заменяется транспортером, по

дающим навоз к задней части повозки, 
где укреплен барабан. Барабан, вра
щаясь, размельчает навоз и передает его 
дальше на лопастной битер, который 
производит разбрасывание навоза.

Приспособления к тракторным повоз
кам для разбрасывания извести с 1932 г. 
выпускаются на заводе «Сибсельмаш».

Новым и интересным приемом являет
ся внесение удоорений для подкармлива
ния растений в период их вегетации 
Такое орудие выпускается с 1932 г. на 
Рязанском заводе в форме культиватора- 
оросителя для навозной жижи.

Он представляет собой бочку на коле
сах, из которой жижа по трубкам направ
ляется в полые сошники, идущие по меж
ду рядиям культурных растений.

Распределители удобрений из-за грани
цы почти не ввозились. Несмотря на' то, 
что внутреннее производство их не было 
еще налажено, стали обращать внима
ние на1 их распространение лишь в пос
ледние два1 года. Импорт, распределите
лей удобрений выразился в среднем за 
предвоенное пятилетие в 228 тыс. руб. 
ежегодно. В советский период самый вы
сокий импорт распределителей для удо
брений выразился1 в сумме 100 тыс. руб 
в 1930 г., и в этом же году было ввезено 
удобрений (фосфориты, суперфосфаты, 
диаммофос, синтетин, мочевина, чилий
ская селитра) на сумму 9,77 млн. руб.

6. Распределитель 
удобрений

Динамика изменения внутреннего про
изводства и импорта распределителей 
удобрений дана в следующей таблице, 
где для внутреннего производства за 100
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а для импорта ввоз 1928/29 г. по стои
мости.
Распределители удобрений

Внутреннее производство Импорт
1928/29 г.................  0 1928/29 г.. . 100
1929/3J г................. 0 1930 г . . . 215
1931 г....................... 100 1931 г. . . . 19
1932 г. (план) . . . 3 100 1932 г. (план) 0

VI. Уборочные  з е р н о в ы е
В 1913 г. в довоенной России было 

выпущено 83901 шт. лобогреек, 14 981 
шт. самосбросок и 15 шт. конных снопо
вязалок.

В 1927/28 г. было выпущено на заво
дах с.-х. машиностроения. 121 тыс. шт. 
лобогреек, 53 тыс. шт. самосбросок и 
489 шт. сноповязалок.

В первые годы пятилетки производ
ство лобогреек и самосбросок держится 
на высоком уровне.

С 1931 г. в программу вводятся снопо
вязалки тракторные на «Ростсельмаше», 
и виндроуэры на заводах «Коммунар» 
в Запорожье, «Ростсельмаше», «Сарюом- 
байне» и Первомайском в Бердянске.

Параллельно с введением этих машин 
значительно сокращается выпуск лобо
греек и самосбросок.

Для иллюстрации приводим данные о 
размерах выпуска уборочных машин (в 
штуках):

1928/29 г. 1929/30 г. 1931г.

Самосброски. 40 804 47 784 23 19? 100Э0
Лобогрейки . 193 088 121 7£9 27 364 15 000
Кон. сноповя

залки. . . .  868 3 651 14376 10000
Скопов, тракт. — — 5 100 27 иОО
Виндроуэры . — — 930 15 000

Но центральной зерноуборочной ма
шиной, на которой сосредоточивается ис
ключительное внимание промышленно
сти, является комбайн, одновременно 
убирающий и обмолачивающий хлеб.

Впервые в СССР комбайны были вы
пущены на заводе «Коммунар» в Запо
рожье в 1929/30 г. в количестве 140 шт.

В 1931 г. выпуск комбайнов на заводе 
«Коммунар» увеличивается до 3549 шт.

С 1932 г. кроме завода '«Коммунар» 
приступают к выпуску комбайнов заво
ды «Саркомбайн» и «Ростсельмаш».
Динамика выпуска комбайнов
(штук) 1929/Зр г. 1931 г. Пр/ 932а“Ма

Зап. «Коммун ір» . 1J4 3549 10 000
» «Ростсг-льѵаш» — — 6 ООО
» « яркомбайн». — — 6 00)

И т о г о ................  104 3 549 22j00

В настоящеё время строится четвер
тый завод комбайностроения в Новоси
бирске.

Полная проектная производственная 
мощность заводов комбайностроения:
Зав. «Коммунар» . 

» «Ростсельмаш»
» «Саркомбайн» . 
» «Сибкомбайн» .

10 тыс. комбайнов в год  
10 » » » »
15 » » » »
25 » » » »

На «Саркомбайпе» предусмотрена воз
можность расширения выпуска до 20 тыс. 
комбайнов в год, а «а «Сибкомбайне» до 
25 тыс. комбайнов в год. Общий годо
вой выпуск комбайнов может быть до
веден до 65 тыс. штук.

Интерес к комбайнам стал у нас вы
являться с 1926/27 г., когда были заве
зены образцы новых американских ком
байнов.

Накопленный за последние годы опыт 
показал, что наряду с огромными пре
имуществами использования комбайнов 
как импортных, так и внутреннего про
изводства имеется и ряд недочетов. К ним 
относятся: сложность обслуживания, низ
кий коэфициент уплотнения рабочего 
дня, рассеивание сорняков по полю, 
отсутствие решения вопроса о сборе со
ломы, наличие специального двигателя, 
работающего на высокосортном топливе 
в течение двух-трех недель  ̂ в году, несо
ответствие между комбайнами и мощ
ностью производимых в СССР тракто
ров.

Благодаря изучению работы комбай
нов и требований, предъявляемых к ним 
со стороны социалистического сельского 
хозяйства, развернулась широкая работа 
научно-исследовательских учреждений и 
и Заводов в направліении усовершен
ствования существующих и создания но
вых типов комбайнов.

Испытания 1932 г. должны решить 
вопрос о  наиболее подходящем для на
ших условий типе комбайна и определить 
дальнейшее направление работы в этой 
области.

Весьма показательным является изме
нение состава импортируемых уборочных 
зерновых машин.

Ввоз жаток-самосбросок закончился в 
1925/26 г., когда наши заводы достигли 
выпуска 81 608 шт. зерноуборочных ма
шин (лобогреек и самосбросок).

Конные сноповязалки ввозятся до 
1931 г., причем максимального размера 
ввоз достигает в 1928/29 г. и выражается 
в сумме 1 476 тыс. руб. и затем быстро 
падает, снижаясь в 1931 г. до 30 тыс.
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руб. В 1931 г. .Люберецкий завод выпус
кает 14 451 шт. конных сноповязалок. Па
раллельно с конными сноповязалками 
развивается также ввоз и тракторных 
сноповязалок, растущий с 143 тыс. руб. 
в 1927/28 г. до 1 625 тыс. руб. в 1930 г. 
В 1931 г. ввоз их снижается до 81 тыс. 
руб. и в этом же .году «Ростсельмаш» 
выпускает 4 828 шт. тракторных снопо
вязалок.

С 1932 г. ввоз тракторных сноповяза
лок прекращается, так как «Ростсельмаш» 
может полностью удовлетворить спрос 
на' эти машины.

Центральное место в импорте зерно
уборочных машин занимают комбайны. 
В 1926/27 г. был ввезен пробный обра
зец комбайна, а в 1931 г. импорт ком
байнов выражается уже в сумме 11916 
тыс. руб. Внутреннее производство ком
байнов, начавшееся только в особом 
квартале 1930 г., настолько быстро раз
вивается, что позволяет уже в 1932 г. 
совершенно ликвидировать импорт ком
байнов.

Динамика изменения внутреннего про
изводства и импорта главнейших зерно
уборочных машин дана в следующих 
таблицах, где за 100 принимается стои
мость первого года внутреннего выпуска 
и стоимость импорта в 1928/29 г.

Конные сноповязалки
Внутреннее производство
1928/29 г. . .
1929/30 г. . .
1931 г..................
1У32 г. (план)

100 
ЗУ5 

1 468 
656

Импорт
1928/29 г. . 100
1930 г. . . ю
1931 г. . . 0 2
1932 г. (план) о

В 1932 г. выпуск конных сноповяза
лок сильно сокращается и взамен их 
выпускаются тракторные сноповязалки и 
комбайны.

Тракторные сноповязалки
Внутреннее производство Импорт
1928/29 г................. 0 1928/29 г. . 100
1929/30 г..................  0 1930 г. . 775
1931 г...................... 100 1931 г _ _ 38
1932 г. (план) . , 670 1932 г. (план) 0

Зерновые комбайны
Внутреннее производство Импорт
1928/29 г................  0 1928/29 г. . ЮО
1929/30 г .................  ЮО 1933 г. . . 3  003
1931 г....................... 1 465 1931 г. . . 7 30 )
1932 г. (план) . . 9 380 1932 г. (план) 0

VII. Молотилни зе р н о в ы е
В  довоенное время в России произво

дились почти исключительно ручные и 
конные молотилки.

В 1913 г. было выпущено ручных мо
лотилок 3 268 шт., а1 конных—45 252 шт.

7. Кснныѳ
сноповязалки

Траьторныѳ
сноповязалки

З ер н о в ы е
комбайны
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Производство молотилок механиче
ской тяги находилось в зачаточном со
стоянии—их было выпущено в 1913 г. 
всего 180 шт.

Производство ручных и особенно кон
ных молотилок получило значительное 
развитие на советских заводах с.-х. ма
шиностроения.

В 1927/28 г. молотилок ручной и кон
ной тяги было выпущено 70 тыс. шт. 
Производством их занималось 13 заво
дов, которые выпускали 23 марки моло
тилок.

Кроме ручных и конных выпускались 
также и молотилки механической тяги 
на заводах «Красная звезда» в Зиновь
евске и «Серп и молот» в Харькове. В 
1927/28 г. было выпущено на этих заво
дах 5 412 шт. молотилок механической 
тяги (8 марок машин). С 1931 г. произ
водство ручных и конных молотилок 
прекращается, а количество типов и ма
рок молотилок механической тяги сокра
щается до 4.

Выпуск молотилок м еханической тяги 
(в штуках)

З а в о д ы  Марки
СП (N 
00~
с41 W05 СТ)«

е«2S™ г!о. u(н

Удельный вес сложных молотилок в 
довоенном импорте был довольно зна
чителен и достигал в 1913 г. 6129 тыс. 
руб. В советском импорте сложные мо
лотилки также занимают видное место. 
В 1930 г. ввезено сложных молотилок 
;на 5 468 тыс. руб., но в 1931 г. ввоз 
их падает до 185 тыс. руб.

С 1932 г. импорт сложных молотилок 
ликвидируется. Завод «Серп и молот» 
в Харькове может покрыть всю потреб
ность страны в сложных молотилках.

З е р н о в ы е  молотилки
Внутреннее производство
1928/29 г. . . 
1929/30 г. . .
1931 г . . .
1932 Г. (план)

100
214
370
618

Импорт 
1928/29 г. . 100
1930 г. . . 510
1931 г. . . 0,2
1932 г. (план) 0

8. З ер н о в ы е  молотилки

«Красн. заезда» БМ-034 2 823 3 591 8 786 10 500
«Серп и молот» МО-900 1 903 4 924 6 367 500

» » » МК-1100 10 837 4 427 14 500
» » » АМР — — 21 500

Вопрос о зерновой молотилке тесно 
связан с проблемой зернового комбайна. 
Очередной задачей становится создание 
такой унифицированной конструкции 
зерновой молотилки, которая могла бы 
работать в соединении с режущей частью 
(хедером) как комплектный комбайн и 
отдельно от режущей части как стацио
нарная или перевозная молотилка.

Такое решение намечается в конструк
ции комбайна 28-фут., разработанного 
УНИСХОМ и построенного на заво
де «Сери и молот» в Хаірькове в 1932 г. 
Молотильная часть этого комбайна снаб
жается дополнительными элементами (са
моподавателем, соломоотводом) и может 
работать как стационарная или перевоз
ная молотилка от трактора СТЗ или 
ХТЗ 15/30 л. с.

Постепенный переход к производству 
такой унифицированной и механизиро
ванной молотилки будет совершаться па
раллельно с ликвидацией ныне строящих
ся молотилок механической тяги.
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VIII. Зе р н о о ч и с т и т е л ь н ы е  машины
Производство ручных веялок и сор

тировок было значительно развито и в 
довоенной России. В 1913 г. было вы
пущено веялок и сортировок 81 855 шт., 
из них на теперешнюю территорию Лат
вии и Польши приходилось 36139 шт.

В 1927/28 г. выпуск ручных веялок н 
сортировок на1 советских заводах с.-х. 
машиностроения достиг 129 тыс. шт.

В производстве этих машин принимали 
участие 9 заводов и выпускалось 8‘раз
личных марок.

С 1931 г. веялки-сортировки, выпу
скавшиеся под марками «Украина», «Ко
лонистка», «Крестьянка», «Уфимка», «Си
бирячка1», исключаются из программы 
с.-х. машиностроения. Производство кон
центрируется только на одном Петров-
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ском заводе (ст. Средняя Западных ж. д.). 
па этом заводе сохраняется произ
водство млынков (в 1931 г. выпущено 
io 4UJ шт.) и сортировок № 5 (в 1931 г 
выпущено 14 939 шт.). С 1932 г. ассор
тимент ручных сортировок еще более 
сокращается и в производстве Петров
ского завода остается лишь более круп
ная сортировка № 5-а с элеватором 
(программа 1932 г.—7 тыс. шт.).

Производство триеров было’ начато 
еще в довоенное время. В 1913 г. на 
единственном триерном заводе в Москве 
было выпущено 212 шт. триеров

Производство триеров было восста
новлено в 1927 г. в Воронеже, и выпуск 
их стал быстро возрастать:

}оюйп Г...........................  7 038 шт.
ïûl?/3° Г...........................  26 897 »
1931 г..................................... 187 788 »

Очистка и сортирование зерна пред
ставляет собой сложный и многофазный 
процесс, зависящий от состояния и сте
пени засоренности исходного материала.
ОI сюда—различные системы веялок и 
сортировок, производившихся на наших 
заводах. В связи с ликвидацией про
изводства' ручных и конных молотилок 
дававших грубо разделанный продукт 
и выпуском  ̂лишь сложных молотилок 
механической тяги, имеющих в своем со
ставе две и в некоторых случаях три 
очистки, ряд веялок и сортировок, про
изводивших первичную очистку, был лик
видирован и с 1931 г. исключен из про
граммы как это уже указывалось выше.

г вводится в производство 
новая сложная зерноочистительная уста
новка, могущая давать семенной мате
риал или товарное зерно. Состав ее ра
ботающих органов координируется с 
исходным материалом, получаемым от 
комбайна. В составе работающих органов 
зерноочистительной установки имеются 
все элементы отдельных сортировок и 
ТРиер. 1 Іроизводительность этой машины 

т 3ePnai 13 час- Машина механи
зирована, допускает прием исходного 
продукта прямо с грузовика и может 
доставлять отсортированное и очищен
ное зерно с помощью пневматического 
транспортера непосредственно в зерно
хранилище.

По зерноочистительным машинам сле
дует отметить импорт триеров, годовой 
ввоз которых еще в 1928/29 г. оценивался 
в J61 іыс. руо. Успехи производства 
триеров па Воронежском заводе резко 
снизили импорт этих машин и довели

его в 1930 г. до 295 тыс. руб. В І93І г 
импорт триеров, выражающийся в сумме
о тыс. руб., можно уже считать ликвиди
рованным.

В 1930 и 1931 гг. и внутреннее про
изводство триеров оказалось возможным 
сократить, гак как сельское хозяйство 
уже в достаточной степени снабжено 
зерноочистительными машинами.
Триера

Внутреннее производство Импорт
9 г...............  Igo 1924/29 г. . ЮО

929/30 г...............  3S2 1930 г. . . 15
1Q49г- /■ • ; • • 171 1931 г- • • о1932 г. (план) . . 76 3 932 г.(илан) 0

9. Триера

и^пастбищ“  Д"Я НУЛЬТУРЫ т р а в ’ л*г° в

Широкое развитие животноводства 
требует создания соответствующей кор
мовой базы, в которой травы играют и 
будут играть крупную роль.

Обязательный переход совхозов и кол
хозов в порядке овладения агротехникой 
и борьбы за повышение урожайности 
к организованным севооборотам вызо
вет' широкое развитие травосеяния по 
планам НКЗ СССР с 7,4 млн. га в 1931 г 
До 16,5 млн. га в 1937 г.

Директивы НКЗ СССР на вторую пя
тилетку предусматривают улучшение лу
гов и, пастбищ с применением в необхо
димых случаях химизации, создание ис
кусственных пастбищ на площади около 
ш 12 млн. га и значительных массивов 
орошаемых площадей кормовых трав в 
степных засушливых районах, а также
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освоение для сенокошения ценнейших 
пойменных массивов по крупнейшим ре
кам севера европейской и азиатской ча- 
тей СССР путем организации специаль
ных машиносенокосных станций.

Отсюда—широкая перспектива для ме
ханизации культуры трав, лугов и паст
бищ.

В группу машин для культивирования 
трав входят сеялки для трав, сенокосил
ки, грабли прямые, грабли боковые, сено
нагрузчики, стогометатели, сенные прес
са, молотилки1 для трав, сортировки для 
семян трав, орудия поверхностного и 
коренного улучшения лугов и пастбищ.

Из всего этого ассортимента в довоен
ное время изготовлялись лишь сеялки 
Для трав в сотнях штук, косы (в 1913 г. 
выпущено 1 134 469 шт.), сенокосилки (в
1913 г.—12 200 шт.) и конные грабли 
(в, 1913 г.—588 шт.).

Из перечисленного довоенного ассор
тимента к 1927/28 г. значительное раз
витие получило производство кос и сено
косилок.

В 1928/29 г. было выпущено 6,1 мли. 
кос и 51 580 сенокосилок.

С 1931 г. ассортимент инвентаря для 
культуры трав значительно расширяется.

Вводятся тракторные сенокосилки 7- 
футовые, грабли боковые левые, сенона
грузчики, грабли-волокуши, стогометате
ли, моторные сенные пресса.

Часть вновь введенных машин, как на
пример грабли-волокуши и грабельные 
стогометатели, оказались неудачными и 
в программу 1932 г. не вошли.

Вместо грабельного стогометателя вве
ден стогометатель пневматический.
Выпуск се н о у б о р о ч н о го  инвентаря
(в штуках)

Конные сеноко
силки .................  78 434

Тракторные сен>  
косилки . . . .  —

Конные грабли . . —
Боковые » . . —
Сенонагрузчики . —

Изменения и колебания в ассортименте 
машин для культуры трав, лугов и паст
бищ, происшедшие в 1931 и 1932 гг., 
показывают, что проблема в целом пока 
еще не решена и система машин еще не 
разрешена в окончательной форме.

^  t-*
05 *—•СЧ onО СП

134 663 65 626 60 000

— 7 60S 30 000
2 387 41 217 80 000

— 304 10 000
— 70 7 000

Сохраняя приспособление для высева 
трав к зерновым сеялкам, вводимое в 
производство в текущем году для спе
циального назначения—покровного посе
ва, следует в ближайшее же время раз
работать основную машину для посева 
трав—осооый посевной комбайн, кото
рый объединит обработку почвы и по
сев семян. Огромную роль при посеве 
трав будет несомненно играть и аэросев.

Введенная в 1931 г. тракторная сено
косилка с захваггоіМі 7 'футов дает тяговое 
сопротивление около 200 кг, и для пол
ной загрузки трактора потребуется сое
динять несколько сенокосилок при по
мощи сложной сцепки. Поэтому уже в 
текущем 1932 г. разрабатывается конст
рукция широкозахватной сенокосилки 
Гербштрейта (захват 9 м) для лучшего и 
наиболее полного использования трак
торной тяги.

Для механизации последующих про
цессов после сенокошения служат: граб
ли прямые (обычно называемые кон
ными); грабли боковые, складывающие 
сено в продольные валы ̂ сенонагрузчики, 
нагружающие сено с валов в повозки; 
стогометатели, образующие стога сена; 
моторные сенные пресса, прессующие 
сено в тюки для транспорта на дале
кие расстояния.

В 1932 г. выпускаются для испытания 
образцы сеноуборочных комбайнов, ко
торые подбирают скошенное и высушен
ное сено и на ходу прессуют его в тюки.

Для обмолота трав выпускается в
1932 г. специальное приспособление к 
зерновым молотилкам1 на заводе «Серп и 
молот», а для сортирования трав—сор
тировка «Кускута» на заводе «Гомсель- 
маш». В научно-исследовательских ин
ститутах разрабатывается конструкция 
магнитной машины для очистки семян 
трав от сорняка.

Номенклатура импортируемых машин 
для культуры трав, лугов и пастбищ до
вольно разнообразна.

В первую очередь—косы, ввозившиеся 
и в довоенное время в значительных ко
личествах (импорт кос в 1913 г. выразил
ся в 1 414 тыс. руб.). Советский импорт 
Кос в 1925/26 г. достиг 2 624 тыс. руб. и 
в 1926/27 г. держался на уровне 2 098 
тыс. руб. Успехи внутреннего производ
ства кос на заводах Артинеком, Павлов
ском, Златоустовском' и «Коса» в Москве 
снизили импорт в 1927/28 г. до 659 тыс. 
руб. и далее привели: к его полной лик
видации.
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Сенокосилки конные ввозйлись в До
военное время на сумму свыше 5 млн. 
руб. ежегодно. Советский импорт сено
косилок в 1925/26 г. достиг 4 001 тыс. 
руб. В этом году на советских заводах 
было выпущено 18 620 шт. конных сено
косилок. В последующие годы успехи 
внутреннего производства конных сено
косилок резко снизили их импорт, кото
рый в настоящее время уже ликвиди
рован.

Импорт тракторных сенокосилок на
чался с 1924/25 г., когда их было ввезе
но на 14 тыс. руб., и достиг наивысшего 
размера в 1928/29 г. (235 тыс. руб.). Трак
торные сенокосилки производятся на 
«Ростсельмаше», но тип их так же, как 
и тип заграничных тракторных сеноко
силок, не удовлетворяет условиям на
ших хозяйств.

В настоящее время на «Ростсельмаше» 
разрабатывается новая конструкция ши
рокозахватной сенокосилки, которая 
должна загрузить и использовать всю 
мощность трактора.

Значительное место в импорте зани
мают конные грабли, учитывающиеся в 
статистике Главного таможенного управ
ления вместе с сеноворошилками. В 
1918 г. их было ввезено на 2 293 тыс. руб. 
В 1928/29 г. ввоз их выразился в 1 935 
ТЫС. руб. Производство конных граблей 
на «Ростсельмаше», успешно развивавше
еся, привело к ликвидации их импорта 
уже в 1931 г.

Сложные клеверные молотилки, вво
зившиеся в 1913 г. на сумму 384 тыс. 
руб., были ввезены в 1928/29 г. на сумму 
411 тыс. руб. В настоящее время заівод 
«Сери и молот» в Харькове выпускает 
приспособление к зерновой молотилке 
для обмолота трав, которое заменит спе
циальную молотилку, предназначенную 
для этой цели.

Стремление к механизации процессов 
сеноуборки привело, с одной стороны, 
к импорту сенонагрузчиков и сеноподъ
емников, а с другой —к организации соб
ственного производства. Ввоз этих ма
шин начался с 1926/27 г. с суммы в 4 тыс. 
руб. и достиг 103 тыс. руб. в 1930 г.
В настоящее время производство сено>- 
нагрузчиков организовано на- «Ростсель
маше», а стогометателей—на Сумском 
заводе, что полностью ликвидирует им
порт.

1 Іроизводсгво сенных прессов органи
зовано иа Очерском заводе, такие же 
машины выпускал и завод Первомайский 
в Белой-Церкви, и в настоящее время

ликвидируется имгіорт эги^ маШйн, до
стигавший 133 тыс. руб. в 1930 г.

Таким образом весь ввозившийся к 
нам ассортимент машин по культуре трав 
лугов и пастбищ уже освоен наішими ' 
заводами.

Конные сенокосилки

Внутреннее производство
1928/29 г ................... 100
1929/3J г.................  170
1931 г......................  84
1932 г. (план) . . 68

Импорт
1928/29 г. .
1930 г. . . .
1931 г. . . .
1932 г. (план)

100
19
7
0

В 1931 и 1932 гг. конные сенокосилки 
стали заменяться тракторными.

Тракторные сенокосилки

Внутреннее производство
1928/29 г................. о
1929/3J г.................  о
19-ІІ г....................... ЮО
19)2 г. (план) . . 212

Импорт
1928/29 г. . 100
193J г. . . 64
1931 г. . . 0
1932 г. (план) 0

Внутреннее производство конных гра
бель и сенных прессов! в 1931 и 1932 гг. 
резко возросло и полностью заменило 
импортные машины.

Конныэ грабли

Внутреннее производство
J 928/29 г.................  ЮО
1929/30 г..................  1 770
1931 г........................ 6 150
1932 г. (план)’ . . 10 000

Сенные п р е сс а

Внутреннее производство
1928/29 г................. 100
1929/30 г.................  370
1931 г....................... 540
1912 г. (план) . . С23

Импорт 
1928/29 г. . 100
1930 г. 
19 И г.

50
О

1932 г. (план) О

Импорт
1928/29 г . 100
1930 г. . . 119
1931 г. . . 10
1932 г. (план) 0

X. Машины для культуры сахарной  
свеклы

Подготовка почвы под Посев свеклы 
производится плугами, боронами и куль
тиваторами общего назначения; посев— 
сеялками универсальными, комбиниро
ванными, междурядная обработка—про
пашными культиваторами.

Вопрос об уборке свеклы, которая 
должна производиться специальными ма
шинами, является в настоящее время са
мым актуальным.

До 1932 г. выпускались заводом «Плуг
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10. КоннЫѳ
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и молот» в Николаеве свеклокопатели 
конной и механической тяги для извле
чения корней свеклы из земли.

В 1932 г. в программу производства 
вводится свеклоуборочный комбайн, ко
торый срезает ботву и выкапывает корне
вища. Срезанная ботва направляется эле
ватором в бункер для ботівы и уклады
вается в ноле кучками; выкопанная свек
ла но второму (нижнему) элеватору под
нимается в бункер для корней, из кото
рого периодически выбрасывается куч
ками в ноле или же в тару.

Для сортирования семян свеклы на1 
заводе «Красный пахарь» в Киеве выпу
скаются свекловичные горки.

Но система машин для культуры свек
лы все еще не является законченной. 
Весьма трудоемкий процесс посадки вы
садок еще не механизирован. В 1932 г. 
завод «Красная звезда» выпускает 
для испытаний образцы высадкосажа- 
телей, спроектированных киевским отд. 
УНИСХОМ.

Импорт машин для культуры сахарной 
свеклы весьма незначителен и выразился 
в 1930 г. в сумме 5,5 тыс. руб., и в 1931 г. 
в 6 тыс. руб.

XI. Машины для культуры хлопча

Подготовка почвы под посевы хлопка! 
производится плугами, боронами и куль
тиваторами общего назначения. С 1932 г. 
в программу вводится чизель-культива
тор для глубокого рыхления. Междуряд
ная обработка производится пропашны

ми культиваторами, прицепными или 
навесными.

Из специальных машин применяются: 
сеялки хлопковые, к которым конструи
руется ап п ар ат  для гнездового посева; 
посадочные машины 2-рядные и 4-ряд
ные; пневматические хлопкоуборочные 
для 1-го и 2-го сбора; хлопкоуборочные 
для 3-го сбора (комбайны); ворохоочи- 
стители стационарные и передвижные; 
листочкоудалители.

Все эти специальные машины для ме: 
ханизации культуры хлопка начали вво
диться в производстве частью в 1931 г., 
частью в 1932 г., пока лишь в качестве 
широко поставленного эксперимента 
приспособления к нашим условиям ино
странных образцов и опытов с, собствен
ными конструкциями. Трудности заклю
чаются в том, что и американская прак
тика не имеет в своем распоряжении до
статочно совершенных машин. Так, пнев
матическая хлопкоуборочная машина для 
1-го и 2-го сбора повышает производи
тельность всего в 11/2 - 2  раза по сравне
нию с ручным трудом.

Хлопкоуборочный комбайн, вводимый 
в производство в 1932 г., служит для 
3-го сбора хлопка. Машина эта при дви
жении по полю снимает с хлопковых 
кустов при помощи гребенок коробочки, 
затем раздробляет эти коробочки и вы
деляет из них сырец.

Перед научно-исследовательскими уч
реждениями и заводами с.-х. машино
строения стоит актуальная задача раз
работки хлопкоуборочной машины для
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I-го и 2-го сбора, а также пересмотр и 
усовершенствование всей системы машин 
для культуры хлопка.

В 1932 г. взоз заграничных машин пол
ностью прекращен.

В в о з  заграничны х машин для культуры  
хлопка

В н у т р е н н е е  п р о и з в о д с т в о  И м п о р т

]  9 2 ^ / 2 9  г .......................  Ю О  1 9 2 8 / 2 9  г .  . 1 0 0
1 9 2 9 / 3 0  г .  . . .  ; 6 8 4  1 9  г .  . 2 9 5
1 9 3 1  г ................................  2  3 2 0  1 9 3 1  г .  . . 5 5
1 9 3 2  г .  ( п л а н )  . . 1 2 2 0  1 9 3 2  г .  ( п л а н )  О

туры хлопка

XII. Машины для культуры кукурузы
Подготовка почвы под культуру ку

курузы производится плугом, боронами 
и культиваторами общего назначения; 
посев сеялками зерновыми универсаль
ными или специальными, причем приспо
собления для гнездового посева могут 
также применяться и здесь; обработка 
междурядий производится культиватора
ми для пропашных культур1, прицепными 
или навесными. ■ ■

Из специальных машин механической 
тяги с 1931 г. у нас производятся по- 
чаткосрыватели (пиккеры) и кукурузные 
молотилки naj заводе «Красный Аксай» в 
Ростове н/Д.

Система машин для культуры кукуру
зы является однако незаконченной: необ
ходимы стеблерезы для срезания стеб
лей, остающихся в поле после початко- 
срывателей, копнители для кукурузных 
стеблей. Необходим и кукурузный 
комбайн.

Кукурузный комбайн должен срывать 
со стеблей початки, снимать с них оберт

ки и подавать кукурузу в рядом идущую 
телегу или бункер. Одновременно ком
байн должен срезать стебли и подавать 
их либо в шредер для резки! с последую
щим прессованием в тюки, либо в 
сноповязальный аппарат со снопоносом. 
Оба' приспособления, по мере надобно
сти, должны заменять друг друга: шре
дер -при сухой и чистой соломе куку
рузы, а сноповязальный аппарат—при 
сырой и засоренной.

Проект кукурузного комбайна разра
ботан на заводе «Красный Аксай» в Ро
стове н/Д., и уже строится образец для 
испытаний в 1932 г.

XIII. Машины для культуры льна

• Обработка почвы под лен производит
ся плугами, боронами и культиваторами 
общего назначения. В частности, здесь 
получают широкое применение дисковые 
и кустарниковые плуги.

Из специальных машин для льна в на
стоящее время разрабатываются: сеялка 
для льна на заводе «Красная звезда» 
в ЗинОвьекске; широкозахватные льно
теребилки, льноуборочные комбайны на 
Люберецком заводе; машины для очеса 
|И обмолота головок льна па заводе 
«Пско вс кий м ета л л и ст».

В 1931 г. была введена в производ
ство на Люберецком заводе льнотере
билка «Комсомолка», которая должна 
быть заменена широкозахватной льно
теребилкой.

В июне 1932 г. в Азербайджане (Лен
корань) были проведены всесоюзные ис
пытания льноуборочных, главным обра
зом широкозахватных теребильных ма
шин.

Испытано было 8 широкозахватных 
льнотеребилок (7 советской конструкции 
H 1 американской). Машины эти теребят 
лен при помощи движущихся прорези
ненных ремней, попарно образующих 
іцель, куда затягиваются и зажимаются 
стебли льна. Зажатые стебли льна при 
движении ремней выдергиваются из 
почвы, затем транспортируются к вязаль
ному аппарату, который связывает их ів 
снопы и сбрасывает на землю.

Несмотря на неблагоприятные условия 
испытания (низкорослый и засоренный 
леи, плотность и сухость почвы), требо
вавшие значительно больших усилий на 
теребление, чем при нормальных усло
виях, все же выяснилась полная работо
способность ряда широкозахватных 
льнотеребилок. (
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Вопрос о выборе типа широкозахват
ной льнотеребилки для производства! в
1933 г. должен разрешиться осенью
1932 г. при испытаниях в (Торжке на 
более типичных для сельского хозяйства 
льнах.

Статистика ГТУ недостаточно четко 
учитывает вівоз инвентаря для культуры 
хлопка, кукурузы и льна.

Так например уборочные машины для 
хлопка , и льна учитываются общей сум
мой; посевные для хлопка и кукурузы 
включаются в общую сумму с бахчевыми 
сеялками. Отдельно учитываются толь
ко уборочные машины для кукурузы и 
шредера.

Особенного внимания заслуживает им
порт уборочных машин для перечислен
ных культур. Для хлопка1 и льна было их 
ввезено в 1930 г. па1 7 тыс. руб. и в
1931 г. на 226 тыс. руб.

В области снабжения сельского хозяй
ства1 машинами для специальных и тех
нических культур импорт играл малую 
роль, и задача решается силами нашей 
с.-х. машиностроительной промышлен
ности.

XIV. Машины для подготовки кормов

В довоенное время из машин для под
готовки кормов изготовлялись ручные 
соломорезки, корнерезки, зернодробил
ки, зерноплющилки и запарники для кор
мов.

Выпуск этих машин в 1913 г. выра
зился в следующих цифрах:

Соломорезки и корнерезки .................  54 274 ш т .

Зернодробилки и зерноплющилки . . 632 »
Запарники д л я  кормон.............................  2 J 2  »

Огромное большинство этих машин 
(около 75о/о) производилось в областях, 
отошедших теперь к Польше, Литве и 
Латвии.

1 Іроизводство ручных соломорезок 
было организовано на ряде советских за
водов С . - Х .  машиностроения, из которых 
особенно выделился массовым выпуском 
завод им. Шевченко в Софиевке.

В 1929/30 г. выпуск ручных соломо
резок на этом заводе достиг 96 339 шт.

С 1931 г. производство ручных соло
морезок прекращается. Вместо них вво
дятся соломорезки механической тяги на 
заводах «Гомсельмаш» и ГІстуховском с 
выпуском:

В ы пуск с о л о м о р е з о к  м е х а н и ч е с к о й  тяі и 
(в ш туках)

, о ч ,  .. П р о г р а м м а  
1 9 3 1  1 . 1 9 3 2  г>

« Г о м с е л ь м а ш »  2  3 8 2  5  0 5 J
П е г у х о в с к и й  з а в о д  . . .  1 3 8 9  3  OUO

И т о г о .......................................  3 7 7 1  8 0 9 0

С 1931 г. кроме соломорезок механи
ческой тяги в производство вводится 
следующий ассортимент машин для под
готовки кормов: силосорезки на1 заводе 
«Гомсельмаш», им Шевченко и «Сибссль- 
маш»; жмыходробилки и корнерезки на 
заводе «Красный металлист» в Витебске; 
картофелемойки на заводе «Гомсель
маш»; кормозапарники па заводе нм. Ар
тема в Сумах.

М а ш и н ы  для под го тов к и  к о р м о в
(в ш туках)

, с п ]  г  П р о г р а м м а  
1 9 5 1  г - 1 9 3 2  г .

С о л о м о р е з к и  « Г о м с е л ь м а ш »  6  9 8 1  9  0 0 1 )

»  з а в .  и м .  Ш е в ч е н к о  5  6 8 3  7 8 0
»  « С и б с е л ь м а ш »  1 5 3 1  6  0 0 0

И т о г о ...........................................................  1 4  1 9 8  1 5  7 8 0
Ж м ы х о д р о б и л к и ..........................  1 4 1 9  в  0 0 0
К о р н е р е з к и ..............................................  4  5 9 6
К а р т о ф е л е м о й к и ................................ 1 3 0 0  2  oU U
К о р м о з а п а р и и к и ........................... 1 5 7 2  4  0 0 0

С 1932 г. ассортимент машин для под
готовки кормов увеличивается. Вводятся 
зернодавилки на заводе им. Артема, кор
мозапарник-агрегат на Петровском за
воде, универсальная машина для подго
товки кормов на заводе им. Шевченко.

Кормозапарник-агрегат запаривает и 
разминает картофель, приготовляя его 
в пшцу животным.

Универсальная машина для подготовки 
кормов дает не только силосную массу, 
но и размельчает веточные и грубосоло
мистые корма.

Таким образом в течение двух лет 
было создано производство значитель
ного ассортимента крупных машин для 
подготовки кормов.

В номенклатуре импортных машин 
по подготовке кормов мы имеем со
ломорезки, зернодробилки, корнерезки, 
жмыходробилки. Максимум импорта в 
1926/27 г.—682 тыс. руб. Далее импорт 
снижается и в 1931 г. падает до 14,2 
тыс. руб. Импорт конных машин этой 
группы сменяется постепенно инвента
рем механической тяги. Параллельно на 
наших заводах организуется производ
ство, которое в настоящее 'время сводит 
импорт па-нет,
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XV. Машины для культуры к а р т о ф е л я

Обработка почвы и подготовка к по
севу картофеля производится обычными 
орудиями общего назначения—плугами, 
боронами, культиваторами. Кроме того 
требуется специальный инвентарь: кар
тофелесажалки, окучники, картофелеко
патели, картофелеуборочный комбайн, 
картофельная сортировка.

Картофелесажалки выпускаются на за
воде «Красный плуг» в Лаптеве 2-рядные 
с 1931 г. (выпущено в 1931 г. 2 314 шт.) 
и (4-рядные с 1932 г. (в программе 
1932,г.—3000 шт.).

Окучники конные, выпуск которых в
1931 г. достиг 140 тыс. шт., сняты с 
производства в  1932 г.

Вместо конных окучников с 1932 г. 
введены в производственную программу 
Орловского завода им. Медведева прис
пособления к тракторному культиватору, 
превращающие его в 6-рядный окучник 
отвальный или дисковый. В качестве оку
чивающих дисков здесь применяются 
диски от картофелепосадочных машин. 
Конные картофелекопатели введены в 
производство в 1931 г. на трех заводах:

19 Ü г.

«Рязсельмаш»......................... 9 333 ш г.
им. Артема и Сумах . . . .  1 650 »
«Красный металлист» в Ви

тебске ................................. 2 6J3 »
И т о г о ................................. 14 242 »

Программа 
1932 г.

15 030 шт. 
3 0JJ »

7  0 0 )  » 
25 0 )0 »

которые стали импортироваться лишь с 
1927/28 г. и ввоз которых в 1930 г. под
нялся до 221 тыс. руб., мы имеем карто
фелесажалки, картофелекопатели и кар
тофельные сортировки.

Внутреннее производство картофеле
копателей, начатое только в 1931 г., уже 
в 1932 г. сделало излишним их импорт.

Картофелекопатели
Внутреннее производство

1928/29 г.................  о
0  

100 
385

1929/30 г.
1931 г. . .
1932 г. (план)

Импорт 
1928/29 г. . 10J
1930 г. . . 536
1931 г. . . 10
1932 г. (план) 0

С 1932 г. в программу «Рязссльмаша» 
вводятся тракторные картофелекопатели, 
однорядные элеваторные с подборщика
ми, выкапывающие картофель и уклады- 
вращающие (его в тару. Программа па
1932 ,г.^-5 ООО штук.

Картофельные сортировки выпуска
ются с 1931 г. на заводах «Гомсельмаш»: 
выпуск в 1931 г.—1 564 шт., программа
1932 г.—5 000 штук.

Существенно необходимой в этой си
стеме машиной является картофелеубо
рочный комбайн, выкапывающий карто
фель, отделяющий его от земли, от бот
вы и укладывающий его в тару. Воз
можный вариант картофелеуборочного 
комбайна—прибавление к вышеперечис
ленным операциям еще и сортировки 
картофеля.

Уже построено несколько вариантов 
картофелеуборочных комбайнов, но 
вполне удовлетворительной и апробиро
ванной конструкции еще не найдено.

Из машин для культуры картофеля,

XVI. С л ивкоотделители-сепараторы
Центробежные сливкоотделители-сепа

раторы—крупная статья довоенного им
порта (в 1913 г. ввезено было на сумму 
1061 тыс. руб.)—составляли значитель
ный процент и в советском импорте. 
Ввоз сливкоотделителей в 1925/26 г. до
стигал 4804 тыс. руб. Успешно развер
тывавшееся производство сливкоотдели
телей на Пермском з-де сокращало и на
конец свело на-иет импорт этих машин.

XVII. З а п а с н ы е  части

Обращает на себя особое внимание 
рост импорта запасных частей. С 71 тыс. 
руб. в 1923/24 г. импорт запасных ча
стей достигает в 1931 г. значительной 
сум'мы в 8 380 тыс. руб.

В первое десятилетие советского им
порта, с 1918 по 1927/28 г., ввозился
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главным образом и в довольно значи
тельных количествах конный и даже руч
ной инвентарь (плуги, бороны, культива
торы, сеялки, сенокосилки, косы, сно
повязалки, точильные аппараты, триеры, 
машины для подготовки кормов, сепа
раторы), который являлся дефицитным 
и не мог в достаточном количестве вы
пускаться нашей с.-х. машиностроитель
ной промышленностью.

Правда, наряду с конным ввозился 
также, но в значительно меньших разме
рах, инвентарь механической тяги: трак
торные плуги, бороны, культиваторы, 
сеялки, сенокосилки, сноповязалки, мо
лотилки.

Начиная с 1928/29 г. состав импорти
руемых с.-х. машин и орудий резко ме
няется: совершенно прекращается ввоз 
кос, точильных аппаратов, сепараторов 
и т. п. и вместе с  тем возрастает импорт 
машин механической тяги.

Впервые начинают ввозиться посадоч
ные машины, механический сеноубороч
ный инвентарь, комбайны, сцепки, спе
циальные молотилки, зерноэлеваторы, 
машины для технических культур, т. е. 
инвентарь для крупного сельского хо
зяйства.

Приведенные данные импорта с.-х. 
Машин и орудий за 1928/29—1931 гг. 
показывают значительный рост ввоза по 
сравнению! с предыдущими годами.

Из разнообразной номенклатуры им
портных машин и орудий особенно вы
деляются по размерам ввоза комбайны 
и запасные части к с.-х. машинам и ору
диям.

Ввоз ком байнов и запчастей 
<в миллионах руб.)

1928/29 г. 193Э г. 1931 г. 
Комбайны . . . .  016 4,9 11,9
Запчасти.................  2,36 7,5 8,4
И т о г о ................. 2,52 12,4 20,3

Огромный спрос на комбайны со сто
роны зерносовхозов, необходимость ре
монта весьма значительного по разме
рам парка импортных с.-х. машин и ору
дий, зачаточное состояние советского 
комбайностроения и трудность размеще
ния на заводах СССР запасных частей 
к импортным машинам, крайне разнооб
разных и специфических по своим фор
мам и технологическим процессам, при
вели к тому, что указанные статьи заняли 
Доминирующее положение в импорте 
с.-х. машин и орудий.

Производственная программа 1932 г.

предусматривает выпуск 22 тыс. зерно
вых комбайнов на заводах «Коммунар», 
«Ростсельмаш» и «Саркомбайн», а полное 
развертывание их производственных воз
можностей с учетом нового строитель
ства (Новосибирский завод) позволит 
выпускать ежегодно до 65 тыс. комбай
нов. Этот размах производства уже с
1932 г. освобождает страну от импорта 
комбайнов. Обращается также серьезное 
внимание на организацию производства 
запасных частей.

За исключением указанных двух ста
тей импорта (комбайнов и запасных ча
стей) все прочие с.-х. машины и орудия, 
показывающие в ряде случаев в 1930 г. 
некоторое увеличение ввоза, дают уже 
в 1931 г. значительное затухание.

Изменение номенклатуры производст
ва и освоение с.-х. инвентаря механиче
ской тяги на наших заводах в 1931 г. 
уже отражается на размерах импорта в 
сторону снижения последнего.

В программе производства 1932 г. 
остается по общему объему лишь около 
10% с.-х. машин и орудий, производив
шихся на наших заводах в довоенное 
время. Вся остальная номенклатура яв
ляется новой, заменяющей импорт.

С.-х. машиностроение до войны хотя в 
количественном отношении и превосхо
дило импорт, но отставало от послед
него по сложности и качеству изделий.

В советских условиях наша с.-х. ма
шиностроительная промышленность не
медленно по миновании восстановитель
ного периода стала на путь завоеваний 
тех позиций, на которых с давних пор 
закрепилось иностранное с.-х. машино
строение. Расширив производство кон
ного инвентаря, изготовлявшегося и до 
войны, и ликвидировав его ввоз, совет
ское с.-х. машиностроение в невиданных 
темпах развило производство сложных 
с.-х. машин.

Благодаря громадным требованиям на 
новые с.-х. машины, предъявленным ре
конструирующимся сельским хозяйством, 
импорт дал резкий подъем лишь в тече
ние трех лет: 1928/29, 1930 и 1931, но в 
настоящее время совершенно ликвиди
рован внутренним производством.

При этом повышение импорта было 
допущено главным образом для машин, 
обслуживающих зерновые культуры. 
Осуществляемая ныне механизация тех
нических культур проводится на базе 
советского с.-х. машиностроения, кото
рое в этом отношении идет на уров-
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не заграничной техники и вступило на 
путь создания самобытных конструкций, 
не уступающих иностранным.

На протяжении 15 лет, истекших со 
времени Октябрьской революции, совет
ское с,-х. машиностроение развилось и

окрепло настолько, что оказалось в 
состоянии самостоятельно строить тех
ническую базу для реконструированного 
социалистического сельского хозяйства и 
освободить страну от импортной зависи
мости в этой области.

Техническое перевооружение сельского 
хозяйства С С С Р

И. Ф ер стер

Социалистическая реконструкция сель
ского хозяйства сопровождается корен
ным изменением технической базы сель
ского хозяйства. «Перестройка всего 
сельского хозяйства была бы невозмож
на без переделки его технической базы, 
без обеспечения с.-х. производства трак
торами, комбайнами, посевными и убо
рочными машинами. А в этом отношении 
за три года пятилетки мы осуществили 
настоящий переворот в самом с.-х. ма
шиностроении. От производства старых 
машин, приноровленных к мелкому еди
ноличному хозяйству, с.-х. машинострое
ние решительно шагнуло вперед и при
том на такую высокую ступень, которая 
выше соответствующего среднего уров
ня любой капиталистической страны» і.

I. П роизвод ство  с.-х. машин
В то время как в капиталистических 

странах в послевоенный период мы на
блюдем уменьшение производства с.-х. 
машин, в СССР С .-Х . машиностроение 
значительно выросло по сравнению с до
военной Россией как количественно, так 
и качественно. В 1913 г. 826 заводов 
бывшей царской России выпускали с.-х. 
машин й орудий на 54,6 млн. руб. в 
ценах 1926/27 г. В 1925/26 г. Советский 
союз в области с.-х. машиностроения до
стиг довоенного уровня, в 1930 г. 53 за
водами выпущено с.-х. машин и орудий 
на 368 млн. руб., а в 1931 г. на 440 млн. 
руб., или в {шесть с лишним раз выше до
военного уровня.

В довоенной России подавляющее 
большинство предприятий 88,1% обще-

1 Из доклада т. Молотова на II ceçcmi ЦИК Союза.

го числа—были мелкими кустарными 
мастерскими и небольшими предприятия
ми со средним выпуском годовой про
дукции в 64 тыс. руб., а по современной 
оценке около 85 тыс. руб.

1. Группирозна предприятий р усск ого  
с.-х. машиностроения в 1912 г. і

Производство 
отдельных пред

приятий

Число пред
приятий

Общая сум
ма произв.

абс. % к
итогу

в тыс. 
руб.

%  к 
итогу

До 10 тыс. р у б .. . . 
От 10 до 100 тыс. руб. 
» 100 » 1 0 J0  » » 
Свыше 1 000 » »

473
254

90
9

57.3
30.8
10.9 

1,0

1 230
7 665 

23818 
19 925

2,3
14,6
45,3
37,8

В с е г о .  . . 826 100,0 52 638 100,0

1 «Производство с.-х. машин 1931/32 г.>, изд. Союзсельмаша

Основная масса предприятий (88,1%) 
выпускала продукцию от нескольких ты
сяч до 100 тыс. руб., или в среднем 
12,2 тыс. руб. на одно предприятие. 
Остальные 99 предприятий средних и 
крупных, составляя всего 11,9% общего 
количества, выпускали 83,1% всей годо
вой продукции с.-х. машиностроения. 
В среднем одно предприятие этой груп
пы выпускало продукции на 442 тыс. 
руб. в год.

В советском с.-х. машиностроении 
средний выпуск годовой продукции од
ного предприятия в 1930 г. был равен 
около 7 мли. руб., в довоенное же вре
мя всего 85 тыс. руб.
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2. Группировка предприятий с .-х .  
м а ш и н о ст р о ен и я  в 1930 г. 1

Производство 
отдельных пред

приятий

Число пред
приятий

До 1 млн. руб. . . 
Or 1 до 5 мли. руб. 

» 5 » 10 » »
Свыше 10 » »

Итог о  .  .

абс.

12
21

9
11

53

% к 
итогу

Общая сум
ма произв.

в м пн. 
Р>б.

% к 
итогу

2 2 , 6 6 1 ,6  ( в

3 9 , 6 6 8 1 8 . 5

1 7 , 0 6 3 1 7 ,1

2 J . 8 2 3 1 6 2 , 8

1 0 0 , 0 3 6 8 1 J 0 . 0

• « П р о и зв о д ст во  с .-х . м аш ин 1931/32 г .» , и зд . С о ю :се л ь - 
м аш а.

Больше половины (62,2%) общего чис
ла предприятий—предприятия мелкие; в 
1930 г. они выпустили 20,1% всей годо
вой продукции Союза на сумму в 74 
млн. руб., или в среднем 2,2 млн. РУу- 
на одно предприятие. Остальные 2<> 
предприятий, составляя 37,8% общего 
числа, дали 79,9% всей продукции, в 
среднем'14,7 млн. руб. на один завод. 
Это говорит о значительной концентра
ции советских предприятий.

Особенностью с.-х. машиностроения 
последних лет является резкое изменение 
ассортимента инвентаря для большего 
приспособления его к крупному социа
листическому сельскому хозяйству.

Темпы количественного роста и про
цесс вытеснения конного инвентаря ма
шинами механической тяги иллюстриру
ется та’бл. 3 и 4.

3. Вы пуск с .-х .  машин  
(а  млн. р у б .)______

щего выпуска в 440 млн. руб. инвентарь 
механической тяги составлял в 1931 г. 
260 млн. руб., или 60%. Таким образом 
в 1931 г. центральное место в производ
стве с.-х. машин занимают машины ме
ханической тяги.

1. В ы пуск с.-х . машин

ВСЕГО

ХШЧЕСШ
ИНВЕНТАРЬ

1927/28 г. . . . 
1928/29 » . . .  
1929/30 » . . .  
Особый квартал 
1931 г..................

Общая
сумма
произ

водства

В т. ч. ме
ханиче

ского ин
вентаря

153 4,0
215 9,5
345 73,6

90 36,0
440 260,0

«/„ меха
ническо

го инвен
таря

2 ,6
4,4

21,4
39,8
60,0

27-29 20-29 29-30

4. А с с о р т и м е н т  с .-х .  машин  
в ы п уск а  1930 и 1931 гг .1 
(в ш туках)

Наименование с.-х. 
машин 1930 г. 1931 г. 1931 г. в »/о 

к 1930 г.

Плуги конные . . .
» тракторные 

Сеялки конные . . .
» тракторные . 

Молотилки коішые .
» т актор-

ные . . . 
Привода конные . . 
Сенокосилки конные 

» трактор
ные . . 

Сноповязалки конные 
» трактор 

ные . . 
Конные грабли . . . 
Жатки-самоскидки 
Комбайны . . . • .
Виндроуэры . . . . 
Подборщики . . . . 
Хлопкоуборочн. маш. 
Льнотеребилки . . . 
Картофелекопатели .

1 358 498 
26178 

223 402 
25 491
19 145

12 900 
18 839 

142 058

314
500

11 878 
68 605 

347

45

195 228 
82 455 
72 664 
78 466 

1269

21 857 
3 658 

65 626

15 475 
14 844

5130  
41 217 
24 386 

3 756 
916 
589 

1 622 
8 225 

11 417

14.4 
315,0

32.5 
307,8

6 ,6

169.4
19.4 
46,2

ув. в 49 раз
» » 30 »

нов. прод. 
347

35.5
830.5 

нов. прод, 
ув. н 12 раз 
нов. ирод.

До 1929/30 г. союзная промышлен
ность выпускала' почти исключительно 
конный инвентарь. Сдвиг в с.-х. машино
строении произошел в 1929/30 г., когда 
из общего выпуска в 345 мЛн. руб. ин
вентарь механической тяги составлял 
73,6 мЛн. руб., или 21,4%. Но перелом
ным был 1931 г., когда введено в про
изводство 76 новых марок машин н пре 
имущественно тракторной тяги. Из об-

1 «П роизводство с.-х. машин 1931132 г.».

Резкое изменение ассортимента инвен
таря в 1931 г. бросается в глаза. В то 
время как выпуск конного инвентаря в 
несколько раз сократился, выпуск трак
торного инвентаря резко увеличился. 
Кроме того в 1931 г. на наших заводах 
был выпущен впервые целый ряд новых 
машин: сноповязалки тракторные, винд
роуэры, хлопкоуборочные машины, кар-
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тофелекопатели и др. Перелом, проис
шедший в 1931. г. в с і . - х .  машиностроении, 
является результатом быстрого роста 
совхозов и колхозов' и их преобладаю
щей ролью в сельском хозяйстве. Круп
ное социалистическое с.-х. предприятие 
нуждается в мощном и производитель
ном тракторном инвентаре. Соответст
венно этому и перестраивается совет
ское с.-х. машиностроение.

В 1932 г. в сельское хозяйство во
льется новый тракторный парк не менее 
чем в 1 млн. л. с ., 11 тыс. автомашин 
и на 900 млн. руб. с.-х. машіи!н| и орудий. 
Тракторы и сложные машины, поступаю
щие в 1932 г. в сельское хозяйство, все 
производства социалистической промыш
ленности СССР, машйноснабжение сель
ского хозяйства в 193,2 г. составит сумму, 
равную почти всей стоимости машин и 
орудий, употреблявшихся в сельском хо
зяйстве в 1928 г.

Все вооружение машинами сельского 
хозяйства в 1928 г. оценивалось в 1 158 
млн. руб. В 1932 г. мы выбрасываем на 
поля одних с.-х. машин на 900 млн. руб. 
Но в 1928 г. в сельском хозяйстве были 
в подавляющем большинстве орудия 
либо конной тяги, либо ручного труда, 
в 1932 же году это на 90о/0 сложный ин
вентарь и машинно-тракторная тяга1.

Создание мощной базы тракторостро
ения и с.-х. машиностроения обеспечи
вает полную механизацию, сельского хо
зяйства во втором пятилетии. «Ведущая 
роль в завершении технической рекон
струкции принадлежит советскому маши
ностроению. Конференция считает необ
ходимым увеличить продукцию машино
строения к концу пятилетки не менее 
чем в 3,5 раза против 1932 г., с тем, 
чтобы все потребности реконструкции 
промышленности, транспорта, связи, 
сельского хозяйства, торговли й т. д. 
были обслужены внутренним производ
ством наиболее совершенных и совре
менных машин»2.

II. Н о в ы е  с.-х. м аиины

В 1932 г. и во втором пятилетии соци
алистическое земледелие получит новые 
машины и приспособления, обеспечиваю
щие механизацию тех отраслей с.-х. про
изводства, которые до этого времени 
оставались те механизированными,—ма
шины для посадки хлопка1 и огородных

« Из доклада т. Куйбышева иа сессии ЦИК Союза в 1932 г.
• Из резолюции XV11 партконференции.

культур, хлопкоуборочные и картофе
леуборочные машины, кукурузноубо
рочные машины, свеклокомбайны, про
пашные тракторы и т. п. Такой рост 
механизации сельского хозяйства СССР 
обеспечит завершение реконструкции 
сельского хозяйства и превратит нашу 
страну в страну самого крупного меха
низированного сельского хозяйства в 
мире.

Дальнейшее пополнение энергетиче
ской базы сельского хозяйства' СССР 
Идет исключительно за счет собствен
ного советского производства.

При капитализме развитие механиза
ции было стихийным и хаотическим. Как 
отмечал еще Маркс, капитализм ни
когда не применяет новой машины до
бровольно, пока (условия бешеной кон
куренций не вынудят его к этому.

«Анархия капиталистического способа 
производства предопределила наличие в 
LACLLI до 3,5 тыс. различных марок 
сельскохозяйственных машин» г.

В (нашей стране планового социали
стического хозяйства около 200* машин 
различных наименований обслуживают 
все отрасли сельского хозяйства.

В капиталистических условиях машина 
как «носительница капитала» является 
средством эксплоатации рабочей силы. 
Капиталистическая механизация во много 
раз повышает напряженность, интенсив
ность труда, быстро изнашивая все силы 
работника. Рабочий превращается в жи
вой придаток машины, в ее раба.

В наших условиях механизация яв
ляется средством организации крупного 
социалистического с.-х. предприятия, 
освобождает работника от тяжелого и 
непроизводительного физического труда, 
поднимает производительность труда’ 
повышает качество производства и сни
жает себестоимость продукции.

Используя капиталистическую технику, 
мы вносим в нее такие изменения, кото
рые обеспечивают возможность приме
нения ее в условиях крупного социали
стического хозяйства.

Мы уже указывали выше, что капи
тализму не всегда выгодно применять 
машину. В капиталистическом хозяйстве 
ряд культур вовсе не механизирован. 
Это относится в первую очередь к таким 
трудоемким культурам, как хлопок, чай, 
расположенным в районах, где в распо
ряжении капитализма (имеются значитель-

1 Ст. Ф е л ь д м а н а ,  Механизация социалистического 
сельского хозяйства, €Соц. земледелие», 3,1 193™ ,
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ные армии рабского труда (Южная Аме
рика, Япония, Китай и др.).

В связи с задачей «в основном механи
зировать все сельскохозяйственное про
изводство к концу второй пятилетки» 
в области механизации встают особо 
сложные й ответственные задачи.

Мы создаем новую социалистическую 
технику. Мы вводим в сельское хозяй
ство новые усовершенствованные ма
шины, невиданные в капиталистических 
странах. Сконструирована первая в мире 
чаеуборочная машина, превосходящая по 
производительности японские ножницы, 
Мощная тракторная широкозахватная ко
силка Гербштрейта, полуавтоматическая 
хлопкопосадочная и универсальная по
садочная машина, обеспечивающая по
садку всех огородных и садовых куль
тур, и ряд других машин и приспособ
лений, невиданных в капиталистических 
странах.

Основной энергетической базой в сель
ском хозяйстве является трактор. Раз
витие тракторного парка в сельском хо
зяйстве представляется в следующем 
виде:

б. Д инам ика т р а к т о р н о го  парка с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  С С С Р

жению всего коллективного с.-х. произ
водства.

Рост технического вооружения сель
ского хозяйства СССР по темпам своим 
далеко обогнал американские темпы.

2. Д инам ика т р а к то р н о го  п ар к а  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  С С С Р

Г о д ы
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сл

о 
тр

ак
то
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в 
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ощ

но
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на 
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В том
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МТС
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но
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ТЫ
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с.

 
1 

на 
кр

ю
ке

1/Х 1926 . . 19,6 199,7 ___ - _ —

1/Х 1927 . ■ 24,5 254,7 4,6 55,8 *— —
1/Х 1928 . . 26,7 278,1 6,/ 77,6 — —
1/Х 1929 . . 34,9 391,4 9,7 123,4 2,4 23,9
1/Х 1930 . . 66,3 913,3 24,9 445,5 20,8 257Д
1/1 1932 • 124,0 1831,а 52,1 944,6 62,4 788,8
I/V1I 1932 . 147,8 2177,2 62,6 1 097,8  ̂ 75,7 981,4

По коли По мощ
честву ности

25,1 27,5
9,1 9,2

30,7 40,7
89,8 133,3

86,9 100,6

С 1 октября 1926 г. по 1 июля 1932 г. 
тракторный парк вырос в СССР в 7,о 
раза, а по мощности—почти в 11 раз. По 
совхозам тракторный парк за период 
с 1929 по 1932 г. увеличился в 6 раз, 
а по машинно-тракторным станциям—в 
31 раз. Пополнение тракторного парка 
МТС шло как за счет поступления новых 
тракторов, так и за счет передачи трак
торов из колхозов В M 1 С. 1 акая концен
трация тракторного паркаі в МТС вытека
ет из исторической задачи машинно-т рак
торных станций по техническому воору

54HU0 т р ш о р о іі  • тыс
ІМОШШЬ атыі. х.і . ма иоюкб

-щ  их » Ті~ t/к
1496 11 П Î4 ?0

Е ж егодн ы й п р и р о ст  тракторн ого  
парка с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С С С Р
( з  п р о ц е н т а х  к п р ед ы д у щ ем у  году4)

1/Х 1927 Г. . .
» 1928 » . .
» 1929 » .
» 1930 » .
» 1932 » .

к 1/Х 1930 г.

Тракторный парк САСШ на 1 января
1932 г. составляет примерно 1 млн. 
тракторов. В сельском хозяйстве СССІ 
на этот срок было 124 тыс. тракторов, 
или 12,4% общего числа тракторов, име
ющихся в САСШ. При этом в условиях 
крупного социалистического хозяйства 
тракторный парк значительно лучше ис
пользуется, чем в фермерских хозяй
ствах САСШ. Средняя годовая нагрузка 
одного трактора в СССР 2 000 2 о00 
часов, в САСШ—примерно 500—600 ча
сов. Чтобы достигнуть обеспеченности 
механической тягой, равной САСШ, нам 
д о с т а т о ч н о  в 4 раза меньше тракторов. 
Следовательно уже 1 января 193*. ,г. 
мы достигліи 50°/о уровня механиза
ций САСШ. "

По мощности тракторный парк растет 
быстрее, так как в сельское хозяйство 
СССР с  каждым годом внедряются все 
более мощные тракторы. Средняя мощ
ность тракторов, работающих в сельском 
хозяйстве, повышается из года в год. 
На1 1 октября 1928 г. средняя мощность
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трактора (на крюке) составляет 10,4 л. с., 
на 1 октября 1929 г.—11,2 л. с., на 
1 октября 1930 г.—13,8 л. с. и наконец на 
1 января 1932 г.—14,8 л. с. По американ
ским данным средняя мощность на 
шкиве (а не на крюке) производимых 
в Америка тракторов составляла в 1928 ,г. 
примерно 26 л. с., в 1929 г.—28 л. \с. 
Если принять ориентировочную мощ
ность на крюке равной примерно по
ловине мощности на шкиве, то получим 
цифру, близкую к средней мощности 
тракторов, внедряемых в сельское- хо
зяйство Союза.

Сельское хозяйство Союза насчиты
вает до 30 отдельных типов и марок 
тракторов. Такое разнообразие марок 
затрудняет правильное использование 
тракторного парка. Наиболее распро
страненными марками в СССР являются 
«Фордзоны» (американский и путилов- 
ский), составляющие 37,8% общего числа 
тракторов и 24,5% общей мощности 
тракторного парка. Следующее за 
«Фордзонами» место занимают тракторы 
Сталинградского и Харьковского трак
торных заводов, составляющие 11,5%.

Если к этой группе тракторов приба
вить тракторы «Интернационал» всех 
мощностей, которые по типу весьма 
близки к сталинградским, то мі.і полу
чим 36,7% всего тракторного парка, т. е. 
группа «Фордзонов» отодвинулась на 
второе место. Таким образом «Фордзо
ны», «Интеры», СТЗ и ХТЗ составляют 
по количеству 74,5% и по мощности 
61,2%, остальные 20 марок с тракторным 
парком в 31 509 шт. составляют по ко
личеству 25,Ьо/о и по мощности 38,8%.

Миогомарочностъ нашего тракторного 
парка объясняется главным образом тем, 
что в предшествующие годы преобла
дали импортные тракторы, причем на 
выбор той или иной марки влияли часто 
привходящие обстоятельства: невозмож
ность закупить значительное количе
ство тракторов одной марки ввиду 
отсутствия их (на рынке, сроки поставки 
иностранных фирм |и пр., причем срок 
прибытия тракторов имел решающее зна
чение при выборе марки тракторов для 
того или иного района. Поэтому и при
ходилось снабжать районы тракторами 
различных импортных марок. Союзная 
промышленность до 1930 г. снабжала 
сельское хозяйство по существу тракто
рами толькой одной марки (если не счи
тать «Коммунар», который направлялся 
в сельское хозяйство единицами) 
«Фордзон» путиловский, который и М О Ж 

НО встретить почти во всех районах 
Союза.

Некоторые марки тракторов («Валлис» 
10/20, «Виккерс») ввозились лишь для 
испытания, для определения их пригод
ности ,в условиях крупного социалисти
ческого сельского хозяйства.

Эти тракторы осели ,в тех районах, 
куда они были впервые завезены, ЦЧО, 
Ленинградская область, Средневолж
ский край, Крымская АССР, Дальне
восточный край. Кроме того в составе 
наличного тракторного парка есть трак
торы марок, непригодных в условиях 
крупного социалистического хозяйства 
(ВД, «Рауценшток»),

Разнообразие марок (тракторов и раз- 
оросанность их по районам затрудняют 
ремонт тракторов из-за невозможности 
в отдельных хозяйствах иметь специ
ально ремонтное оборудование, приспо
собленное для тракторов всех марок, 
чрезвычайно осложняют снабжение за
пасными частями, затрудняют подготовку 
трактористов, инструктаж и прочие не
обходимые мероприятия.

В настоящее время произошел значи
тельный перелом в комплектовании трак
торного парка. Если абсолютно импорт 
тракторов возрастал из года' в год, до
стигая пайвысшей цифры в \1931 г.— 
27847 тракторов с общей мощностью 
в Ь7 і 796 л. с., то относительно удель
ный вес импорта все время уменьшается 
(табл. 6).

Процент тракторов союзного произ-
?оо0СУоВп растет из года в год- За °лин 1928/29 г. сельское хозяйство получило
тракторов союзного производства столь
ко, сколько за 4 предыдущих года; в 
1929/30 г.—в 3,5 раза больше, чем в 
1928/29 г., а в 1931 г.—в 3 раза больше, 
чем в 1929/30 г., что составляет 52,9% 
всего числа тракторов, поступивших в 
сельское хозяйство. В 1932 г. импорт 
тракторов прекратился, и сельское хозяй
ство снабжается лишь тракторами союз
ного производства. Союзная промышлен
ность может полностью удовлетворить 
потребность сельского хозяйства в трак
торах.

За шесть месяцев 1932 г. (январь- 
июнь) сельское хозяйство получило от 
союзной промышленности 23 865 трак
торов с,общей мощностью в 345,856 л. с ., 
т. е. лишь немного меньше, чем за1 весь
1931 г. Таким обраізом вместо ввозимых 
ранее тракторов различных марок в на
стоящее время сельское хозяйство снаб
жается колесными тракторами двух тц-
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6. Поступление тракторов в сельское хозяйство ССС Р

Год поступления

Союзного пр-ва Импортные II т г 0
% тракторов 

;оюзного ир-ва

Число
тракто

ров

Мощ
ность 

в л. с.

Число
тракто

ров

Мощ
ность 

в л. с.

Число
тракто

ров

Мощ
ность 

в л. с. по 
чи

сл
у 

тр
ак

то
ро

в

по 
м

ощ
но


ст

и

457 4 570 6 208 64 000 6 665 68 570 6,9 6,7

732 7 320 12 368 130 000 13100 137 323 5,6 5,3

660 6 600 5 02J 52 000 5 630 58 600 11,6 11,3

850 8 500 2 484 26 000 3 334 34 500 25,5 24,6

2 800 29 540 6 666 96 505 9 466 126 045 29,6 23,4

10 050 103 000 23 017 445 903 33 067 548 900 30,4 18,8

4 058 43 705 2117 42 315 6 175 86 020 1 65,7 50,8

31 283 392 560 27 847 571796 59 133 964 356 52,9 40,7

1932 (январь—июнь) . . . 23 865 345 856 — --- 23865 345 856 100,0 100,0

шов Сталинградского и Харьковского 
тракторных заводов, а с пуском Челя
бинского тракторного завода сельское 
хозяйство получит мощные гусеничные 
тракторы.

В САСШ удельный вес гусеничных 
тракторов в продукции 1929 г. со
ставлял 14%. При громадном зна
чении гусеничного трактора в усло
виях крупного социалистического сель
ского хозяйства и рріи первостепенном 
значении его для отдельных районов 
Союза, как например Дальневосточный 
край, и для отдельных культур, как на
пример рис, наличное количество гусе
ничных тракторов в Союзе явно недо
статочно. Значительный перелом в этом 
отношении может быть достигнут в ре
зультате пуска Челябинского трактор- 
н о т  завода.

Большой интерес представляет распре
деление тракторного парка по мощ
ности. Так, мы имеем:

Тракторов мощностью Юл. с. на крюке . . 34,1% 
н » » 10—20 » » » » • • 32,2%

» » 21—30 » » » » • • 23,6%
» » свыше 30 » » » » • • 9,8%

Таким образом Уз тракторного парка

имеют мощность от 10 до 20 л. с. на 
крюке.

Половина всего тракторного парка со
средоточена в машинно-тракторных стан
циях, |Что по мощности составляет 
43,1%. Из совхозобъединений наиболь
шим числом тракторов обладает Зерно- 
совхозобъединеиие—39,6% тракторного 
парка всех совхозных объединений и 
16,2% всего тракторного парка. По мощ
ности тракторный парк Зерносовхозобъ- 
единен'ия составляет 27,7% общей мощ
ности всего тракторного парка и 54,6% 
мощности тракторов всех совхозобъеди- 
нений. Средняя мощность трактора ко
леблется от 10,3 л. с. по колхозам до
25,2 л. с. по Зериосовхозобъедииению, 
обладающему наиболее мощным трактор
ным парком. По всем совхозам средняя 
мощность трактора составляет 18,3 л. с., 
а по совхозам союзных объединений—
19,7 л. с.

В совхозах сосредоточивалось 929,8 
тыс. л. с., или 50,8% общего силажа 
всего тракторного парка, в машинно- 
тракторных станциях—788,8 тыс. л. с., 
или 43,1 %|, в коопхозах—-14 824 л. с., или
0,8%, и наконец в колхозах 97 929 л. с , 
ил'и Ь,3% общего силажа.
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Наибольшее количество тракторов со
средоточено в основных зерновых райо
нах: так, Украина, Северный Кавказ, 
Средняя и Нижняя Волга, ЦЧО, Казак- 
стан, Западная Сибирь располагают трак
торным парком в 1 218,9 тыс. л. с., что 
составляет 66,5% общей мощности всего 
тракторного парка. Средняя мощность 
трактора колеблется от 10,3 л. с. по Бе
лоруссии до 24,3 л. с. по Дальневосточ
ному краю. Основная масса мощных 
тракторов—на Урале, в Башкирии, Сред
ней и Нижней Воліге, Северном Кав
казе, Казакстане, Сибири и ДВК. Наи
большим тракторным парком обладает

7. Р а с п р е д е л е н и е  т р а к тор н о го  парка  
по о р ган и зац и я м  на 1/1 1932 г.

Организации

Трактороценгр 
Зерн сонхозооъе- 

динение . . . 
Главхлопком 
Свиноводобъедиш

н и е ....................
Скотоводобъе ,ин.

н и е .................
Союзсахар . . .
Маслообъединениі
Овцсводобъедине-

н и е ................. ...
Главленком . . , 
Нгівлубтресг . . . 
ТМЭК (Трест мас

личных эфиро
носных ку льтур) 

Глав коноплевод 
Коневодобъедин. 
Союзтабак . . .  
Союзшелк . . . , 
Лектехсырье . . , 
Союзплодоовоіць 
Союзконсерв 
Каучуконос . . , 
Цинортрест . . , 
Чай-Грузия . . , 
Союзверхі з . , . 
Союзсеменовод . 
Лимон-мандарин- 

трест . . .
Республ. совхозы 
Коопх зы . . . .  
Колхозы i . . . .
В с е г о  но СССР

«о ѵГ Удельный
о.о Ч і С *-f f- вес орга-
н
к со ^ из о * низации
яг\ £  <и я о а.' аз і----'
н
очоя

о *
£ 2 aЭ * 
о _
£  я С

ре
дн

яя
 

но
ст

ь 
1 

1 я °  
“ § °  £ « и
2 <=■ с: t-

0
1

о н<->

62 433 78.3 782 12,6 50,4 43,1

2 J  109 507 6 9 7 25,2 16,21 27,7
ЗОЮ 46270 15,4 2,4 1 2,5

3 347 43 542 13,0 2,7 2,4

2 615 35 575 13,6 2,1 1,9
2 510 38 663 15,4 2,0 2,1
1 885 32 396 17,2 1,5 1,8

1 706 26 424 15,5 1,4 1.4
1 042 13 865 13,3 0,9 0,8

973 14 895 15,3 0,8 0,8

879 11 200 12,7 0,7 0,6
6~8 8 619 12,7 0,6 0,5
419 6 032 14,4 0,3 0,3
289 4 117 14,2 0,2 0,2
249 2810 11,3 0,2 0,2
178 2  7 2 3 , 15,3 0,2. 0,2
88 1 220! 13,9 0,1 0,1
83 1 240 14,9 О,1 0,1
59 735 12,5 0,0 0,0

106 1 362 12,8 0,11 0,1
107 2 520, 23,6 0,1 0,1

1 374 20 332 14,8 1,1 1,1
20 260 ! 13,0 0,0 0,0

2 30, 15,0 0,0 0,0
9 015 107 285 11,9 7,2 5,9
1 353 14 824 11,0 1,1 0.8
9 475 97 929 10,3 7,6 5,3

124 00411 831 347 14,8 00,0 (0,0

Севернь1и Кавказ—12,2о/о общей мощ
ности всего тракторного парка Союза, 
и Средняя Волга, имеющая 10,0% об
щего силажа (табл. 8).

8. Р а с п р е д е л е н и е  тракторн о  о парк г 
по р а йонам
(на 1 янэаря 1932 г.)

i
U3

лно УдельныйгзО. <!» о вес
Республики, обла

н
о 03 1

О  m
районов

сон я а £  ° 6
сти и края

К
ол

ич
ес

то
ро

в

М
ощ

но
е 

на
 

кр
ю

к * 2 
S *5 пэ 
и £• о. н

и  «

Я  Q,

03
О  О. 
С  н

В
П
О

2  *  О  i-.
с  о

С С С Р ..................... 124 004 1 831 347 14,8 100,0 100,0
РСФСР ................. 83 558 1 309 03 15,7 68,3 72,6
У С С Р ..................... 26475 326 236 13,3 21.4 17,7
Б С С Р ..................... 2 040 21079 10,3 1,6 1,2
ЗСФСР ................. 3 034 41 512 13,7 2,4 2,3
Средняя Азия .  . 7847 114 335 14,6 6,3 6,2
Северный край . . 293 3196 10,9 0,2 0.2
Карельская АССР 56 1 (68 19,1 0,0 0,1
Ленинградская обл. 1 628 17 531 10,8 1,3 1,0
Западная » 2 978 35 870 10,9 1.4 1,0
Московская » 1 699 18 501 12,0 2,4 1,9
Ивановская » 1 244 15 664 12,6 1,0 0,9
Нижегородский

к р а й ................. 1 337 14 148 10.6 1,1 0,8
Уральская область 5 011 8 > 465 17,1 4,0 4,6
Башкирская АССР 2 152 38 69J 18 ,'< 1,7 2,1
Татарская АССР . 1 199 15109 12,6 1,0 0,8
Среднсволжский

к р а й ................. 10 270 182312 17,8 8,3 10,0
Ц Ч О ........................ 9 047 113 187 12,5 7,3 6 , 2
НижневолжскиН

к р а й ................. 7 734 127 888 16,5 6,2 7,0
АССР немцев По

волжья . . . . 1 442 19 772 13,7 1,2 1,1
Северокавказскнй

край ................. 14 882 223 070 15,0 12,0 12,2
Дагестанская АССР 344 4 615; 13,4 0,3 0,3
Крымская АССР . 1 911 28 069 14,7 1,6 1,5
Казакская АССР . 5139 93 389 18.2 4,2 5,1
Кара-Калиакская

А С С Р ................. 261 3 477 13,3 0,2 0 , 2
Киргизская АССР 788 11 301 14.3 0,6 0 , 6
Западная Сибирь 9 376 152 800 16,3 7,6 8,3
Восточная Сибирь 1 654 29 346 17,8 1,3 1,6
Дальневосточный ' 1

к р а й ................. 2 993 72 589 24,3 2,4 4,0
Якутская АССР . 120 1 975 15,5 0,1 0 , 1
Нераспр. по обл. . 1050 19 153 18,2 0,9 1,0

1 Данные по колхозам испісленьі ориентировочно.

За время с 1 мая 1931 г. іпо 1 мая
1932 г. тракторный парк сельского хозяй
ства1 увеличился на' 40,6 тыс. тракторов 
общей мощностью в 557 тыс. л , с., или 
140о/о. Совхозы за это время увеличили 
свой тракторный парк на 19 245 тракто
ров и 297 825 л. с., или на 14%. Ма
шинно-тракторные станции увеличили 
свой тракторный парк на 155%.
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Ô. Й а сп р ѳ д ёЛ ён и ѳ  т р й к т ор н о го  h ap u a  fio р а й он а м  и б ѳк тор ам

На 1/Ѵ 1931 г. На 1/Ѵ 1932 г.
В с е г о Совхозы МТС В с е г о Совхозы MTC

Республики, 

области и края

»WО»н
О п
i S .

8

лБ0
§ «
1  ч

S  и

мев 
Си н 
§ в 
S О.

м

§ « 
I N
'S. в

1«
В*
°  в 
I s .
3= g

АНО
§ «î 
з  ~о ч 
S  ю

ітоО.н
g и  ̂ оу о. 
-5 °ГГ н

Лн

I N
S  и

Мw
Син
g «
І |сг g

аk—U
g 0
о "I 

a

i
aH
0 ta
1  s. 
£  1

•в
Hоо . a: «j 
9 .JО Ч
S  ш

СССР . . . . 101 242 1 529 910 40 716 759 896 46 794 619 259 141 849 2 086 887 59 961 1057721 72413 931 237

РСФСР . . . . 69 633 1 228 048 33 638 648 477,26 494 375 148 95 496 1 479 817 43818 819157 45 429 597 179

УССР . . . . 22 424 277 662 4 492 70 538 13 933 163 560 30 463 384 336 9 287 135 176 18 387 219 457

БССР . . . . 1484 16 233 402 4 620 879 9 225 2 471 26 549 984 9137 1 350 15 940

ЗСФСР . . . . 1 777 23 969 480 7 426 1 266 16163 3 320 45 462 i 188 17422 1 922 25 793

Средняя Азия . 5 926 83 998 1 704 28 836 4 222 55163 9 024 131 195 3 609 57 301 5325 72 868

Северный край 212 2 205 192 1 400 — — 320 3 591 219 2 461 23 245

Карельск. АССР 
Ленинградская 

область . . . 1 368 14 762 607 6 988 506 5156

70 

1 735

1 278 

19 026

20

712

598 

8 190

34

839

410

8 936
Западная об

ласть . . . 1 546 16 498 793 8 924 569 5 762 1845 20 451 729 8 691 965 10250
Московская об

ласть . . . 2 905 34107 1 393 17 542 1 009 10 513 3 670 45 650 1 995 ?5 810 1 470 17 790
Ивановская об

ласть . . . . 1 068 13 365 616 8 305 284 2 840 1331 16919 588 9 004 624 6710
Нижегородский 

край . . . 940 9 908 367 4 059 308 3 030 1 491 16 298 4-1 4 735 905 9 655
Уральская об

ласть . . . . 4 396 75215 2411 48 473 1 168 18 543 5 504 92 575 3 073 59810 2215 30 560
Башкирская 

АССР . • 2 001 36 715 1 368 27 189 373 6 526 2 596 44 650 1 490 30 119 867 12 136

Татарская АССР 778 9 617 479 4 985 220 3 693 1 365 17 334 547 5 349 777 11 575
Средневолжск. 

край . . . 9713 171210 5 529 113 521 3 319 47 828 10 994 193 062 5 681 119 528 4 639 66 789

ЦЧО . . . . 7 599 95 600 2 577 37 459 3 628 43 2=5 1J 915 1.0 332 4 215 64 474 5 376 64 583
Нижневолжский 

край . . . 
АССР немцев 

Поволжья
j  8 492 133 430 3 508 63230 4 136 60 550 8 533 

1 584

139 333 

21 592

3 990 

304

76 099 

4 752

4 017 

I 280

57 869 

16 840
Северокавказ

ский край . . 
Дагестанская 

АССР 
Крымская АССР

j  11525 

1 489

195 406 

24 172

4 607 

626

99 133 

13 130

5 720 

634

82 975

8 549

16726

481
2 057

249 900

6 530 
30 209

8121

95 
1 016

156 108

1 490 
16 715

8 183

372
833

89 397

4 890 
11 151

Казакская АССР 4 573 85 436 2 458 55923 1 518 28 188 5 971 105 024 3 085 66 695 2 390 33 369
Кара-Калпакск. 

АССР . . . (34) (450) (34) (450) — — 282 3 767 55 972 227 2 795

Киргизск. АССР 286 4 575 286 4 575 — — 1 019 14 656 402 6 057 617 8 599
Западная Си

бирь . • . 
Восточная Си

бирь . . . .

^ 7  090 127 295 3 777 80 927 2 122 33 474 10 624 170 995 4 481 88 890 5 356 74 235

1 051 19 838 579 12 597 215 4 338 2 786 44 926 1 161 22 815 1 357 19 931

Якугская АССР -- — — — — — 169 2 705 92 1855 77 820

Д В К ................. 2 567 58 243 1488 39 657 765 14 838 3 478 79 014 1346 39 910 1 986 37 644

Нераспр. по обл. — 1075 19 528 1075 19 528 — r—
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III. Использовани е  т р а к т о р о в
При механизации сельского хозяйства 

чрезвычайно важное значение имеют ра
циональное использование и максималь
ное приспособление к новым условиям 
современной системы с.-х. машин и дви
гателей, полное использование тягового 
усилия скорости трактора, ширины зах
вата орудияі и т. п. Существующие типы 
прицепных машин к тракторам, получен
ные нами от капитализма, рассчитанные 
па мелкое частнособственническое хо
зяйство, не могут удовлетворять потреб
ностям сегодняшнего дня. Эти машины 
являются модификацией конного инвен
таря, подвергшегося некоторым кон
структивным изменениям —расширенному 
захвату, укреплению отдельных деталей 
и  т. П. Ни одна капиталистическая страна 
не ставила и не могла поставить себе за
дачи полной механизации сельского хо
зяйства, задачи, органически связанной 
с превращением всего сельского хозяй
ства в крупное. Поэтому капиталистами 
конструировались такие машины, кото
рые могли быть применимы и для конной 
и для механической тяги. Эти машины 
далеко не полностью используют пре
имущества трактора (его скорость, про
изводительность, тяговое усилие).

Во втором пятилетии, когда в основ
ном механизация социалистического сель
ского хозяйства должна 'быть завершена, 
вопросы конструкции новых машин и 
приспособление к условиям социалисти
ческого хозяйства уже освоенных мащии 
должны стоять в центре вниман'ия. Пе
ресмотр конструкций уже применяемых 
машин (прицепных к тракторам) должен 
вестись таким образом, чтобы обеспе
чить увеличение скорости движения 
трактора, повысив ее до б—9 км в час 
вместо нынешних 3,5—4,5.

В период социалистической рекон
струкции сельского хозяйства правиль
ная организация трактороисполъзования 
приобретает особое значение.

Каждый потерянный час при сущест
вующем 150-тысячном тракторном пар
ке означает потерю 40—50 тыс. га 
вспашки.

Наряду с трактором, являющимся ос
новной энергетической базой сельского 
хозяйства на ближайший период, немалую 
роль в сельском хозяйстве должна сыг
рать лошадь. «Нужно помнить, что 70о/о 
всей весенней посевной площади должны 
быть обработаны конной тягой» і. По
этому должна вестись самая решительная 
борьба против недооценки значения ло
шадиной тяги. «Съезд предостерегает ра
ботников сельского хозяйства Союза ССР 
против недооценки значения лошадиной 
тяги. Необходимое для удовлетворения 
потребностей Союза ССР количество 
хлеба, сырья и кормовых культур может 
быть произведено только при условии, 
если наряду с трактором лошадиная тяга 
полностью будет сохранена как для об
работки полей, так и для перевозки гру
зов и использована будет лучше, чем в 
единоличных хозяйствах» 2. Поэтому пра
вильное сочетание работы трактора с 
конной тягой является основным орга
низационно-производственным требова
нием для тракторного хозяйства, ис
пользующего наряду с трактором и ло
шадь.

Принципы и формы сочетания работы 
трактора! с конной тягой понятны и ясны. 
Трактор должен применяться на тяже
лых работах и при таких операциях, 'ко
торые обеспечивают полную нагрузку 
мощности машины. Боронование, тран
спортные работы (во время полевых ра
бот), работа на мелких участках или уча
стках с неровным рельефом должны, как 
правило, производиться лошадьми. Толь
ко в отдельных случаях, при обнаружив
шемся прорыве « работах, возможных 
потерях и т. д., можно допускать выпол
нение этих операций тракторами.

1 «Большевик» № 4, 1932 г. П ередовая.
8 И з резолю ции VI Всесою зного съезда совею н .

10. М еханизация  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С С С Р

1926 г. 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г

Тракторы (тыс. л. с.) . . 

Процент механической Тяги .

199,7

1,7

254,7

2,0

278,1

2,0

391,4

2,8

913,3

7,1

I 529,9 

12,1

2137,0

17,8
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«В целом ряде районов в результате 
недооценки роли конной тяги имеет ме
сто снижение конского поголовья и ухуд
шение его качества» х. 'Между тем удель
ный вес живой тяговой силы в общих 
тяговых ресурсах (живой и механиче
ской) на 1 июня 1932 г. составлял 
81,5о/о. '•

С 1926 По 1932 !г. удельный!"вес меха
нический тяги поднялся с 1,7 до 17,8% 2. 
Если к этому прибавить механический 
транспорт, условно переведенный в ло
шадиных силах, то удельный вес механи
зации к весне 1932 г. повысится до 20,9 
процентов. 1

От весны 1931 г. до весны 1932 г. трак
торный парк увеличился на 605 тыс. л. с. 
Если учесть и механический тран
спорт, то  получим увеличение механиче
ской тяги На 961 тыс. л. с. Таким обра
зом убыль рабочего скота от весны 
1931 іг. Ж» весны 1932 г. покрывается це
ликом за счет увеличения механической 
тяги (диаграмма 3). По районам обеспе
ченность тяговой силой резко колеблет

ся, а в некоторых областях создался и 
напряженный тяговый баланс.
3. М еханизация  тяговой силы в с е л ь с к о м  хо  
з і й с т в ѳ  СССР ( б е з  а в т о т р а н с п о р т а )

19 2 6  2 1  2 6  2 9  1 0  21 2 2

Поэтому наряду |с вопросом о даль
нейшем развертывании механизации сель
ского хозяйства вопрос о сохранении 
и улучшении качества' конского поголо
вья имеет нервостепенное значение.

Если проследить 'механизацию тяговой 
силы по секторам, то сразу бросается в 
глаза1 высокий процент механизации по 
совхозам1.

11. М ехан и зац и я  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  С С С Р  по с е к т о р а м

Сектора

Все сектора . . .
В том числе:

совхозы . . . . 
МТС и колхозы

Число тракторов (в штуках) Тракторы в тыс. л. с. о/0 механизации

1/Ѵ 1/Ѵ о/о 1932 г. 1/Ѵ 1/ѴІ «/о 1932 г. ООО)

U
счсо05

1931 г. 1932 г. к 1931 г. 1931г. 1932 г. к 1931г. 5

101 242 145 214 143,4 1 529,9 2 137,0 139,7 12,3 17,8

40 716
60 526

61 037 
84 127

150.0
139.0

759,9
770,0

1 074,6 
1 062,4

141,4
138,0

69,0
13,2

74,0
16,5

В то  время как по МТС и колхозам 
процент механизации составил в 1931 г. 
13,2о/о и в 1932 г. 16,5о/о, по совхозам 
он достиг 69% в 1931 г. и 74% в 1932 г. 
По зерносовхозам процент механизации 
доходит почти до 1 0 0 , так как удель
ный вес живой тяги в общих тяговых ре
сурсах весьма незначителен. Социалисти
ческий сектор дает увеличение тяговых 
ресурсов на 14,3%.

Выше мы указывали, что при сущест
вующей несовершенной системе прицеп
ных машин тяговое усилие трактора ис-

< Постановление ЦК ВКП(б).
* При всех расчетах одна механическая сила была п р и р а

внена к двум единицам ж ивой силы лош ади.

пользуется не полностью. Но недоисполь
зование мощности трактора происходит 
и по  другим причинам. Часто в начале 
весенних работ при повышенной влаж
ности почвы цоневоЛе проиходится да
вать трактору, в особенности колесному, 
неполную нагрузку. В практике же не
редки случаи, когда трактор, начав по 
необходимости работу с  уменьшенной 
прицепкой, дальше по недосмотру или 
по рутине продолжает работать с не
полной нагрузкой. Точного подсчета 
потерь, к о т о р ы е  народное хозяйство не
сет в ’ результате недоиспользования 
т р а к т о р о в ,  к  сожалению, нет. Но совер
шенно бесспорно, что эти потери очень 
велики. О степени недоиспользования

6 Народное хозяйство СССР
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1 ракі орных агрегатов можно судить по 
данным Учебно-опытного совхоза на Се
верном Кавказе. «Если принять возмож
ную максимальную нагрузку трактора в 
работе за ,1 0 0 , то на пахоте мы Тагру
S e - H ^ q ■£■ 89,50/ü’ ,Ja весеннем ПО- севе -на 9о /0, на осеннем посеве—на
8 0 0 /с, на лущ ении-на 7Ю/0( на у б о р к е -  

/о  ,о и только при перевозке зерна 
мы загружали его На 1 0 0 % »і. Э т о -в  
одном из лучше оборудованных совхо
зов. недоиспользование мощности трак
торов почти повсеместное явление. По
этому на повышение Использования мощ
ности и полной загрузки трактора долж
но быть обращено серьезное внимание.

Потери от неполного использования 
рабочего времени трактора еще значи
тельнее, чем потери от недоиспользова
ния тракторных агрегатов. Они легче 
поддаются устранению, так как не связа
ны с составом и состоянием прицепного 
инвентаря, а требуют только правиль
ной организации производства.

Между тем в отношении использо
вания тракторов дело обстоит далёко 
не благополучно, процент использова
ния рабочего времени трактора в сов
хозах колеблется от 67,8 до 79,8 в мае 
1931 г. до 53—69 в мае 1932 г. (табл. 12) 
считая рабочий день в полные сутки— 
24 часа.

12. И с п о л ь з о в а н и е  т р а к т о р о в  
в з е р н о с о в х о з а х

вЭс у т к и / 931 И 1932 ГГ' ИЭ расчвта  20 час.  работы

Название

совхозов
Годы

«Гигант» . . .

Учебно-онытный

Феодосийский . , 
Бердский . . . , 
Битковский . . .

1931
1932
1931
1932
1931
1932 
1932 
1932

О
*=5 Использова33
и ние забоче
0) го времени
гс о трактора
И с, в но
СО CJ U3 QJП о, 
О

5
те §vg 

f— со
с  к о.

С
V 35  CQ 2 и к н О« со Qjа х  р

73,4 76,4 23,6
'/1 ,9 69,0 31,0
72,0 79,8 20,2
• /8 ,8 58,4 41,6
(>9,8 67,8 32,2
62,2 67,4 32,6
47,0 (4,2 35,8
44,« 53,2 46,8

Использование тракторов в 1932 г зна
чительно хуже, чем было в 1931іг. Даже 
в одном из лучше оборудованных—Учеб
но-опытном совхозе тракторы в мае 
1931 г. работали 7 9 ,8 <у0 своего .времени, 
в мае 1932 г. работали 58,4о/0, а стояли 
41,6% рабочего времени. Хотя по срав
нению с ;САСШ мы нагружаем тракторы 
и машины несравненно лучше: 2 ООО—
2 500 часов на один трактор в год про
тив 500—600 часов в САСШ, мы все же 
далеко не используем всех наших преи
муществ и возможностей. Тракторный 
парк совхозов фактически используется 
на 50 70%, простаивая по разным при
чинам остальную часть рабочего вре
мени.

Использование общего запаса мощно
сти еще ниже. Как видно из табл. 12, 
процент использования колеблется от' 
44,8 до 78,8. Эти данные получены как 
отношение занаряженного времени (брут
то) к общему запасу мощности, исчи
сленного из расчета 2 0  часов в сутки. 
Бели же взять использование трактора 
на чистой работе к общему запасу мощ
ности, то получим следующие данные- 
по «Гиганту»—4 9 ,2 0 /0  по Учебно-опытно- 
ÄTM—4 5 ,6 0 /0 , по Бердскому совхозу— 
30%, по Битковскому—24 о/о, по Феодо
сийскому)—46,8%.

4. И с п о л ь з о в а н и е  т р а к т о р о в  в з е р н о с о в 
х о з а х  з а  май 1932 г.

1. «Гигант»

2. Ф е о д о с и й с к и й

3. Б е р д с к и й

4. Уч.-опытный  

Б. Б и тк овск и й

ш ш ш

x o ^ Z 7 u CTHO СОиі'‘т 'СТИЧеСКНХ КРУП,,ЫХ зерновых

Таким образом силовые ресурсы трак
торного парка используются фактиче
ски :на работе на 24—49%, это при рас
чете силовых ресурсов в 2 0  часов! в сутки. 
Таким образом от половины до трех 
четвертей запаса мощности трактора во
все не используется (табл. 13).

Если средняя продолжительность ра
бочего дня трактора брутто (занаряжен
ное время трактора^) в 1932 г. стоит почти 
на уровне 1931 г. (за исключением Учеб-
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13. С р едн яя  п р о д о л ж и т ел ь н о с т ь  р а б о ч е г о  
дня в ч аса х

Название совхо

зов
Годы

В среднем на 1 
трактор часов 

работы в сутки

брутто нетто

Учебно-опытный . . |  

Феодосийский . . .  j

Май 1931 
» 1932 
» 1931 
» 1932 
» 1931 
» 1932 
» 1932 
» 1932

14.7
14.4
14.4
15.8 
14,0
12.4 
9,4 
9,0

11,2
9,9

11,5
9,2
9,5
8,4
6,0
4.8

но-опытного совхоза, который дает неко
торое увеличение), то использование 
трактора нетто (работа плюс переезды) 
в 1932 г. по всем совхозам ниже, чем 
в 1931 f. h ' i t .

В разгаре весенних работ тракторный 
парк ;в «Гиганте» работал в среднем
9,9 часов в сутки, Учебно-опытный—9,2 
часа, Феодосийский—8,4 часа, Берд
ский— 6  часов, Битковский—4,8 часа. 
Из всех марок лучшие показатели (выше 
средних) дают «Катерпиллер» 48/60 и 
сталинградские тракторы. Так, по «Гиган
ту» «Катерпиллер» 48/60 дает 10,1 часа 
чистой работы, сталинградский—10,7 ча
са; по Учебно-опытному соответствен
но—9,9 и 9,5 часа; по Феодосийскому 
«Катерпиллер» 48/60 дает 8,9 часа .чи
стой работы ; по Бердскому совхозу—8 ,6 , 
по Битковскому—6,5 часа. Судя по этим 
цифрам, тракторы большую часть своего 
времени простаивают без дела.

Количество простоев растет по мере 
приблежения к ию ню -ию лю  (табл. 14). 
Это—время массового ремонта тракто
ров после весенних работ. t

14. И с п о л ь з о в а н и е  т р а к т о р о в  в с о в х о з а х  
в 1931 г.
(в процентах)

Название сов

хозов

Май Июнь Июль

Ра
бо

та

П
ро

ст
ой

Ра
бо

та

хяониоа.
С Ра

бо
та

П
ро

ст
ой

76,4 23,6 67,6 32,4
Учебно-опытный . . 79.6 20,2 73,6 26,2 51,6 48,4
Ьйский . 79,7 20,3 64,1 35,9 54,8 45,2
Адыгейский................. 71,2 28,8 69,6 30,4 62,8 37,2
Феодосийский . . . . 67,8 32,2 58,7 41,3 46,5 53,5
^ерноводский . . . . 72,8 27,2 69,0 31,0 66,4 33,6

В июне—июле использование rpäKfo- 
ров по всем совхозам уменьшается по 
сравнению с маем. Самый низкий процент 
использования дает Феодосийский сов
хоз (46,5).

Рациональное использование энерге
тической базы й машинного парка в 
крупном социалистическом хозяйстве 
требует радикального устранения тако
го количества простоев. Тракторный 
парк должен быть более равномерно ис
пользован в течение всего года. Декабрь, 
январь и февраль являются «мертвыми» 
месяцами в Использовании тракторов. 
Это—время ремонта и подготовки к ве
сеннему севу. Однако и здесь может 
быть достигнуто более рациональное ис
пользование тракторного парка для тран
спортных работ (переброска семян, го
рючего и т. д.). Некоторое увеличение 
нагрузки тракторов в зимние імесяцы 
освободило бы совхозы от лишних капи
тальных затрат на автотранспорт и раз
грузило бы тракторный парк от транс
портных работ в наиболее напряженные 
весенние месяцы. Кроме того введение 
правильного севооборота1 должно сре
зать «пики» тракторного графика и сле
довательно выровнять нагрузку. Наи
больший процент использования по срав
нению с другими марками дает «Катер
пиллер». Так, в «Гиганте» «Катерпиллер» 
48/60 был использован на 70% рабочего 
времени, в Учебно-опытном—61%, Фео
досийском—6 8 %, Бердском—67%. В на
ших данных везде приведены простои 
только на работе во время операций. 
Простои целыми сменами отнесены 
нами к «незарядкам». Если же учесть 
И эти простои как запланированные, 
то процент использования тракторного 
пар|Ка снизится еще больше: по «Гиган
ту» до 52,4, по Учебно-опытному до 44,2, 
по Феодосийскому до 37,6, по Бердскому 
до 24,4, по Битковскому до 30.
15. Р а с п р е д е л е н и е  п р о с т о е в  на р а б о т е  
по причинам
(в процентах к общ ем у итогу простоев  
з а  май 1932 г-)___________________ __

Название сов

хозов

Т
ех

ни
че


ск

ие
В 

т. 
ч. 

не


ис
пр

ав
но

ст
ь 

тр
ак

то
ро

в

О
пе

ра
ци

он


ны
е

О
рг

ан
из

а
ци

он
ны

е

Н
еп

ог
од

а

«Гигант» . . • . 36,3 29,6 37,5 11,0 15,2
Учебно-опытный . 54,6 52,1 21,6 6,0 17,8
Феодосийский . . 47,9 43,8 24,6 13,5 14,0
Бердский . . . . 51,7 45,3 37,0 11,0 0,3
Битковский . . . 56,3 47,5 28,5 15,2
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- Простои вызываются главным обра
зом техническими неполадками (36,3— 
56,3-%). Плохое качество ремонта, отсут
ствие систематического осмотра машин в 
целях предупреждения ломки (планово
предупредительный ремонт),—все это 
быстро выводит из строя занаряженный 
на работу трактор (табл. 15).

Большой процент составляют опера
ционные (простои, почти треть всех про
стоев (21,6—37,5%). Механизация за
правки и засыпки семян, более высокая 
квалификация трактористов могут значи
тельно уменьшить эти простои. Нако

нец простои из-за организационных не
поладок, под которыми скрываются 
субъективные Причины, в первую оче
редь плохая организация труда, нераспо
рядительность и пр. доходят до 6—15,2%. 
Этим потерям не должно быть места' 
в крупном социалистическом предприя
тии. Правильная расстановка машин и 
людей, социалистическая организация 
труда Легко устранят эти потери и увели
чат нагрузку тракторног о парка (табл. 16).

Производственные показатели работы 
тракторов по отдельным совхозам до
вольно резко колеблются.

5. Р а с п р е д е л е н и е  п р о с т о е в  на р а б о т а  по причинам  
(в п р оцен тах  к о б щ е м у  итогу  п р о с т о е в  з а  май 1932 г.)

С о в х о з ы
«Гигант» Уч.-опытный Ф е о д о с и й с к и й  Б ер д ск и й Битковский

TEXUUUÉCKUC І ОПЕРАЦИОННЫЕ ОРГАШЗАШгаіШЕ LZU h е п о г о а  а

16. П р о и з в о д с т в е н н ы е  п о к а з а т ел и  р а б о т  
трактор а  «К атерпиллер» 4 8 /6 0  
на п о с е в е  я р ов ы х  в м а е  1932 г.

Название совхо

зов

«Гигант» . . . . 
Учебно-опытный 
Феодосийский . . 
Бердский . . . . 
Битковский . . . 
Им. Голощекина

Производи
тельность 

в час.
(в га)

Расход го
рючего 
на 1 га

фак
тич.

в %
к нор

ме
фак
тич.

в %
к нор

ме

3,70 72,1 3,5 110,0
4,21 84,2 3,9 107,4
4,75 76,6 2,3 77,8
2,27 42,0 4,1 127,0
2,29 45,8 4,6 105,8
2,6 43,3 3,8 132,4

По всем совхозам производительность 
тракторов ниже норм, установленных 
3 е р it ос о в X о з о о б ъ  е д и h е h ие м, с колебани
ем от 42 до 84,2о/о, по горючему всюду 
перерасход, за исключением Феодосий
ского зерносовхоза.

В материалах съезда зерносовхозов 
(1931 г.) приводятся конкретные приме
ры, когда в іодном іі Том же совхозе один 
тракторист дает более высокую норму, 
чем другой, на 30%', при том 'ж е горю
чем и при той же бригаде заправщиков,

когда один тракторист М. сделал 56 га 
в день, а другой 15 га, когда!'на одном 
и том же участке совхоза' одна группа 
работников производит засыпку зерна 
в 28 мин., а другая (соседняя)—в 8  мин. 

■Или'На1 разгрузку комбайна одна группа 
затрачивает 18 мии., а другая— 3  мин.

Приведенные данные говорят об 
огромных внутренних ресурсах, таящих
ся в сельском хозяйстве. Многое зависит 
от квалификации трактористов и брига
диров. Отсутствие дисциплины, доста
точной технической подготовленности 
кадров трактористов и комбайнеров вы
зывает колоссальное количество аварий, 
выводящих машину из строя.

Можно было (бы привести еще целый 
Р'ЯД случаев небрежного отношения к 
машине, подтверждающих, что борьба 
за1 овладение техникой, за ликвидацию 
технической неграмотности еще недоста
точно развернута и что шесть условий 
т. Сталина плохо выполняются.

Признавая ведущую роль совхозов, мы 
не Должны забывать и об огромно® рол'и 
машинно-тракторных станций в социа
листической реконструкции сельского хо
зяйства. XVII партконференция дала чет
кие директивы ів отношении путей за
вершения социалистической реконструк-
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ции сельского хозяйства и о роли МТС 
как организатора колхозного производ
ства: «Осуществить завершение социа
листической реконструкции с тем, чтобы 
машинно-тра'кторные станции охватили 
все колхозы и в основном завершили 
механизацию сельскохозяйственного про
изводства. Задачи организационно-хо
зяйственного укрепления колхозов и со
циалистического перевоспитания колхоз

ных масс должны стоять в центре; вни
мания ги во  второй пятилетке».

С октября 1930 г. по июль 1932 г. 
тракторный парк МТС выроСІ с 20,8 до
75,7 тыс. тракторов, ил!и в  3,3 'раза. Та
кой рост технического вооружения ма
шинно-тракторных станций требует вы- 
строго освоения новых сложных машин 
и овладения техникой производства 
крупного социалистического хозяйства.

17. И с п о л ь з о в а н и е  т р а к т о р н о го  парка в МТС 

(за  май 1932 г.)

Р а й о н ы

«Фордзон»

оо.
он«

Уральский . . 
Башк. АССР . 
Средняя Волга
Ц Ч О .................
Нижняя Волга 
БССР . . . .

Использова
ние рабоче
го времени 

трактора
в %

« >> Я и

Я о 
о  ю  н сз
(Хсч О) 
С  К  н

394
209
243

22
749

59.0 
54,5
52.1
47.4 
48,8
47.5

41,0
45.5 
47,9
52.6 
51,2 
52,5

«Интер» 10/20

со
о
CLо
СТЗ
ClН

Использова
ние рабоче
го времени 

трактора 
в %

о
ѴО

СТЗ

Q- СЗ й)
С  Я  г-

182
33
68

166

61,4
60,7
68,0
66,9
61,1

38.6
39,3
32.0
33.1 
38,9

m
о
о.
он
л
о .н
очи
X3"

Использова
ние рабоче
го времени 

трактора 
в %

О
О

S  i
о  о  
н  \о
О  СЗ
о  eu 
а ,
с 2  « Я  Н

310
305

74,2
65.8

65.8

2%8
34.2

34.2

Использование тракторного • парка по 
различным маркам іи районам дает пе
струю картину. Лучшие показатели ра
боты дают сталинградские тракторы 
(65 8—74,2%), близкие к ним «Интер» 
10/20 (60,7—68о/о).

Меньше всего используется рабочее 
время трактора «Фордзон» (47,4 59,0"/о). 
В среднем за месяц в течение суток 
тракторы различных марок работали в 
борозде от  6,5 чаСа («Фордзоиы») до 
15,5 ічаСа (СТЗ).

18. Ч и сло  ч а с о в  р а б о т ы  тр а к то р а  
в сутки в м а е  1932 г.

Р а й о н ы

«Ф
ор

д
зо

н»

«І
Ін

те
р»

10
/2

0

С
ТЗ

IЯ
О А 
*  £■

10,6 12,2 15,5 .
Башкирия . . . . 9,3 11,5 13,0 13,1
Средняя Волга . . . 7.4

6.5
14,1
14,7 12,3 11,8

Нижняя Волга . . . 6,6 10,3

Сталинградские тракторы использова
лись на 60—72о/о1 общего запаса своей 
мощности, исчисленного из расчета 2 0  
чаоов в сутки, «Фордзоны»—на 34—53%, 
«Интеры» 10/20—на 52—73%. Эти дан
ные говорят о неудовлетворит ельном 'ис
пользовании'.тракторов.

Самая большая часть простоев трак
торов происходит из-за неисправности 
тракторов.
19. Р а с п р е д е л е н и е  п р о с т о е в  по причинам  
по м а р к е  оШ ордзон» з а  май 1932 г.
(в процентах к общ ем у итогу простоев)

Районы

У р а л .................
Башкирия . • 
Средняя Волга 
Ц Ч О .................
Нижняя Волга

Н
еи

сп
ра

вн
. 

тр
ак


то

ра
Н

еи
сп

р.
 

пр
иц

еп


ны
х 

ор
уд

ий
О

тс
ут

ст
в.

 
го

рю
ч,

 
и 

см
аз

оч
.

О
тс

ут
ст

ви
е 

ра


бо
ты

Н
еп

ог
од

а

Н
оч

н.
 

ст
оя

нк
и

П
ро

чи
е

47,3 2,0 і,і 0,4 7,3 25,9 16,0
36,6 2,7 3,9 1,0 4,1 29,2 22,5
54,4 0,7 1.6 0,7 9,4 23,8 9,3
43,3 1,8 3,5 0,8 12,6 31,7 6,3
50,0 1,5 1,4 1,2 9,6 23,2 13,1
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По отдельным районам этот процент 
колеблется от 36,6 (Башкирия) до 5 4 , 4  
(Нижняя Волга). Несомненно, что боль
шая 'изношенность «Фордзонов» в це
лом ряде МТС, низкая квалификация 
трактористов, Недостаток запасных ча
стей и tr. д. 'оказывают влияние! ̂ на повы
шение простоев из-за неисправности 
тракторов. Но объяснять, простои цели
ком этого рода) причинами было бы. не
правильно. В {подтверждение этого мож
но привести данные о р'аботе лучших 
МТС, которые на тех жа тракторах до
стигли значительного сокращения про
стоев.

20. П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  т р а к т о р о в ,  
на в сп а ш к ѳ  по отдельны м  МТС 
Л ен и н гр а д ск о й  о б л а с т и  (в 1931 г.) і

Назаание МТС

Новосельская («Форд-
зон») .........................

Пушкинская («Форд-
зон») .........................

Славковская («Форд-
зон») .........................

Палкинская («Интер» 
1 5 / 3 0 )  . . . . . .

Новосельская 
Пушкинская 
Славковская 
Палкинская .

j Н
ор

ма
 

пр
ои

зз
.І 

в 
10 

ча
с.

Фактическая
дителышсть

произво
за 10 час.

в 
ма

е

в 
ию

не

в 
ию

ле

i
ьса - 
га а/ н CQ о в-

се
нт

я
бр

е

На вспашке
твердых зем ель

1,2 1,2 1,1 0,8 0,6 1,12

1,2 1,4 1,6 1,4 1,3 1,1

1,2 1,2 1,4 0,65 0,71 1,23

3,0 2,45 2,66 2,57 — —

На вспашке
мягких земель

1,7 1,2 1,0 1,1 0,6 0,2
1,/ 1,5 1,6 1,5 1,5 1,3
1,7 1,5 1,2 2,0 1,26 1,2
4,5 2,8 2,9 —

'  «С оциалистическая реконструкция 
№ S. 1932 г ..  статья т . Челат.

сельского хозяйства»

Пушкинская МТС, а в отдельные ме
сяцы и Славковскаія, работая на «Форд- 
зонах», сумели перевыполнить нормы 
производительности до вспашке твердых 
земель и значительно приблизиться к 
выполнению норм по вспашке мягких 
земель.

Палкинская МТС, работая на «Инте- 
рах» 15/30, іпр|и неумелом !их использо
вании систематически не выполняла норм 
выработки.

Не намного лучше, чем по «Фордзо- 
иам», обстоит дел!о с простоями трактора 
«Интер» Ю/20.
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21. Р а с п р е д е л е н и е  п р о с т о е в  по причинам  
з а  май 1932 г.

(в процентах к итогу простоев)

Р а й о н ы £ 3 
й «
5*р

О)я
аi-ин 3Н £ 
Оѵо

Урал . . . .  
Башкирия . . 
Средняя Волга 
ЦЧО . . .
Нижняя Волга

Э*
Оа,С

50,3 2,8
51,4 1,6
45,3 3,7
23,6 3,8
56,2 2,2

1,3 1,5 22,4 7,6 14,1
1,8 0,9 6,8 36,4 1.1
0,9 1,4 7,9 22,0 18,3
1,3 1,0 22 ,8 <7,8 9,7
1,0 2,8 6,7 12,9 18,2

По отдельным районам процент про
стоев из-за неисправности тракторов ко
леблется от 23,6 (ЦЧО) до 56,2 (Ниж
няя Волга). Причины этих простоев 
примерно те же, что и по «Фордзо- 
нам». Основными причинами «неис
правности» тракторов являются плохое 
качество ремонта, низкая квалификация 
трактористов, небрежное отношение к 
машине, неукомплектованность МТС 
опытными механиками и неуменье пра
вильно организовать работу в ремонт
ных 'мастерских и в тракторных отрядах 
iVLT'Cv#1

Так например в МТС Западной обла
сти зарегистрировано 50 случаев аварий 
тракторов ;(не считай мелких поломок) 
по причине недостаточной подготовлен
ности кадров, что составляет 5 , 7  о/ 0 ко 
всему тракторному парку. В Гусатской 
МТС из 39 тракторов постоянно стоит 
в ремонте 20—25 тракторов. По МТС 
Московской области подавляющее боль* 
шинство поломок (65 из 95) гірризошЛо 
из-за небрежности и  халатности трак
тористов и плохого технического над
зора»1. i,

Большой процент простоев падает на 
ночные стоянки. Это объясняется пло
хим состоянием, а в целом ряде і случаев 
и отсутствием тракторного освещения. 
При плохом освещении ночная работа, 
особенно на посеве и уборке, давала: (ча
сто отрицательные результаты. Это при
вело, как известно, к запрещению НКЗе- 
мом ночных работ по уборке и посеву. 
Так'Называемым «организационным» рас
ходам (отсутствие горючего, отсутствие

С л а т " РУКЦИЯ СеЛЬСК0Г0 Х03яй« « >

работы, прогулы и т. д.) не должно быть 
места в МТС.

Устранение простоев зависит целиком 
от работников МТС, от уменья правиль
но организовать тракторное хозяйство, 
от правильной расстановки машин и лю

дей. Устранение только этих простоев 
дает повышение суточной производи
тельности и тракторов более нем на 1 0 %.

Ниже мы приводим данные о произ
водительности тракторов и о расходе 
горючего в МТС Урала.

22. П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р а к т о р о в  в МТС У р ал а  з а  май 1932 г.

«Кейс» с г з «Интер» 10/20 «Фордзон»

і>аСиОя
о
С

:г
нMго
■& 0/0 

ВЫ 
ПО

Л-
 

1*
не

ни
я 

но
рм ияD.о

Я
ос

trSнмга■& % 
вы 

ПО
Л-

 
' 

не
ни

я 
но

рм ОsсиоX
оС

в*я
SРЗ
е

я 1 си
«=: о о мс
з g
»  5S3 О <Ѵ© м

CUяси
о
Я
о
Е

tr
Кнысз

% 
вы

по
л

не
ни

я 
но

рм

В с п а ш к а :
твердых земель . . 
мягких земель . . 

Дискование.................

0,50
0,52
1,90

0,50
0,51
1,24

100,0
98,1
65,3

0,35
0,43
1,30

0,32
0,44
1,09

91,4
102,3
83,9

0,25
0,33
0,90

0,20
0,90
0,67

80,0
90,9
74,4

0,15
0,20

0,14
0,19

93,3
95,0

П о с е в  с е я л к а м и :
дисковыми . . . .  
сошниковыми . . .

2.50
2.50

2,03
1,26

81,2
50,4

2,10
2,10

2,22
1,13

100,9
53,8

1,20
1,40

1,10
0,70

91,7
50,0

1,0 0,85 85,0

Резко бросается! в глаза низкая произ
водительность тракторов всех марок при 
посеве сошниковыми сеялками (50,4 
53,8%' 'нормы). Это объясняется, кроме 
указанных выше причин, еще и неполной 
загрузкой мощности тракторов. Так на
пример! к трактору «Кейс» вместо трех 
сошниковых сеялок пр'ицеплялось толь
ко по Две и Даже по одной сеялке. Не
уменье соответственно подобрать при
цепные машины для полного использо
вания мощности трактора характерно и

для большинства других марок. Так на
пример в Конышевской МТС (ЦЧО) в 
мае 1932 г. трактор «Джон-Дир» работал 
в прицепе с (одним буккером, в то время 
как! можно было использовать хотя бы 
буккер с 4 -корпусным лущильником на 
мелкой пахоте ( 2  буккера слишком пере
гружали бы трактор). Лучшие показа
тели по всем операциям дают сталин
градские тракторы.

Но расход горючего, выполнение норм 
представляются в следующем виде:

23. Р а с х о д  г о р ю ч ег о  на 1 га в МТС Урала з а  май 1932 г.

«Кейс» СТЗ «Интер» 10/20 «Фордзо н»

Си
О
В

2  11 с  s

£
Н
ы
л
•Ѳ*

Си
О
X
иі
О <Ѵ

o ' JS

а.
оЯ

С  Ж

£Г
Sныл
•ѳ*

си  
о  Я 
'Л 

_ © 1> 
© " 25

1
Си
Ош
О 4) 
С s

ЕГ
НІС
га

•ѳ-

о .оX
Мо 41 
о  5

Сио*
о о) 
С S

в• я н 
us гг
•ѳ*

сиогп
и:■в и 
о ' S

В с п а ш к а :
твердых земель . . 
мягких земель . .

Дискование .................

21,3
20,5

5,6

19,0
18,4
4,2

89,2
89,7
75,0

23.0
17.0
5,3

22,0
12,7
5,5

95.6
74.7

103,8

20,0
16,0
5,5

22,1
19,0
7,2

110,5
118,8
130,9

31.0
25.0

33,1
30,4

106,8
121,5

П о с е в  с е я л к а м и :
дисковыми . . . .  
сошниковыми . . .

4.2
4.3

4Д
4,5

97,6
104,6

3.1
3.1

3,1
6,5

100,0
209,7

4,2
2,6

4,5
5,3

107,1
203,8

1

4,9 7,2 146,9

В то время как по «Кейсу!»; и сталин
градскому расход горючего ниже нормы 
(за исключением цосева сошниковыми 
сеялками), по «Интсру» 10/20 и «Фордзо-

ну» расход горючего по всем операциям 
превышает норму.

В качестве основных недочетов в 
трактороиспользовании, повлекших за
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собой невыполнение задания по произ
водительности труда и перерасход го
рючего, необходимо отметить следую
щее:

1. Большие простои тракторов в бо
розде с работающим мотором, что увели
чивает (расход горючего 'на 1 га:

2 . Холостые перегоны.
3. Неорганизованность в заправке 

тракторов, недостаточное количество 
приспособлений для механической за
правки, 'дающих экономию горючего при 
заправке.

4. Небрежность в обращении с маши
нами и горючим, недостаточно развер
нутая борьба за сохранность и экономию 
горючего в тракторных отрядах.

5„ Неправильное составление прицеп
ных агрегатов, иезагрузка полной мощ
ности трактор'а1.

6 . Слабо поставленный планово-преду,- 
предительный ремонт.

7. Низкая квалификация трактористов. 
Это лишь основные причины, мешаю

щие повышению производительности 
тракторов. Необходима широчайшая мо
билизация рабочих масс для устранения 
всех этих недочетов, еще большее вне
дрение социалистических форм труда 
(соцсоревнование и ударничество) в ра
боту МТС, чтобы добиться действитель
ного социалистического отношения к ма
шинам, полного ’использования их мощ
ности !и устранения организационных не
поладок.

Выше- было указано, что основной 
энергетической базой сельского хозяй
ства! и во втором пятилетии является 
трактор. Но постепенно наряду с трак

тором все более видную роль в энер
гетическом' вооружении сельского хозяй
ства будет играть электроэнергия. 
XVII партконференция отметила1, что 
«важнейшими элементами технической 
реконструкции народного хозяйства явля
ется создание новейшей энергетической 
базы, основанной на широчайшей элек
трификации промышленности, транспор
та и постепенном внедрении электро
энергии в сельское хозяйство».

При общем производстве электроэнер
гии! в последнем году второй пятилетки 
в 1 0 0  млрд. квт-ч сельское хозяйство 
сможет Получить (примерно «1 0 о/о’ общего 
потребления электроэнергии в стране». 
Это даст возможность механизировать 
производственные процессы животно
водства во всех животноводческих 
(включая птицеводческие) совхозах и в 
25— 3 0  о/о животноводческих товарных 
колхозных фермах.,

Внедрение электроэнергии в производ
ственные процессы сельского хозяйства 
влечет за собой изменение самого типа 
и характера организации электрифици
руемых хозяйств. Электроэнергию нельзя 
механически пристегнуть к любому типу 
хозяйства. Существующая система ма
шин требует полной реконструкции для 
использования ее с электромотором. 
Электрификация вообще и в частности 
Электрификация сельского хозяйства в 
капиталистических условиях в сколько- 
нибудь широких размерах невозможна,— 
всю свою сиЛу электрификация может 
приобрести лишь в условиях планового 
соци ал!и стического хозяйства.
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Издержки производства в льносовхозах

Н. М атвеев

1931 год был годом широкого развер
тывания льняных совхозов—за один год 
посевная площадь подо льном в 44 сов
хозах Льноконоплеводтреста увеличи
лась больше чем! в три раза 'и достигла 
26 186 га. СССР был единственной стра
ной, расширившей посевную площадь: 
капиталистические страны—поставщики 
льна на мировой рынок—ответили на па
дение цен на лен резким сокращением по
севных площадей.

1. П о с е в н ы е  площ ади льна
(в ть 'с- го)

Страны 1930 г. 1931 г.
1931 г. 
в %

к 1930 г.

155,0 80,0 70,0
82,7 46,5 56,8
63,0 42,0 66,6
30,1 15,6 51,1

Бельгия............................. 22,8 14,5 63,6
СССР. Совхозы Льноко

ноплеводтреста . . . 8,1 26,2 323,2

Посевная площадь совхозов, состав
ляющая лишь 1 ,6 %' всех посевов льна 
СССР, почти вдвое превысила посевы 
льна' Бельгии и Франции.

В системе Льноконоплеводтреста есть 
такие гиганты-совхозы, как «УраЛец» 
(Уральской (облі) с площадью в 3 250 іга, 
«Родничный» (ДВК) с площадью в 2 900 га 
н др., размеры которых позволяют ис
пользовать все преимущества социали
стической организации хозяйства. В ка
питалистической же Бельгии, произво
дящей наиболее ценные сорта’ льна, раз
меры Посевов на одно хозяйство колеб
лются от  У8 до 10 га. Совершенно оче
видно, что у наших совхозов есть колос
сальные преимущества по сравнению с 
капиталистическими странами, и мы впра
ве требовать от них высоких качествен
ных показателей! и в первую очередь низ
кой себестоимости продукции.

В течение 1931 г. система Льноконо
плеводтреста значительно реорганизова
лась и приняла1 'более специализирован
ное направление. Из 59 совхозов, вхо
дивших в трест к 1 января! 1931 г., в те
чение года 16 было передано в другие

системы или ликвидированы и взамен их 
принято из других систем 18 и вновь 
организовано 33 совхоза.

К 1 января 1932 г. а треста было 59 - 
льняных! и ,35 коноплево дческіих сов
хозов. Q 1 января 1932 п. .ліыцяніью 
совхозы перешліи в Гл'авленком, коно
плеводческие же в специальную систему 
Г Лавконопліевода.

2. Т ер р и т о р и а л ь н о е  р а з м е щ е н и е  с о в х о з о в

Название адм единиц

19
30

 
г.

193

£ 03

1 8 5  °S  с

1 г.
3
н

i s ;
Ш Я
O u ïш 0.0.CQ О с П

ло
щ

ад
ь 

уб
ор

ки
 

в 
19

31
 

г.

15 11 4 12J
2 4 2 2 603

Ленинградская обл. . . . 8 10 — 4 355
Ивановская » . . . 4 8 1 3 200
Нижегородский край . . 3 3 2 1 476
Уральская обл.................... 1 3 2 3 727
Восточная Сибирь . . . 2 2 — 1 272
Западная Сибирь . . . . — ■— 3 ---
Д В К .................................. — 1 — 2 849
Средневолжский край . — — 2 —'
Северный край . . . . — 1 1 1 ---

2
•

1 1 807

В с е г о  . . . 35 45 14 25 409

1 П осевы  льна совхоза «Северный льновод» целиком по
гибли, и п оэю м у  расчет ведется только по 41 совхозам.

В 1930 ,г., при общей -посевной площа
ди 8103 га, на 1 совхоз приходилось 
260 га посева льна1; в 1931 г. размер по
сева на1 1 совхоз поднялся до 595 га.

3. П о с е в н а я  площ адь и с б о р  у р о ж а я  в льня
ных с о в х о з а х

Засеяно га Убрано га

Культуры

19
30

 
г. 1931 г. 1931 г.

Абсол.

В 
% 

к 
1 

19
30

 
г.

:

О
ГО
!3) Абсол.

* й
^5©О* О*)
CQÄ

Всего посе-
В<1 • • • • 50891 108 286 212,8 49 892 103 798 208,0

В том числе: 
зерновые. 1 21 552 19 244 89,2 21 386 19 093 89,3
яровые. . /

Травы . . • 
Лен . . . .

8 550 20933 214,8 8 422 20 338 241,1
8 102 26 786 330,6 7 949 26 488 333,2
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План посева в 1931 г. был выполнен 
на 1 1 0 % , h удельный вес льна во всей 
посевной площади поднялся с 16% (в
1930 г.) до 24,5°/о (табл. 3).

Площадь лосева ведущей культуры по 
сравнению с 1930 ,г. выросла больше чем 
в три 'раза; в то  же время при,незначи
тельном сокращении посевов под зерно
выми культурами сильно выросли по
севы трав, что находите^ в полном со
ответствий с требованиями агротехники.

Но при столь успешном выполнении 
планаі в количественном отношении сов
хозы] в 1931 іг1. еще полностью не спра
вились с поставленной им задачей под
нятия урожайности и снижения себестои
мости продукции.

4 . И з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  на 1 га и с е б е 
с т о и м о с т ь  1 ц ен т н ер а  л ьн о -со л о м ы

1931 г. 
в «/о 

к 1930 г.

Издержки на 1 га руб............................. 92,7
В т. ч. на калькул. ирод....................... 103,2
Урожай (центн .)...................................... 109,3
Себестоимость 1 ц ен тн ер а................. 92,1

По сравнению с  1930 г., когда льно
совхозы были только организованы и 
работали кр'айне неудовлетворительно, 
1931 'г. дает некоторое улучшение каче
ственных 'показателей, но это улучшение 
далеко не достаточно и сильно отстает 
от плановых наметок: за год издержки 
производства снизились на 7 ,3  °/о, себе
стоимость соломы на1 7,9 °/о, а1 урожай
ность поднялась на ’9,3% успехи, да
леко но соответствующие техническим 
возможностям совхозов. Болезни орга
низационного периода, свойственные 
всем вновь начинающим работу предпри
ятии, приняли в совхозах Льноконопле
водтреста слишком затяжной характер. 
Одной из причин, препятствующих орга
низационно-хозяйственному укреплению 
совхозов и превращению их в подлинные 
передовые предприятия социалистиче
ского сектора сельского хозяйства1, явля
ется плохо налаженный учет.

Хорошо поставленный учет—одно из 
существеннейших условий успешной хо
зяйственной деятельности. Однако, не
смотря на некоторые улучшения в по
становке первичного учет» и докумен
тации (по сравнению с 1930 г., состояние 
учета) в 1931 г. все же не позволяло свое
временно и правильно отобразить все 
процессы, происходившие в хозяйстве.

Недостатки учетной работы не позво
ляют вскрыть целого ряда моментов в 
работе совхозов, значительно повышаю
щих издержки производства1 и следова
тельно себестоимость продукции. Так 
например отсутствие [сведении по эффек
тивности работы Льнотеребилок, впер
вые в 1931 г. применяемых в больших 
размерах, недостаточная полнота данных
о  сіделыцине и др'. позволяют сделать 
на этот счет лишь некоторые общие 
предположения, не претендующие на 
точность.

Завершенным (товарным) продуктом в 
совхозах Льноконоплеводтреста считает
ся Льняная солома, освобожденная от го- 
л'овок. Но, для того чтобы иметь 
возможность калькулировать льняную 
солому, необходимо не только произве
сти очес головок, но обмолотить их, так 
как без этого не будет известно количе
ство семян и  следовательно их стои
мость. ;В практике же льняных совхозов 
часто очес головок и обмолот очесан
ных головок производятся лишь в сле
дующем за отчетным году.

Удельный вес такого рода незавер
шенной продукции в 1930 г. составлял 
около 80°/о по площади уборки, в 
1931 іг.—около 20о/о. ДЛя оценки этой не
завершенной продукций необходимо все 
издержки производства! распределить на 
уборочную длощадь таким образом, что
бы затраты на каждый гектар; завершен
ного производства включали в себя все 
затраты, связанные с приведением льня
ной соломы в товарный вид, й, наобо
рот, затраты, связанные с  очесом и об
молотом головок, ни в коей мере не па
дали бы на незавершенную продукцию.

Эта, казалось бы, немудрая «методо
логия» на деле однако искажается. Боль
шинство совхозов пользуется следую
щим; методом1 исчисления издержек про
изводства наі 1 га: по общей сумме из
держек производства на всю убранную 
площадь определяются средние затраты 
на 1 ta  (включай и н езаверен н ую  про
дукции}), чем ’искусственно сокращаются 
издержки на 1 Za завершенного произ
водства. Так например в совхозах Запад
ной области «средние») издержки на 1 га 
составляли 199,7 руб. Произведя необхо
димый пересчет, мы получаем увеличение 
затрат на завершенную продукцию до
207,9 'руб. на 1 га и соответственно сни
жение затрат на незавершенную продук
цию.

Что же касается метода распределе
ния затрат между сопряженными продук
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тами, то этот вопрос, несмотря на неко
торые (попытки, до сих пор остается не
решенным. В производстве льна есть 
два почти равноценных продукта—семя 
и солома. Было бы единственно пра
вильным калькулировать оба эти про
дукта отдельно, отнеся соответствую
щую долю затрат на тот и на другой. 
Но так как прямым путем такого рода 
распределения затрат произвести невоз
можно, fro один из продуктов, имеющий 
второстепенное значение ;(в данном слу - 
чае сем Я), оценивают по заготовитель
ным ценам НКСнаба и относят все остав
шиеся затраты на главный продукт. Иначе 
говоря, калькулируется один главный 
продукт путем исключения стоимости 
второстепенного й побочных продуктов 
йз общей суммы 'Затрат. Такой метод 
калькуляции был предложен для совхо
зов инструкцией Льноконоплеводтреста.

Однако некоторые совхозы применяли 
в 1931 г. метод калькуляций сопряжен
ных продуктов, рекомендованный ин
струкцией НК РКП на 1930 ,г. Этим мето
дом предусматривалась калькуляция обо
их сопряженных продуктов путем рас
пределения затрат пропорционально 
стоимости каждого из них, оцененного 
по заготовительным ценам. Такого рода 
«двойственность» привела к большой пе

строте ;в: оценке семян, что в свою оче
редь отражалось на себестоимости льно- 
соломы. Внесенная поправка в виде оцен
ки! семян в каждом районе по заготови
тельным ценам НКСнаба (без учета тран
спортных расходов) несколько повысила 
себестоимость льно-соломы, так как ни 
один район не показал стоимости 1 цент
нера соломы ниже заготовительных цен.

Поэтому в отчет Льноконоплеводтре
ста! за! 1931 г. пришлось внести следую
щие изменения: 1) увеличить издержки 
производства на 1 га завершенного про
изводства за счет снижения затрат.

I. И з д е р ж к и  п рои зв одс тв а
Издержки производства всякого про

дукта состоят из: а) прямых затрат и
б) накладных расходов. Прямыми расхо
дами: являются все те расходы, которые 
могут быть отнесены непосредственно 
на производство данного продукта; к 
прямым расходам относятся—заработная 
плата производственным рабочим, тяго
вая сила’, семена, удобрения и прочие. 
Накладными расходами считаются рас
ходы, падающие на производство не 
только данного продукта, но целого ряда 
дгѵгих продуктов, между которыми эги 
расходы распределяются лишь условно, 
косвенным путем.

5. И з д е р ж к и  п р о и з в о д с т в а  на 1 га п о с е в а  льна по тр есту  в целом

Наименование затрат

рабочим (человеко

Семена (центн.) .
Удобрение . . .
Материалы . . •
Зарплата полевым

Д н и ) .................... ............................. ..... • • •
Тяга механическая (сило-часть) . . . .
Тяга живая (конно-дни)..........................
Услуги других совхозов и МТС . . . 
Крестьяне со своим инвентарем (конно

д н и ) ...........................................................
Затраты от прошлых л е т .....................
Итого прямых за т р а т ..............................
Общепроизводственные..........................
О бщ ехозяйственны е..............................

Всего

Издержки производства на 1 г а _______ Изменение
1930 г. 1931 г. издержек

в 1931 г. 
в % к 1930 гКолич. Сумма % к

итогу
Колич. Сумма % к

ИТОГ V'

0,8 21,5
6,9
1,5

8,6
2,7
0,6

1,1 21,3
6,2
1,2

9,2
2,7
0,5

99,1
89,9
80,0

34,2
168,0

3,0

75.4
42.5 
6,7

12,9

3),0
17,0
2,7 
5,1

24,4
213,0

2,8

63,3
46,5

7,0
1,9

27.2
20,0

3,0
0,8

84,1
109.4
104.5 

14,7

5,7 19,8
6,9

194,0
27,5
29,2

7,9
2,7

77,4
11,0
11,6

0,9 3,9
3,2

154,5
39,0
38,8

1,7
1,4

66,5
16,8
16,7

19,7
46,4
79,6

141.8
132.9

— 250,7 100,0 — 232,3 100,0 92,7

Накладные расходы в свою очередь 
подразделяются на общепроизводствен
ные и общехозяйственные. Общепроиз
водственные расходы—это расходы, свя
занные с производством нескольких про
дуктов внутри данной отрасли (расте

ниеводства, животноводства); к ним от
носятся—оплата агроперсонала, аморти
зация производственного инвентаря 
и т. д. Общехозяйственными расходами 
считаются расходы, общие для всего хо
зяйства, как-то: содержание администра-
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ции и персонала конторы, амортизация 
служебных помещений и др., а также 
доля расходов по содержанию аппарата 
треста1.

Анализ отдельных элементов издержек 
производства приведен в табл. 5 .

В то время как прямые затраты в 
1931 г. сократились по сравнению с 
1930 г. на '20,4%, накладные (расходы 
возросли на 35,6%, причем общепро
изводственные—на 41,8% и общехозяй
ственные—на 32,9%. Удельный вес на
кладных іраісходов в общей сумме издер
жек с 22,6% в 1930 г. поднялся до 
33,5o/of в 1931 г., что характеризует от
сутствие надлежащей борьбы с разбуха
нием управленческого аппарата всей си
стемы треста. При рассмотрении структу
ры издержек производства По районам 
мы не найдем образцов действительно 
умелого хозяйствования и экономного 
использования государственных средств.

7. П рямы е за т р а ты  на  1 га п о с е в а  льна

6. Струнтура и з д е р ж е к  
р ай о н а м  в 1931 г.

(в процентах)

п р о и з в о д с т в а  по

Название районов

П
ря

мы
е

ра
сх

од
ы

О
бщ

еп
ро

-
из

во
дс

т.

О
бщ

ех
о-

зя
йс

тв
ен

н.

Всего

Западная обл..................... 71,8 11,3 16,9 100,0
Московская обл................ 58,6 23,3 18,1 100,0
Ленинградская обл. . . 69,3 14,7 16,0 100,0
Ивановская обл................ 70,0 КЗ,6 16,4 100,0
Нижегородский край . . 65,8 16,6 17,6 100,0
Уральская обл................... 67,2 20,4 12,4 100,0
Восточная Сибирь . . . 69,0 13,6 17,4 100,0
Д Н К ................................... 64,0 18,7 17,3 100 0
Б С С Р .................................. 60,7 14,4 14,9 100,0
В целом ............................. 66,5 16,8 16,7 100,0

Накладные расходы относительно ни
же в общей Сумме затрат по Западной 
области (28,2%) и выше всего по Мо
сковской (41,4%). Однако длія всех без 
исключения совхозов борьба за сниже
ние расходов как производственных, так 
и в первую очередь непроизводственных 
управленческих должна1 стать очередной 
боевой задачей.

II. Прямые затраты

1 . С о с т а в  п р я м ы х  з а т р а т .  Пря
мые затраты на 1 га посева льна по срав
нению с 1930 г. представляются в сле
дующем1 'виде: ,

Наименование затрат

Семена ..................................
Удобрение ..............................
М атериалы ..........................
Зарплата полевых рабочих 
Тяга механическая . . . .

» ж и в а я .........................
Услуги др. совхозов и МТС 
Крестьяне со своим инвентарем 
Затраты прошлых лет .

И т о г о

1930 г. 1931 г.

11,1 13,8
3,6 4,0
0,8 0,8

38,8 41,0
21,9 30,1
3,4 4,5
6,6 1.2

10,2 2,5
3,6 2,1

100,0 100,0

Снижение прямых издержек производ
ства на1 1 га (см. табл. 5) произошло 
в 1931 г. за счет сокращения расходов 
по заработной плате, услуг других 
совхозов и крестьян со своим инвента
рем. Следовательно, наряду с вытесне
нием слабо вооруженного живого труда' 
трудом механизированным (затраты тру
да в натуральном выражении сократи
лись на 40%) значительно сократились 
затраты на оплату найма чужих средств 
производства. •,

Наиоольшая статья в сумме (прямых 
затрат—заработная (пЛата полевым рабо
чим; ее удельный вес в сумме прямых 
затрат с 38,8%; в (1930 г. поднялся до 
41,0%! ів 1931 г. ,В то же время значи
тельно выросла роль механической тяги, 
составлявшая в 1931 ,г. 30,1 <у0 прямых 
затрат вместо 21,9% в ,1930 г. Роль рас
ходов на заработную плату <в отдельных 
районах в 1931 ,г. колеблется в преде
лах 31—4 5 0 /0). 1 А

8. Удельный в е с  з а р а б о т н о й  платы и м е х а 
н и ч еск ой  тяги в прямых з а т р а т а х  в 1931 г. 
в процентах)

Название районов
о,того

ST 2
Е 05 ш  н
со* ts <и ечs: м с  S.

Западная обл........................
Московская обл...................
Ленинградская обл. . . .
Ивановская обл...................
Нижегородский край . .
Уральская обл......................
Восточносибирский край 
ДВК . . . . . . . . . .
Б С С Р ..................................

44.4
40.5
37.4 
44,8
40.4
35.4 
31,0 
32,3 
.•6,7

25,9
36.7
29.0
26.0
20 .8  
29,0
45.3 
28,8
25.3

29.7
22.8
33.6 
29,2
38.8
35.6
23.7
38.9 
38,0

Удельный вес затрат па механическую 
тягу в 1931 г. не спускается ниже 21% 
и доходит в некоторых районах почти

92

До 45. Как правило ^большему удельному 
весу механической тяги соответствует 
меньший вес заработной платы. В ДВК 
значительное место в издержках состав
ляют услуги других совхозов; в Ленин
градской области относительно большее 
значение имел наем для ролевых работ 
крестьян со своим инвентарем. ,

2. 3 а р а б  о т  и а я п л а т а .  Заработная 
пЛата1, составляющая главнейшую статью 
всех затрат, зависит от количества затра
ченных дней труда на Д га и от высоты 
оплаты 1 дня. В 1931 г. затраты труда1 на 
1 га в человеко-днях составляли всего 
лишь 70 %| затрат 1930 ;г. ; в то время рас
ход на зарплату сократился всего только 
на! 15,9% вследствие повышения оплаты 
1 рабочего дня. '

Сокращение затраты рабочего времени 
наі 1 га есть /результат повышения про
изводительности труда. На повышение 
производительности труда оказали вли
яние как рост энерговооруженности 
труда, Так и его организации. В 1931 г. 
в льносовхозах значительно возросло 
число постоянных рабочих по рравнению 
с сезонными и временными, ,что в значи
тельной îMepe гарантирует совхоз как от 
сезонных колебаний в оплате труда, так 
(и от текучести рабочей силы. <

Р а с п р е д е л е н и е  о т р а б о т а н н о г о  вр ем ен и
(В процентах) 

постоян. сезон, вргмен.
1930 г......................................  37,6 25.2 37.2
1931 » .................................. 57,5 10,3 32,2

Оплата 1 рабочего дня 
(в рублях) 

постоян. сезон, времен
1930 г......................................  2,49 2,70 2,27
1931 » ..................................  3,17 2,76 2,58

С
де

ль


на
я

і

П
ов

ре
- 

! 
ме

нн
ая

С
ве

рх
- 

I 
ур

оч
ла

я

В процентах ко всему ра
бочему времени . . . .  

В процентах к. фонду зар
платы ..................................

36.7

40.7

60,9

55,8

2,0

3,0

введенной совхозами! в 1931 jr., было еще 
явно недостаточно (табл. 9).

Количество затраченного труда на 1 га 
по районам далеко не одинаково. Наи
большее число рабочих дней |на 1 га 
затрачивается в Ивановской области 
(33,3 дня на 1 га) и наименьшее—в БССР 
(14,8 дня).

Но если затраты труда ,на 1 га  по 
отдельным районам зна^тельно  колеб
лются, то  затраты на 1 центнер! продук
ции сравнительно' устойчивы.
10. Влияние у р ож ая  на за т р а ты  р а б о ч е й  
силы и м е х а н и ч е с к о й  тяги

Районы

Западная обл...............
Московская обл. . . 
Ленинградская обл. . 
Ивановская обл. . . 
Нижегородский край. 
Восточная Сибирь . . 
Б С С Р .........................

Затрачено і 
дней труда ! д

В среднем

3 я 5 о
>5 U

10,8
11,4
6.7

14.3 
8 ,0

26.3
6.8

10,6

r  л
5 £ 8К га£3 гг 

О 
=» 
S

на
1 га

иа 
1 цент. За

тр
а 

тр
ак

т 
на 

1

25,1 2,3 13
26,6 2,3 24
15,1 2,3 34
33,3 2,3 18
19,5 2,4 14
20,5 0,8 8
14,8 2,2 29

24,4 2,2 20

В 1931 г. уже /более половины работ 
выполнялось постоянными рабочими. 
С увеличением1 роли постоянных рабочих 
и оплата их рабочего (дня значительно 
поднялась и исчезло несоответствие в 
оплате сезонных и постоянных рабочих, 
так резко выраженное в ,1930 г. Примене
ние сдельной формы оплаты, впервые

9. Ф орм ы  оплаты труда

Средняя оплата одного рабочего дня 
гГолевых рабочих по районам. іимеет до
вольно резкие колебания:
Ленинградская обл.........................................3 р. 76 к-
ДВК . ...............................................................3 » 27 »
Нижегородский к р а й ..................................3 » 1/ »
Московская обл................................................2 » 95 »
Западная обл.....................................................2 » 64 »
Ивановская обл................................................ 2 » 54 »
Б с с р ..................................................  * « ;
Восточная Сибирь......................................... 1 9 а

В среднем . . 2 р. 94 к.

Выше всего оплата рабочего дня в 
Ленинградской области, самая низкая 
в Восточной Сибири.

По отчетам отдельных совхозов можно 
проследить, насколько колеблется оплата 
рабочего дня в зависимости рт сезона 
и характера работы (табл. 1 1 ).

Выше всего в среднем оплачивается 
ручное теребление, которое произво
дится в самый напряженный {период с.-х. 
работ, в сезон усиленного спроса на ра
бочую силу. Это обстоятельство, во из
бежание конъюнктурных переплат по за
работной пЛате, обязывает совхозы, с 
одной стороны, максимально использо
вать и м е ю щ и е с я  в их , распоряжении 
л ь н о т е р е б и л к и  и следовательно заменять 
ручной труд машинным, а с другой— 
обеспечить себя рабочей силой до  дого
ворам! с колхозами.
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11. Оплата одного рабочего  дня

Название совхозов

Бигосово, БССР . . . .  
Борковичи, БССР . . . .  
«Батрак» Ивановской обл. 
«Пролетарий» » »
Караваево » »
Васильевское Западной обл 
Неелово » »
Вахново » »
«Борьба» » »
Им. Вильямса Московской обл 
Юрлинское Уральской обл. .

Средняя по всем совхозам

В
ес

ен
ня

я
вс

па
ш

ка

П
ос

ез

П
ол

ка

Теребление Очес головок

Ср
ед

ня
я 

за
 

ве
сь

 
пе

ри
од

 
ра

бо
т

ма
ш

ин


но
е

ру
чн

ое

м
аш

ин


ны
й

ру
чн

ой
 

1

2,22 2,64 2,77 2,57 2,48
2,5 ! 2,50 2,24 2,60 2,93 2,16 — 2,40
2,81 2,03 2,47 1,92 2,56 1,84 — 2.35
— 3,85 2,60 4,66 2,21 2,30 2,51 2,442,7а 2,29 3,28 4,00 3,37 1,74 2,31 2,50

2,14 2,13 2,03 2,00 3,88 2,15 _ 2,81
2,20 1,70 2,26 2,18 2,32 _ 2,29
— 2,97 2,26 2,97 2,97 _ 2,97 2.97

2,66 1,99 1,6] 9,14 1,86 3,00 2,76 2,85
— 2,35 2,16 — 3,76 2,35 1,80 2,81

2,60 2,52 — 2,42 2,18 1,22 1,50 1,94
2,42 2,22 2,45 2,27 2,56 2,11 2,18 2,48

3. Т я г о в а я  с и л а .  Следующей боль
шой статьей прямых затрат является ме
ханическая тяга. Ее удельный вес с 17% 
в 1930 г. поднялся до  20% в 1931 г. 
Среднегодовое число тракторов с  425 
поднялось до 1 250 с мощностью в
16 550 л. с. Соотношение между живой и 
механической тягой значительно измени
лось: в 1930 г. іна 1 лошадь приходилось
2,6 л. с., в 1931 г.—4,3 л. с. тракторной 
тяги.

Использование силовых ресурсов трак
торного парка характеризуется следую
щими данными (в процентах к годовым 
силовым ресурсам):

Затраче- В т о м  ч и с л е  
Не зана- но на чистѵю вес из них по 
ряжено работу ' ;,бот1 простоя орг. - хоз.

брутто * -у на работе причинам
79,7 20,3 74,9 18,4 37,0

Годовая нагрузка трактора вместе с 
простоями на работе составила 1 722 
часа. Это явно недостаточно и значи
тельно ниже, чем в совхозах Зерносов- 
хозобъединен'ия (2822 часа в ,1931 г.). 
По отдельным совхозам годовая на
грузка трактора резко колеблется: так, 
в совхозе «Борковичи» БССР годовая 
нагрузка трактора равнялась всего 592 
часам, в совхозе «Красный фронтовик» 
Ленинградской обл .— 1 7 0 7 час., в сов
хозе Вахново Западной области— 1 123 
часа1, в совхозе «Батрак» Ивановской об
ласти—1096 час., в совхозе «Уралец» 
Уральской области—2206 час. и в сов
хозе им. Вильямса Московской области—
1 657 fwäc.

По сравнению с 1930 jr. в отдельных 
совхозах нагрузка тракторов несколько 
улучшилась: в совхозе «Пролетарий»

Ивановской ;обл. она увеличилась с 1 062 
до |1 126 час., в ^совхозе «Уралец» Ураль
ской^ обл.—с 1 492 до 2 206 час.

Себестоимость 1 сило-часа тракторной 
тяги складывается из стоимости (горю
чего и смазочных материалов, заработ
ной! платы трактористам, амортизации 
тракторов и общепроизводственных рас
ходов, которые включают в |себя затраты 
по текущему ремонту. По сравнению с
1930 г. себестоимость 1 (сило-часа в це
лом по тресту несколько возросла.

12. Р а с х о д  на 100 с и л о -ч а с о в

1930 г. 1931
Наименование затрат Руб. В % к 

итогу Руб. В % к 
итогу

Горючее и смазочные ма
териалы ......................... 5,42 25,7 5,70 25,9

Зарплата ......................... 7,25 34,5 6,45 29,3
А м ортизация ................. — — 2,47 11,2
Прочие ................. 8,38 39,8 _ ,
Общепроизводственные

расходы......................... ’ —’ 7,43 33,6

Себестоимость 1 сило-часа в 1931 ,г. 
увеличилась На 1 коп. ßa счет общепро
изводственных расходов и Амортизации 
(включавшихся в 1930 г. ,в прочие рас
ходы). Вместе с тем сократилась доля 
заработной платы,* что связано р увели
чением средней мощности 1 трактора 
с 11,8 до 13,2 л. с.

Необходимо отметить, что при каль
куляции себестоимости тракторной тяги 
Льноконоплеводтрестом применялся не
правильный метод. Так, прямые затраты 
на 1 сило-час в зависимости от марки 
трактора в той ил'и иной мере колеб-
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лютея, себестоимость же с Л сило-часа 
для ;всех этих марок рказалась одинако
вой. Балансирующей статьей здесь (По
служили общепроизводственные рас
ходы: к различным по ,высоте прямым 
затратам прибавлялась такая сумма об
щепроизводственных расходов, которая 
давала бы вместе с прямыми затратами
22,05 коп. Представим это исчисление 
в виде таблицы:

13. Структура р а с х о д о в
(в копейках)

Марка трактора

П
ря

мы
е

за
тр

ат
ы

О
бщ

еп
ро

из
- 

во
дс

тв
ен

н.
 

І 
ра

сх
од

ы 
1

Вс
ег

о 
ра

с
хо

до
в 

на
 

1 
си

ло
-ч

ас

Интерна- (  J /2 0 .................
ционал ^ 22'36

Фордзон (путиловский) 10/10

15,21
13,90
14,59
14,69

6,84
8,15
7,46
7,36

22.05
22.05
22.05
22.05

Таким образом, только отбросив .на
кладные расходы (в том ічислеі и текущий 
ремонт Тракторов), можно определить 
относительную стоимость работы отдель
ных марок. Такой «обезличенный» метод 
калькуляции конечно непригоден и дол
жен быть изменен. В среднем общая 
сумма расхода на 1 сило-час по всем 
маркам очень выісока и может й  должна 
быть снижена. Более низкая себестои
мость тракторной тяги была р совхозах 
Зерносовхозобъединения, где в 1931 Г- 
1 сило-час стоил около 18.коп.

Себестоимость 1 сило-часа в значи
тельной мере определяется использова
нием занаряженных тракторов на чистой 
работе. Это подтверждается следующими 
данными:

14. С е б е с т о и м о с т ь  р аб от ы  тр актора

Название совхозов

П
ро

це
нт

 
чи

сг
ой

 
ра


бо

ты
 

тр
ак


ти

ро
в

С
еб

ес
то

и
мо

ст
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1 
си


ло

-ч
ас

а

«Батрак» Ивановской обл............... 62,9 27,0
«Красный фронтовик» Ленинград-

64,5 26,9
Подобино Московской обл. . . . 78,5 24,8
Караваево Ивановской обл. . . . 81,4 19,2
Вахново Западной обл...................... 88,1 18,2

По Главконоплеводтресту в целом 74,9 22,1

По отчетам отдельных совхозов рас
ход сило-часов тракторной тяги ,на 1 га 
различных работ по сравнению |С ; 1930 г. 
претср-пел (следующие изменения:

15. Р а с х о д  с и л о -ч а с о в  на 1 га

Наименование

совхозов
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«Уралец» Ураль
ской обл.

1930 г......................... 97,0 90,0 •24,5 22,4
1931 » ..................... — 31,5 37,0 17,0 19,0 —

«Пролетарий» Ива
новской обл.

1930 г......................... 247 68,3 71,6 13,5 5,1
1931 » ..................... 198 71,6 64,2 14,3 4,1 134

Неелово Западвой обл. 
1930 г......................... 72,0 63,4 __ __ _

1931 » ..................... 122 — 57,8 32,0 12 180
Им. Вильямса Москов
ской обл.

159 81,0 53,0 47,0 36,0
1931 » ..................... 197 104,0 72,0 48,0 35,0 191

Только совхоз им. Вильямса увеличил 
расходы ісилопчасов на 1 ра по всем ра
ботам, все же другие совхозы и особенно 
совхоз «Уралец» дают их снижение, что 
говорит о некоторых достижениях в ис
пользовании тракторов.

Себестоимость обработки 1 га , которая 
зависит как от затраты сило-часов, так 
И стоимости одного сило-часа, іне всегда 
снижалась й с уменьшением ічисла за
траченных сило-часов. Так, в совхозе 
«Пролетарий» Ивановской области с 
уменьшением числа сило-часов, затрачи
вавшихся на пахоту 1 га зяби, с 71,6 до
64.2 стоимость обработки не только не 
снизилась, а еще возросла с 13,9 до
15.2 руб. вследствие увеличения стоимо
сти 1 сило-часа с 18,8 до 23,7 коп. (табл. 
16).

В ,1931 г. использование живой тяговой 
силы в целом по і л ь н о коноплеводетву 
с 57,5% в 1930 г. поднялось до 63,7% 
(110,8%). Но вместе с тем повысилась 
себестоимость 1 кормо-Дня с 1 р . 23 к. до 
1 р. 53 к. (124,0%) и себестоимость 
1 рабочего дняі с 2 р. 12 к. до 2 р. 37 к. 
(1 1 1 ,8 0 /0 ).

Наряду с недостаточным использова
нием тяговой силы неправильно исполь
зовались основные уборочные м аш ины - 
льнотеребилки.

В 1931 г. на нолях льносовхозов ра
ботало 634 льнотеребилки (524 системы
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16. С то и м о с т ь  о б р а б о т к и  1 га тракторной  
тяги
(в рублях)

Наименование

совхозов

Ве
се

нн
яя

 
па


хо

та
 

мя
гк

ая
Вс

па
ш

ка
 

по
д 

зя
бь

Д
ис

ко
ва

ни
е

Б
ор

он
ов

ан
ие

«Уралец» Уральской обл.
1930 г........................................... 16,0 10,9 10,5
1931 » ...................................... 19,9 12,5 9,8 7,0

«Пролетарий* Ивановской обл.
1930 г........................................... 13,3 13,9 2,6 0,9
1931 » ...................................... 26,5 15,2 3,8 1,3

Неелово Западной обл.
1930 г............................................ 12,8 15,9 5,0 4,0
1931 » . . .............................. 14,5 13,0 4,5 3,9

Им. Вильямса Московской обл.
1930 г............................................ 16,0 10,9 10,5 8,9
1931 » ...................................... 19,9 12,5 9,8 7,0

«Комсомолка» и 110 «Супена»), которыми 
убрано 27% всей площади. Средняя на
грузка на 1 теребилку доставила всего 
около 10 га. Такая низкая производи
тельность льнотеребилок объясняется 
главным образом неумелым с ними обра
щением. Не чем ’иным, как небрежным 
обращением с машинами, вызывающим 
их частые поломки и необходимость ре
монта, можно объяснить высокие затра
ты на 1 аа при уборке льнотеребилками. 
Благодаря этому в некоторых (совхозах 
машинное теребление стоило дороже 
ручного.

17. Тѳрѳблѳниѳ льна в со вхозах  в 1931 г.

Машинное
теребление

Ручное
теребление

Совхоза

Вы
те

ре
б

ле
но

 
га

Ст
ои

мо
ст

ь 
1 

1 г
а 

(р
уб

.) 
1

В
ы

те
ре

б
ле

но
 

га

Ст
ои

мо
ст

ь 
1 

1 
га 

(р
уб

.)

Неелово Западной обл. . 4 2^,0 702 39,6
ВахЕіѳно » » . 37 58,0 234 58,0
«Борьба» » » . 138 66,4 385 41,7
«Пролетарий» Иванов

ской обл.......................... 444 57,2 456 70,7
Им. Вильямса Москов

ской обл.......................... 85 67,5 756 67,6
Юрлинское Уральск, обл. 
Бигосоро БССР . . . .

149 83,3 581 64,7
83,4

900
24,6 473,4 29,8

Борковичи БССР . . . 41,7 250 37,7
«Красный фронтовик» 

Ленинградской обл. . 283 30,9 100 25,1

Наряду с плохим 'использованием льно
теребилок не было и правильного учета

их работы, почему приведенные цифры, 
несмотря на их официальное {Происхож
дение, возбуждают большое сомнение.

III. Ндкладчые расходы
В общепроизводственных расходах, 

достигавших в 1931 г. 16,8% всех за
трат на производство льна, заработная 
плата1 составляла почти треть—32,8%, 
разъезды и командировки—4,8%, амор
тизация— 14,1 о/о; 48,8% всех общепроиз
водственных расходов остались в отче
тах совхозов неиодразделенными на от
дельные статьи и скрыты под рубрикой 
прочих расходов.

Главнейшую статыоі и в общехозяй
ственных расходах (63,8%) также .соста
вляет заработная плата; высок процент 
и  на разъезды и командировав—1 2 ,2 %. 
Содержание помещения (2,8%) и канце
лярские принадлежности (6 ,2 %) даю т9% , 
и 10,5% отнесены в графу «прочих». Та
ким образом общехозяйственные, завися
щие от усмотрения администрации, со
ставляют 95,5%. Остальные 4,5% —это 
расходы обязательные, не зависящие от 
воли администрации—налоги и сборы 
(0,1%), амортизация (2,5%) и прочие. 
Отнесение всех амортизационных отчи
слений к общепроизводствениым расхо
дам, как это делается! в отчетах совхозов, 
неправильно. Амортизация инвентаря— 
это одна из Статей прямых затрат, ри 
амортизационные отчисления должны 
быть распределены между культурами 
и пропорционально объему работы, про
изведенной тем или другим видом инвен
таря для посева и уборки данной куль
туры. Это гарантировало бы и от таких 
нелепых случаев, когда частично расход 
на амортизацию и ремонт льнотеребилок 
относился за счет зерновых культур.

IV. Выход продукции

Высота урожая определяется рядом 
обстоятельств, среди которых не послед
нюю роль играют природные условия. 
Однако метеорологические условия 
1931 іг., за редким исключением, были 
благоприятны, поэтому пріичины низких 
урожаев кроются [не в природных усло
виях, а в плохом, неумелом хозяйство
ваний. Совхозы и В 1931 (Г. не органи
зовали необходимой борьбы за качество 
работы ни во время сева1 и ухода за ра
стениями, ни при уборке урожая.

На подготовку почвы и на пропашку, 
не обращалось достаточного внимания.
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-«1 П р и м е ч а н и е .  По ДВК даны издержки производства и себестоимость солом j  с головками.



Затраты на удобрения составляют нич
тожную величину,—6 , 2  руб. на га, в
1930 г.—6,9 руб.; прополка льна была 
проверена не во всех совхозах и то лишь 
на незначительной площади. Так, по све
дениям 1 2  совхозов ими прополото 
только 16,7% площади. Потери при 
уборке льнотеребилками происходили не 
только из-за конструктивных недостат
ков и неумелого и небрежного обраще
ния с машинами, но также и из-за плохой 
обработки почвы при посеве. Так напри- 
мер совхоз Бигосово БССР сообщает
о «больших потерях при уборке льно
теребилками из-за плохой весенней об
работки и недостаточной подготовлен
ности трактористов».

При посеве не везде были соблюдены 
нормы высева, установленные агроно
мией. Так например совхоз «Пролетарий» 
Ивановской области указывает на редкий 
высев как на! причину большой засорен
ности посевов (1 ,1  центнера вместо не
обходимых 1,3 центнера).

У нас нет данных о сроках выполнения 
отдельных работ, что является одним 
из недостатков существующей отчетно
сти. Очевидно, что и ніа э|гом участке 
в отдельных совхозах были прорывы, 
что также отрицательно сказалось на 
высоте урожая.

Следовательно главной причиной пло
хих урожаев было несоблюдение правил 
агротехники и отсутствие борьбы с по
терями при уборке. Это и обусловило 
низкий урожай льняной соломы—всего
1 0 ,6  центнера, «то в переводе на волокно 
даст лишь 1,6—1,7 центнера с 1 га.

Сопоставление издержек с  выходом

продукции по отдельным районам пред- , 
ставлено в таблице 18.

Наиболее высокими издержки про
изводства на1 1 га оказались в Москов
ской области, на 42% превысившие 
средние по тресту, при урожае всего j 
лишь на 7% выше среднего. Наименьшие 
издержки на| 1 га дали Уральская область 
и БССР (62%), что стоит в полном со- j 
ответствии с пониженным против сред
него урожая (64%). Наиболее! благопри- 
ятное соотношение между издержками 
производства и урожаем показывает Вос
точная Сибирь и ДВК: в Восточной 
Сибири при урожае, в два с половиной 
раза превысившим средний, по тресту, 
издержки составили всего 80% от сред
них; в ДВК при урожае на 80% выше 
среднего издержки составили около 90% 
от средних по тресту.

Наряду с низким урожаем льно-соломы 
необходимо отметить и очень низкий 
выход семени. Не подлежит сомнению, 
что дело здесь не только в низких уро
жаях, но и в отсутствии борьбы| с поте
рями при первичной обработке соломы.

Снижение себестоимости продукции в 
льносовхозах неразрывно связано с улуч
шением организации труда, с более пол
ным использованием оборудования и 
снижением накладных расходов, с одной 
стороны, и с борьбой за высокую агро
технику—с другой. Борьба за низкую 
себестоимость неразрывно связаніа с про
ведением в жизнь 6  условий т. Сталина. 
Проведение в жизнь этих условий как 
единой, целостной системы мероприятий 
обеспечит успех в борьбе льносовхозов 
за высокие качественные показатели сво
ей работы.
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География перевозок продуктов 
сельского хозяйства

Гл. Васильев

1929—1931 гг.—период напряженной 
борьбы за социалистическое преобразо
вание сельского хозяйства на основе 
коллективизации, развертывания много
численной сети МТС, крупных совхозов 
и широкого внедрения в сельское хо
зяйство машинной техники. Эти первые 
три года выполнения пятилетнего нлана 
наложили особый отпечаток на характер 
грузооборота с.-х. продукции в отноше
нии как ее объема и состава, так и на
правлений движения по железнодорож
ным и водным путям сообщения СССР. 
Исключительные успехи рабочего класса 
на фронте индустриализации и строи
тельства, пуск в эксплоатацию крупне-“ 
ших заводов и фабрик, громадное уве
личение рабочего населения в городах 
и новых промышленных центрах—все 
это в большой степени способствовало 
росту грузовых потоков с.-х. продукции 
и их новой конфигурации.

Пользуясь данными учета движения 
грузов по железным дорогам и водным 
путям, в настоящем обзоре даем гео
графию перевозок продуктов сельского 
хозяйства за 1931 г. в сопоставлении 
с 1928—1930 гг. Показатели грузооборота 
проводятся везде за календарные годы. 
Для ясности дальнейшего изложения не
обходимо отметить, что перевозки хлеб
ных продуктов, фуража, плодо-овощей 
и технических культур заключают в себе 
наслоение двух урожаев: в первую по

ловину года перевозится продукция уро
жая предыдущего года, а' в третьем и 
особенно в четвертом квартале на пути 
сообщения поступает продукция урожая 
соответствующего текущего года.

С.-х. продукты, перевозки которых мы 
рассматриваем, разбиты на пять групп:

1) хлебные продукты и фураж,
2 ) плоды и овощи,
3) технические культуры,
4) продукты переработки технических 

культур и
5) продукты животноводства: а) живой 

скот, 6 ) продукты животноводства, пред
назначенные для питания (мясо всякое, 
масло коровье, сало, молоко и молочные 
скопы, яйца), в) продукты животновод
ства, предназначенные для переработки 
(кожи, шкуры, шерсть).

Четвертая, пищевкусовая, группа (ра
стительные масла, сахар, жмыхи, марга
рин) выходит из сферы сельского хо
зяйства (равно как и продукты пере
мола) и включена нами лишь ввиду тес
нейшей ее связи с с.-х. сырьем (масля- 
ничные семена, свекла).

Хлебные продукты и ф у р а ж

За последние годы интенсивно раз
вивались хлебные перевозки, несмотря 
па ряд неблагоприятных урожаев. 
В 1928/29 г. был низкий урожай! в основ
ных производящих районах юга (Укра-

1. Темпы р о с т а  п е р е в о з о к  продуктов  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  

(число внутри к р у г а — млн- тенн; число у сек тор ов  — проценты к итогу)

,ВДН. Е2ч>ѴРЩ Ш тЕХ. КУЛЬТ. Оп/ШйЫиОВЩИ ■животновод. ШіШРАБ.СВіті
И ММПОЦМВМ
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ина, Северный Кавказ, ЦЧО), в 1929/30 г. 
пониженный урожай в восточных рай
онах Союза (Сибирский край, Казакстан, 
волжские районы). Урожай 1930/31 г. 
был уже выше, но в 1931/32 г. недоро
дом вновь были охвачены восточные 
районы и частично некоторые местно
сти Украины. Однако индустриализация 
страны и рост городов сопровождались 
в эти годы повышением товарной массы 
хлеба и pocTQM перевозок.

1. П е р е в о з к а  хл еб н ы х  пр одуктов  
по ж.-д. и водным путям
(в тыс. тонн.)

Годы

П
ер

ев
оз

ки
 

хл
еб

а 
по 

ж
.-д

. 
И 

ЕО
ДН

. 
пу

тя
м Роль отдельных видов 

транспорта в пере
возках хлеба

ж.-д. в ну трен, 
водн. морск.

1928 18 561 91,2 7,2 1,6
1929 21 70) 88,в 9,0 2,2
1930 23 231 87,6 9,2 .,2
1931 29 600 87,2 10,5 2,1

2. С труктура х л е б н о г о  г р у з о о б о р о т а  по С С С Р

В 1929 г. перевозки хлеба возросли по 
сранению с 1928 г. на 22,3%, в 1930 г. 
по отношению к предыдущему году—на 
24,4%, в 1931 г. в связи с недородом 
темп роста снизился, дав всего 10,5%. 
Коэфициенты нарастания хлебных пере
возок по Союізуі в 1929—1931 гг. по отно
шению к году, предшествующему пяти
летке, дают весьма наглядное предста
вление о развитии хлебного грузообо
рота за три последние года (в 1929 г. 
+  22,Зо/о, в 1930 г. +  52,4о/о, в 1931 г. 
+60 ,0  о/о).

Коэфициенты нарастания (1928 г.=100) 
перевозок особенно высоки для продо
вольственных хлебов в зерне (для ржи: 
1929 г. -1-39,4%, 1930 г .+  1 3 1 ,5 0 /0 , 1931 г. 
+  189,9%; для пшеницы соответственно 
+  4,3%, +43,5о/о, + 6 3 ,1 % ). Высоким 
коэфициентом отмечены также кормовые 
(овес+  9 3 ,2 0 /0 , +  115,2о/0, +  76,2о/0; яч
мень +  228,бо/о, +  319,1о/о, +  231,5о/о).

Недород в восточных районах Союза 
в 1931/32 с.-х. году вызвал снижение в 
хлебном грузообороте 1931 г. перевозок 
кормовых хлебов и стабилизировал пере
возки продовольственных хлебов (муки).

Годы
Всего

хлебных
продук

тов

Рожь
Мука

ржаная
Пшеница

Мукч
пшенич

ная
Овес Ячмень

Куку
руза

Прочие
хлеба

В т ы с я ч а X т о н н

1928. . . . 18 561 1 977 188) 5 142 3 513 1 934 549 409 3 ’57
1929 . . . . 22 7 Ю 2 767 2 68,3 5 361 3 86 t 3 7об 1 8)4 324 3 155
1930 . . . . 28 231 4 577 3 395 7 330 3314 4 163 2 3  1 423 2 67.3
1931 . . . . 29 701 5 732 3 334 8 388 3 443 3 421 1 Ь20 823 2 740

В п р о ц е н т а X к и т о г у  в с е X X л е б н ы X ц е р е в о з о к

1928 . . . . 10J 10,7 10,1 27,7 18,9 10,4 3,0 2,2 17,0
1929 . . . . 100 12,2 7,4 Ѵ3,6 17,0 16,5 8.0 1,4 13,9
19і0 . . . . 100 16,2 12.0 26,2 11,7 14,7 8,2 1,5 9,5
1931 . . . . loo 19,3 11,2 28,3 11,6 11,5 6,1 2,8 9,2

В составе хлебного грузооборота1 по 
Союзу за четыре года произошли суще
ственные изменения: роль продоволь
ственных хлебов в зерне из года в год 
увеличивается, особенно по пшенице; 
доля овса в общем грузообороте хлеба 
в 1929 и 1930 гг. повышается до • 16,5 
и 14,7%, а в 1928 и 1931 гг. составляет 
лишь 10,4%, и 11,5о/о. В связи; с широким 
развертыванием экспорта увеличилось по 
сравнению! с 1928 г. значение в грузообо
роте ячменя. За последние два года воз
рос в хлебных перевозках уд. вес ржаной 
муки, а пшеничной муки заметно снизился.

В хлебном грузообороте Союза необ
ходимо отметить увеличение роли вод
ного транспорта в хлебных перевозках, 
хотя недостаточное и несоответствую
щее директивам партии и правительства.

Значение, в общесоюзных перевозках 
хлеба районов избыточных по хлебной 
продукции, имеющих высокие показатели 
активного транспортного баланса (превы
шение отправления над прибытием), из 
года в год колеблется, причем эти коле
бания в основном обусловливаются сло
жившейся &■ данном году географией 
урожая.
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3, Динамика п еревозок  хлебных продуктов
(по отправлению) ______________________

Название грузов

В с е  х л е б н ы е  п р о д у к т ы

Рожь в зерне и муке

Пшеница в зерне и муке

Кормовые (овес и ячмень) <

Прочие хлебные про- ) 
дукты ..............................J

Все хлебные продукты 

Рожь в зерне и муке . . ^ 

Пшеница в зерне и муке |

КормjBbie (овес и ячмень)|

Прочие хлебные про
дукты ..............................

Го
ды

С
С

СР

Ц
Ч

О

В т ы с я

1928 18 561 1 774
1929 22 700 2 121
1930 28 231 2 715
1931 29 7о1 2 452
1928 3 857 707
1929 4 450 862
1930 7 972 947
1931 9 066 1310
1928 8 656 296
1929 9 232 287
1930 10 694 410
1931 11 ЬЗІ 340
1928 2 483 402
1929 ' 5540 685
1930 6 464 1 009
1931 5241 444
1928 3 565 369
1929 3 478 287
1930 3101 349
1931 ‘ 3 563 358

В п р о ц е н

1929 122,3 119,6
1930 152,1 153,0
1931 160,0 138.2
1929 115.4 121,9
1930 206,7 133,9
1931 235,1 185,3
1929 106.7 97,0
1930 123,5 138,5
1931 136,7 114,9
1929 223,1 170,4
1930 260,3 251,0
1931 211,1 110,4
1929 97,6 77,8
1930 87,0 94,6
1931 99,9 97,0

У
ра

ль
ск

.
об

л.

С
ре

дн
е-

во
лж

ск
.

кр
ай

і і  *
I  У
56 *  “  Î  ч  «  д  о а  

X  ш  'X

ч а i  т о н

1 154 1 342 1 096
1 298 1 500 1 744
1 391 1 447 1 986
1 541 1919 2 191

152 381 395
164 376 465
386 457 518
575 687 744
695 721 505
666 694 893
561 627 995
419 780 1 035
261 98 83
409 249 241
358 201 327
435 223 218

46 142 113
59 181 145
86 162 146

112 229 194

т а X к 1 9 2 8

о-«" S e?» ва w ^ го Си х м
и: С-*£ UП г >ГО vJ

о м
X и  ^ си
ГО *5 * сс \ 0  пГО S О.ГО О *

CLии
>1

- 3
S § 2  *=га
—

И 2,5
120.5
133.5
107.9
253.9 
378,3

95,8
80,7
60,3

156.7
137.2
166.7
124.3 
187.0
243.5

111,8
107.8
143.0 
98,7

119.9 
180,3
96.3 
87,0

108,2
254.1
205.1 
227.6 
127,5
114.1
161.3

159.1
181.2 
199,9
117.7
131.1
188.4
176.8
197.0
205.0
290.4
394.0
262.7 
128,3
129.2
171.7

2 229 661 1 528 3 235 5 542
2 565 745 1 402 5 469 5856
3 292 415 710 8 085 8190
3 396 699 1 387 8 992 7 124

95 12 180 612 1323
170 10 188 1 092 1 123
305 21 79 2 634 2 625
241 16 134 2 587 2 772

1 128 540 1 138 1 664 1 969
1 324 575 938 1 645 2210
2 168 283 477 2 521 2 652
2 279 506 961 3 468 2 043

217 34 161 527 700
397 67 225 1 806 1 461
439 41 85 1 90^ 2 101
;-05 62 176 1 555 1 823
789 75 49 432 1 550
674 93 51 926 1 062
380 70 69 1 027 812
571 115 116 1 Зь2 486

г.

115,1 11?,7 91,8 169,1 105,6
147.7 62,8 46,5 249,9 147,7
152,4 105,7 9J.8 278,0 128,5
178,9 83,3 104,1 178,4 84,9
321,1 175,0 43,9 430,4 198,4
253,7 133,3 74,4 422,7 ’ 209,5
117,4 106,5 82,4 98,9 112,2
192,2 52,4 41,9 151,5 134,7
202,0 93,7 84,4 208,4 103.8
182,9 197,1 139,8 342,7 204.6
202,3 120,6 52,8 361,1 300,1
140,6 182,4 109,3 295,1 260,4

85.4 124.0 104,1 214,4 68,4
48,2 93,3 140,8 237,7 76,5
72,4 153,3 236,7 319,9 31,4

У с т о й ч и в о й  в общесоюзном отправле
нии хлеба была роль ЦЧО: удельный 
вес ее в союзном грузообороте хлеба 
равнялся в 1 9 2 8  и 1 9 3 0  гг.—9 , 6 % ,  в- 1 9 2 0  
н  1 9 3 1  г г . — 8 , 1 % .  Удельный рее Укра
инской ССР рос из года в год, причем 
максимума он достигает в .1 9 3 1  г.—3 0 , 3 %  
(в 1 9 2 8  г. он составлял1 1 7 , 4 % ) .  Доля 
Нижневолжского края увеличивается, 
удельный вес других производящих рай- 
нов снижается, особенно Западносибир
ского края, Казакстана и Урала.

Судя по имеющимся данным, удель
ный вес перевозок отдельных видов хле
ба претерпел следующие изменения. По 
Украине значительно повысилась в гру- 
г о (боротз доля ржаных хлебов, пшеш цы 
в зерне, ячменя и группы второстепен

ных хлебных продуктов (бобовые, круп
ные отруби); доля перевозок (Пшеничном 
муки резко снизилась, доля овсаі 'даст в 
1 9 2 9  г. повышение по сравнению с 1 9 - 8  г., 
но в 1 9 3 0  г. сильно падает (с 1 9 , 4  до 
1 2 , 7 % ) .  В 1 9 3 1  г. перевозки ржаных и 
кормовых грузов уменьшаются, и воз
растает роль пшеничных и второстепен
ных хлебов.

Удельный вес продовольственных хле
бов по ЦЧО в 1928  и 1 9 2 9  гг. почти не 
изменился, а кормовых и прочих хлеб
ных в 1 9 2 9  г. (несколько снизился по 
сравнению с 1 9 2 8  г. В 1 9 3 0  г. заметно 
снижается доля перевозок ржи и ржаноіі 
муки при значительном повышении ,всех 
других хлебных культур. В (1 9 3 1 ;  т. нао
борот, все ржаные хлеба в перевозке по
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Союзу] сильно возрастают и резко сни
жаются кормовые.

В Средневолжском крае повышение 
удельного веса перевозок продовольст
венных хлебов, особенно по (пшенице в 
муке и в зерне (приходится на 1929 г. 
В 1930 г. эти .группы' хлебов дают уже 
снижение и повышается удельный вес 
ячменя, кукурузы и крупяных. В  1931 г. 
роль Средней Волги в общесоюзном гру
зообороте по всем хлебам, особенно про
довольственным, возрастает.

Нижневолжский край в 1929 |Г. по гру
зообороту всех видов хлебных продук
тов дает благоприятную картину, рез
кое снижение перевозок приходится ,нэ 
1928 г., главным образом ,по пшенич
ным грузам. Участие Нижней Волги /в 
перевозках хлеба по Союзу в ,1931 г. сни
жается в связц с недородом, и особенно 
понижается удельный вес пшеничных 
грузов.

На Северном Кавказе значительных ко
лебаний в грузообороте отдельных хле
бов не) наблюдалось, за исключением рез
кого снижения роли перевозок ячменя, 
кукурузы и второстепенной категории 
хлебов в 1930 г.

Удельный вес перевозок хлеба Казак- 
стана в 1928 и 1929 гг. был до извест
ной степени устойчив, но 1930 іг. дает 
значительное ухудшение как по всем пе
ревозкам в целом, так и но отдельным 
видам хлебных продуктов.

Роль Западной Сибири в общесоюзных 
перевозках хлеба постепенно снижается, 
но особенно резко падает удельный вес 
по всем основным хлебным культурам в 
1930 г. в результате недорода, охватив
шего восточные районы в 1929/30 с.-х. 
году. В 1931 г. в  связи с абсолютным 
увеличением грузооборота хлеба как в 
целом, так и по отдельным культурам 
по сравнению с предыдущим годом роль 
края в общесоюзном грузообороте за 
метно поднялась.

Материалы транспортной грузовой ста
тистики по межрайонному грузообмену 
хлеба за 1930 г. дают возможность уста
новить для этого года основные направ
ления движения главных видов хлебных 
продуктов по железным дорогам. Первое 
место по отправкам пшеницы в зерне 
занимают экспортные районы—Северный 
Кавказ, Украина и Нижневолжский край. 
Внутрирайонные перевозки Северного 
Кавказа составили в 1930 .г. 91,3о/0 от все
го его отправления, причем значительная 
часть пшеницы из доли внутрирайонных

перевозок поступает на экспорт. За 
пределы своего района—на внутренний 
рынок—Северный Кавказ отправил 1 4 0  
тыс. т пшеницы ( 8 , 7 о /о ) , из них в Закав
казскую федерацию 1 0 3  тыс. т. Такой 
же высокий показатель внутрирайонных 
отправок : пшеницы дает и Украина 
( 8 8 ,О о / о ) ,  при этом за ,своі< пределы она 
вывезла 2 5 7  тыс. т, ,из коих завоз в ста
рые . промышленные районы составил 
9 8  тыс. т, а детальная масса пшеницы 
( 1 5 9  тыс. ni) была размещена в других 
потребляющих районах Союза. К группе 
экспортных районов относится и Нижне
волжский край, который за свои преде
лы вывез 2 5 8  тыс. т —4 3 , 4 %  всего от
правления, из них на Северный КаЬказ 
(экспорт) 1 5 2  тыс. т. Промышленные 
районы Союза (Московская, Ивановская, 
Ленинградская области и Нижегородский 
край) в 1 9 3 0  г. .снабжались' главным об
разом пшеницей волжских районов, З а 
падной Сибири, Урала ( 1 0 0  тыс. т) и Ук
раины.

4. Главные н ап р ав л ен и я  д ви ж ен и я  п ш ени ч
ных грувов по ж е л е з н ы м  д о р о г а м  в 1930  г.

Районы Виды грузов g
О .

і °  
« э  <->

я СП
Sr *|>»9Х

'аз J5 ^  я  CQ о-

К S В том чи-£Г о _ _ .
XS

. 3со о,1

| 0 0>

В %

к  и т о г у

еле в 
к итогу

\ ч 
сх 3н Г 3X 2 я
a» S о я  о  »яО. (Я
«  с  сх

ап s и г и «  а* 
и то а.

СССР .

С р е д н я я
Волга

Н м ж и я я
Волга

•{

Северный
Кавказ

і ы й  I
аз . . j

Казакстан

Западная 
б и р ь .

УССР .

і
С и - /

У р а л ь с к .о б л

Прочие

{

Пшеница 
Мука 
пшеничн. 
Пшеяица 
Мука 
пшеничн. 
Пшеница 

•Мука 
пшеничн. 
Пшеница 
Мука 
пшеничн. 
Пшеница 
Мука 
пшеничн. 
Пшеница 
Му ка 
пшеничн. 
Пшеница 
Мука 
пшеничн. 
Пшеница 
Мука 
пшеничн. 
Пшеница 
Мука 
пшеничн.

6 576 76,4 23,6

2 843! 48,8 51,2 
378: 6j з 39,7

I
176І 12,5 87,5 
5У5 56,6 43,4

192 
1 6 ] 1

438
156

48
303

162 
2 145

555
343

202
915

1 070

12.5 87,5
91.3 8,7

57.3 42,7
31.6 68,4

66.7 33,3
56.4 43,6

46,9
88,0

63.4
57.4

96.5 
69,2

40,7

53,1
12,0

36,6;
42,6,

3 5 
30,81

7.2

31.1
10.1

21,6
5.1

55,7
0,1

4.3 
4,7

4.2
9.6

4.3
4.6

28,1
29,2

1,0
17,6

59,3 51,8

3.1

7,4
12,1

43 2 
2,9

16,2
1.2

16,0
38.7

20.8 
6,3

6,2
0,4

0,9

0,1

0,7
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В среднеазиатские республики пшеница 
поступала из Казакстана (29 тыс. т —
38.7 о/о всего ее отправления из райо
на) и Средневолжского края (12,1%); 
в ЗСФСР—из Северного Кавказа. Пше
ничная мука в старые промышленные 
районы завозилась главным образом из 
Нижневолжского края (107 тыс. т —
55.7 о/о всего ее отправления ,'из района) 
и Украины (1 566 тыс. т). Грузовой по
ток муки пшеничной в Среднюю Азию 
направлялся из волжских районов (107 
тыс. т) и Северного .Кавказа (70 тыс. гп). 
Поставщиком муки для Закавказья был 
Северный Кавказ (77 тыс. т). Максималь
ные показатели внутрирайонных перево
зок дает Уральская обл. (195 тыс. т — 
95,5 % всего отправления), Казакстан 
(66,7о/о) и Украина (63,4%). і ‘

Для ржаных хлебов характер движе
ния в отличие от пшеничных грузов, уже 
несколько другой. Роль внутрирайонных 
перевозок ржи в зерне (пс< СССР умень
шается по сравнению с (пшеницей, что 
обусловливается меньшей экспортабель- 
ностью ржи, которая идет главным об
разом на1 удовлетворение внутренних 
потребностей страны.

5 .  Главны е направления  дви ж ения  рж аны х  
х л е б о в  по ж е л е з н ы м  д о р о г а м  в 1930 г.

ГОвз X я
Количе

оXSго
SГОе-

О СX а
, Си V <ѵ

Виды грузов
ство Я «=<ГО S.3Районы CL. О.Я га*грузов >> С о 

ces и с
СQ со го 00 си CQ о.

(в тыс.т ) В “/« к итогу

/ Рожь . . 3 981 100 64,3 35,7 36,6
СССР . . . ч Мука

4° ,9( ржан. . 2 290, юэ 56,9 43,1
1 Рожь . . 6101 15,3 44,9 55,1 39,2

Ц Ю . . . ч Мука 
( ржан. . 60,82831 12,4 17,7 84,1
1 Рожь*. . 158! 4,0 91,1 8,9 3,2

Уральск, облл Мука
1 рікан. . 96,1 3,9 1,3155 6,8

Тат., Башк., j Рожь . . 594 14,9 77,! 22,9 7,2
Средне - и Мука 

J ржан. .Нижневолж
ский край . 348 15,2 33,3 66,7 44,5

« Рожь . . 1 504 37,8 58,6 41,4 37,3
УССР . . . : Мука

21,11 ржан. . 474 20,7 46,8 53,2
Западноси / Рожь . . 

•J Мука 
( ржан. .

67 1,7 82,1 17,9 1,5
бирский кра( 51 2,2 62,7 37,3 2,0
Прочие рай / Рожь . . 1 048 26,3 71,3 28,7 57,9

j Мукаоны . . . . (  ржан. . 979 42,8 75,1 24,9 56,4

Первое место по отправкам ржи! в об
щесоюзном ржаном грузообороте зани
мает Украина (37,8%), вывезшая ,заі свои 
пределы 623 тыс. т  ржи (41,4% всего 
отправления), из них 561 тыс, w в про
мышленные районы. На втором месте 
по отправкам ржи стоит ДЧ О  (15,3о /о ) , 
а затем группа волжских > районов 
(14,9 о /о ) . За пределы ЦЧО отправлено 
в 1930 г. 336 тыс. т  ржи, из них 239 тыс. т 
в промышленные районы. В Уральской 
области в основном доминируют внутри
районные перевозки: 91,1 °/о—по зерну, 
96,1 о/о по муке. Роль ^Западной Сибири и 
во внерайониом вывозе в 1930 г. при 
недороде для этого края незначительна 
(12 тыс. т, по муке 19 тыс. т —37,3о/0 от
правок края). Главными снабжающими 
центрами для промышленных районов по 
продуктам ржаного перемола в ,1930 г. 
служил'и: ЦЧО —172 тыс. т. <60,8% все
го отправления) , волжские районы— 
155 тыс. гп (44,5 о /о ) и Украина—100 тыс. т 
(2 1 ,1  о/о). ■ 1

Весь центр тяжести грузового потока 
ячменя, культуры по преимуществу экс
портной, концентрируется в двух основ
ных производящих районах—Украине 
(64,0% всего отправления по Союзу) и 
Северном Кавказе (15,7%).

6. О сн о в н ы е  напр авл ение  д ви ж ен и я  ячменя  
по ж е л о зн ы м  д о р о г а м  в 1930 г.

Р а й о н ы
Количе

ство 
грузов 

(в тыс. гп)

В процентах к итогу

внутри
района

за преде
лами 

района

С С С Р ..................... 1 904 74,1 25,9
Волжские районы 28 42,9 57,1
Сев. Кавказ . . . 299 80,3 19,7
Украина................. 1 220 73,6 26,4
Прочие районы 357 72,8 27,2

Волжские районы в 1930 г. занимали 
по вывозу ячменя скромное место (1,5%). 
Внутрирайонные перевозки Северного 
Кавказа составили 240 тыс. т -80,3% 
всех его отправок, и по Украине 73,7% 
898 тыс. т. Главная масса внутрирайон
ных отправок поступила в черноморские 
порты на экспорт.

Отправки овса по Союзу носят .распы
ленный характер. Первая роль по вы
в о з у  о в с а  принадлежит ЦЧО —895 тыс. т , 
что составляет четвертую часть обще
союзных отправок овса.
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7. О сновные направления движения о в с а  
по ж елезны м  дорогам в 1930 г.

Р а й о н ы
Количе

ство 
грузов 

(в т ы с . т)

В процентах к итогу

внутри
района

за преде
лами 

района

С С С Р ..................... 3 636 63,0 37,0
Западный . . . . 115 56,5 43,5
Московский . . . 338 80,8 19,2
Ивановский . . 11в 47,4 52,6
Н и ж е г о р о д с к и й  . 127 66,9 33,1
Ц Ч О ..................... 895 22,1 77,9
У р а л ь с к а я  о б л . . . 268 86,6 13,4
Волжский . . . . 498 61,0 39,2
Украинский . . . * 497 87,9 12,1
Прочие райойы . . 781 82,1 17,9

Украина и груш а волжских районов за
нимают по вывозу! овса одинаковое место 
(13,7°/о). Значительна доля Московской 
(9,3 о/о) и Уральской (7,4 о/о) областей. 
Максимальные показатели внутрирайон
ных перевозок овса дали в 1930 г..-Укра
ина—497 тыс. т (87,9 о/о), часть из них 
на экспорт (вывезено из .Украины за гра
ницу 27,5 тыс. т), затем идут Ураль
ская область (8 6 ,6 о/0), Московская об
ласть (80,8 о/о) и Нижегородский край 
(66,9о/о). Обращает на себя .внимание вы
сокий показатель внутрирайонных отпра
вок овса по группе прочих районов 
играющих малую роль в общесоюзном 
грузообороте овса. Внутрирайонное от
правление овса по ЦЧО (Составляет толь
ко 22,1 о/о, остальные 697 тыс. m прихо
дятся на вывоз за ,пределы! района, при
чем в промышленные районы .поступило 
272 тыс. m  овса илиі третья часть всего 
отправления области. В Северный Кав
каз грузовые потоки овса ,шли из ЦЧО— 
97 ты с. m, волжских районов—32 тыс. и 
Западной обл.—12 тыс. т. Вывоз овса 
из портов Северного Кавказа заграницу 
в 1930 г. составлял ,60,7 тыс. т.

Большой экономический интерес пред
ставляют транспортные порайонные ба
лансы, представляющие годовой итог 
хлебных перевозок, совершенных по раз
личным направлениям Союза и переме
стивших хлебные грузы из одних рай
онов в другие.

По характеру транспортных балансов 
районы Союза можно разделить на 2  
группы.

1) Р а й о н ы  с о т р и ц а т е л ь н ы м и  
т р а н с п о р т н ы м и  б а л а н с а м и ,  т. е. 
районы, потребляющие хлебные про
дукты других областей Союза. Эго рай
оны, в которых прибытие хлебных гру

зов превышает их отправление, чго го
ворит о недостатке хлебных продукгов 
в районе.

2 ) Р а й о н ы  с п о л о ж и т е л ь н ы м и  
т р а н с п о р т н ы м и  б а л а н с а м и ,  т. е. 
избыточные районы. В этих районах от
правление хлебных грузов, превышает 
их прибытие,—области, в которых насе
ление не потребляет всех производя
щихся в районе хлебных продуктов.

8. Отрицательные т р а н сп о р т н ы е балансы* 
(Н едостатки) хл ебны х п р о д у к т о в і
в  тыс. тонн;

Районы 1930 Г. 1931 г.
Изменения 
1931 г. в %  

к 1930 г.

Северный край . . 
Ленинградская обл.

280 310 +  10,7
и Карелия . . . 814 973 +  19,5

Западная область . 162 127 — 21,6
4- 34,3Московская обл. 930 1 256

Ивановская обл. . 166 526 4- 216.9
Нижегородск. край 209 126 — 39,7
Д В О ..................... 185 200 4- 37,7

1 По ж .-д. и водным путям с учетом заграничного обмен»

Завоз хлеба из производящих районов 
в 1931 г. значительно (увеличился по j 
сравнению с 1930 г. Потребление Запад
ной области и Нижегородского края в
1931 г. сильно увеличилось за' счет рас
ширения внутренних хлебных ресурсов. 
Пропорции завоза продовольственных 
хлебов в Московскую и Ленинградскую 
области по составу хлебного питания 
сравнительно с 1930 г. не ухудшились.
В 1930 г. недостатки (отрицательный 
транспортный баланс) ржи в зерне и му
ке по Московской области составляли 
■428 тыс./?/, в 1931 г.—582 тыс. т 
(-f-32,1%); по пшенице в зерне и в муке 
в 1930 г.—354 тыс. т , в 1931 г.—531 
тыс. т. по Ленинградской области отри
цательный баланс ржаной муки в 1930 г. 
равнялся 162 тыс. {nt, в 1931 г.—211 
тыс. т, по пшеничной муке соответствен
но 237 тыс. т и 315 тыс. т.

Избыток кормовых (овса) по Москов
ской обл«. в 1931 г.!'составлял 15 тыс. т 
(в 1930 г.— 1 2  тыс. ni); в Ленинградскую 
область завоз овса уменьшился, что обу
словливается развитием автотранспорта.

В 1931 г. увеличение завоза хлебных 
продуктов по потребляющим союзным 
республикам характеризуется следующи
ми данными: \)
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9. О трицательны е т р а н сп о р т н ы е  ба л а н сы  
х л еб н ы х  продуктов
( в  ТЫС ТОНН)

Республики 1930 г. 1931 г.
Изменения 
1931 i. в »/• 
к 1930 г.

Б С С Р ..................... 161 262 +  65,5
ЗСФСР ................. 375 4S7 +  30,4
УзбССР ................. 425 616 +  33,9
ТуркменССР . . . 
ТаджССР . . . . }• 123 211

45 }  + 9 6 ,9

Избытки хлеба по основным! произво
дящим районам, откуда шли грузовые 
хлебные потоки в районьц с отрицатель
ных сальдо, а также на' экспорт—рас
пределяются следующим образом (табл. 
1 0  и диагр. 2—3).

10. П ол о ж и т ел ь н ы е т р а н сп о р т н ы е  б а л а н сы  
х л е б а  (иззы тки)

Р а й о н ы 1930 г. 1931 г.
1931г. в »/о 
к 1930 г.

! 550 1325 — 15.4
153 392 +  159,6

Татарская АССР . . . 115 247 -4- 114,8
Срі-дневолжский край 339 686 +  Ю2,4
Нижневолжский край 732 918 +  25,4
Крым ......................... 747 1 124 —f- 50,5
Северный Кавказ . . 1 160 1 184 -f- 1,2
Казакстан ................. — 31 83
Западная Сибирь . . 99 391 +  339,3
У С С Р ......................... 3 731 4 561 +  22.2

В 1931 г. сравнительное 1930 г. избыт
ки хлеба1 увеличились по всем произ
водящим районам за исключением! ЦЧО, 
где получилось уменьшение на 225 
тыс. т. Главными продуктами вывоза 
по ЦЧО были ржаные хлеба и овес, из 
них избытки ржиі в вернеі в 1931 г. увели
чились вдвое сравнительно с 1930 г., 
избытки ржаной муки уменьшились на 
Г29 тыс. т, й основное снижение дал 
овес (с 719 тыс. т до 277 Тыс. т в«
1931 г.). По восточным районам в 1931 г. 
значительно увеличились показатели ак
тивного баланса, причем Казахстан из 
ввозящего района в 1930 г. (31 тыс. т) 
становится вывозящим районом, хотя и 
в незначительной степени. В общей мас
се хлебных избытков по Союзу первое 
место в 1931 г. занимают экспортные 
районы: Украина—41,7%, Северный Кав
каз— 10,9о/о и Крым—10,4о/о (табл. 11).

Фуражная группа по номенклатуре

транспортной статистики состоит из двух: 
грузов: сена и соломы. Перевозка сена 
по Союзу в 1931 г. поднялась против
1930 г. всего лишь на 4,2% и составила 
1 440 тыс. т, а грузооборот соломы 
равнялся 527 тыс. т. На первом месте 
по удельному весу в общесоюзном гру
зообороте сена стоит Украина (16,1%), 
затем последовательно идут: Уральская 
область (9,3о/о), Северный Кавказ (8,4%),. 
Казахстан (8,2о/о). Значение других райо- 
но в перевозках сена по Союзу довольно 
скромное. В союзном грузообороте со
ломы наибольший удельный вес имеют: 
Украина (25«/о), Сев. '.Кавказ (12,2%) и 
группа волжских районов (13,1%).

О вощ и и плоды

Овощная группа складывается из пе
ревозок капусты и общей категории про
чих овощей. Грузооборот капусты по- 
Союзу составил в 1931 г.—441 тыс. ///,. 
дав увеличение против 1928/29 г. на 
160о/о (перевозки капусты в 1930 г.
169 тыс. т). Такой бурный рост пере
возок капусты объясняется широко раз
витой за последние годы сетью фабрик- 
кухонь и многочисленных пунктов об
щественного питания (столовых). Наи
более крупные отправки капусты при
ходятся на южные районы: УССР
(16 тыс. ///)—29,4% союзного отправле
ния, Северный Кавказ—8,4%, ЦЧО 
10,0%. Московская область по вывозу 
капусты занимает после Украины вто
рое место—98 тыс. т (22,3о/о), дав рост- 
перевозок по сравнению с 1928/29 г. по
чти вдвое. Перевозки прочих овощей по- 
Союзу в 1931 г. составляли 447 тыс. гк, 
причем основная масса вывозилась из 
УССР—161 тыс. т (36,1% от союзного- 
отправления), ЦЧО—48 тыс. т (10,7 °„о). 
Северного Кавказа— 50 тыс. т (11,1%), 
Нижневолжского края 25 тыс. т (7,911 о)- 
и Московской области с ее развитыми 
природными овощными хозяйствами -12 
тыс. т (9,3%). Отправки овощей по 
остальным районам Союза носят мелкий,, 
распыленный характер.

Перевозки арбузов и дынь в 1931 г. 
составили 301 тыс. т (увеличение срав
нительно с 1928/29 г. на 23%). Глав
ными бахчеводными районами, стоящи
ми на первом месте по грузообороту ар
бузов, являются: Украина (43,бо/0), Се
верный Кавказ (28,7%), Нижиеволжский 
край (8,2о/о) и ЗСФСР (7,6%). >

Из плодов рассмотрим перевозки яб
лок, сухих фруктов и прочих фруктов.
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I I .  П е р е в о з к и  хл ебн ы х продуктов по ж.-д. и водным путям 

<аа 1931 г. в тыс тонн)

Р а И о н ы

•СССР

РСФСР . . .  I
.................1

•Северный к р а й .....................|

Л е н и н г р а д с к . о б л .. . . . . . . . . . . . . . . /

Карельская АССР................J

З а п а д н а я  о б л .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . |

М о с к о в с к а я  о б л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j

И в а н о в с к а я  о б л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . j

Нижегородский край . . . j

Центр.-Черноземн. обл. . . /

У р а л ь с к а я  о б л . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . /

IБашкирская АССР . 

•Средневолжскнй край 

Татарская АССР . . 

Нижневолжский край 

Крымская АССР . .

•Северный К авк аз................... j

Дагестанская АССР . . . . J

і Казакская А С С Р .................j

Киргизская А С СР.................j

З л п а д н о с и б и р с к . к р а й  . . . J

В о с т о ч н о с н б и р с к . к р а й  . . |

Д а л ь н е в о с т о ч н ы й  к р а й

Б С С Р .............................

УССР

ЗСФСР .............................

.Узбекская ССР 

Туркменская ССР . 

'Таджикская ССР . .

/
' \ 
• {  
. J 

\
■{

отправл
иріібыт.
отправл.
прибыт.
отправл
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
о т п р а в л .
п р л б ы т .
отправл.
п р и б ы т .
отправл.
прибыт.
о т п р а в л .
прибыт.
о т п р а в л .
прибыт.
отправл.
прибыт.
огправл.
прибыт.
о т п р а  вл .
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
огправл.
прибыт.
отправл,
прибыт.
отправл,
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
о I прав л.
прибит.
огправл.
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отіравл.
прибыт.
отправл.
прибыт.

В т о м  ч и с л е
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19 48 і 
195.9 

282 
593 
546 

190?
63 

167 
311 
444 
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1 127 
1 541 
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11 683 

31 
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322
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56 
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242 
613 
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511 
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1 828 
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53 
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Перевозки по железным дорогам яблок 
в 1931 г. составляли 257 тыс. m  (умень
шение против 1928/29 г. на 6,1%).

12. Удельный в е с  ж.-д. п ер ев о зо к  яблок

Края, области

В 
де

ка


то
нн

ах
В 

% 
к 

ит
ог

у 
; 

ПО
 

С
ою

зу

Республики

В 
де

ка


то
нн

ах
В 

% 
к 

ит
ог

у 
по 

С 
ю

зу

Западная . . . 1 399 5.4 УССР . . . 3 293 12,8
Московская . . 4 333 16,9 БССР . . . 3 997 15.6
Ц Ч О ................. 4 775 18,6 ЗСФСР . . 3 142 12,2
Крым . . . . 1 709 6,7 Прочие . . 2 211 8,6
Северн. Кавказ 825 3,2

Внерайоиные перевозки яблок (по дан
ным 1928/29 іг.) составляли по ЦЧО— 
96,2% всего их отправления, Крыму— 
88,9%, ЗСФСР—61,7%, Московской об
ласти—40,4% УССР—31,4%.

Сухих фруктов перевезено по желез
ным дорогам в .1931 |г. [73, тыс. w, в том 
числе из Украины отправлено 25 тыс. m , 
(34,3%), ЗСФСР—13 тыс. (17,8%), Сред
ней Азии—16 тыс. (22,1%), БССР—9 тыс. 
(12,2о/о) и Московской области— 6  тыс. m  
<8 ,2 о/о).

Грузооборот прочих фруктов составил 
по Союзу 9,1 тыс. m , из них 27,7% пада
ет на Украину и 20,6% на ЗСФСР.

Технические  культуры

Динамику перевозок хлопка возможно 
дать за 1928—1931 гг., льна и пеньки 
только за 1931 г. (за 1928—1930 гг. све
дения по перевозкам льна: и пеньки сум
марные;.

13. Г р узообор от  хлопка

Районы

19
26

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

19
31

 
г.

В тысячах тонн

С С С Р ...................................... 945 9)7 850 774
Московская область . . . . 267 166 23 21
Среднеазиатские республики 4J2 559 565 513
ЗСФРС ..................................... л5 57 57 56

В процентах к итогу
■C Ö C P..................................... 100,0 100,0 100,0 100,0
Московская область . . . . 28,3 17,2 2,8 2,9
Среднеазиатские республики 42,5 57,8 66,5 66,3
ЗСФСР ..................................... 5,8 5,9 6,7 7,2

Обращают на себя внимание два мо
мента: 1) снижение перевозок по Союзу 
в 1930 и 1931 гг., что объясняется резким 
снижением наших закупок хлопка за гра
ницей; 2 ) уменьшение транзитных пе
ревозок по Московской области как ре
зультат рационализации в области то
варооборота хлопка.

Перевозки льна по железным дорогам 
дали в 1931 г. 326 тыс. m, т. е. увеличе
ние по сравнению с 1928/29‘г. на 96,4%, 
й превысили довоенный уровень на 
4,5%. Основными вывозящими районами 
были: Западная область—93 тыс. m,,. Мо
сковская— 59 тыс., Ленинградская — 43 
тыс., Ивановская—29 тыс., Нижегород
ский край—23 тыс., Уральская область— 
21 тыс. /л, БССР—16 тыс. m и Западно
сибирский край—4 тыс. т.

Союзный грузооборот пеньки составил 
в 1931 г. 112 тыс. т, увеличившись по 
сравнению с 1928/29 г. на 20,4% (менее 
перевозок 1913 г. на 19,8%), причем в 
крупных отправках приняли наибольшее 
участие следующие коноплеводные рай
оны: ЦЧО—20 тыс. т, Украина 26 тыс., 
Западная область 15 тыс., Средневолж
ский край—14 тыс. /п.

Подробнее следует остановиться на 
перевозках картофеля, занимающего в 
бюджете народного питания видное ме
сто; кроме того, эта культура большую 
роль играет в винокуренной и крахмаль
ной промышленности (табл. 14).

Исключительно возросли перевозки 
картофеля в 1929 г. против 1928 г. 
(+ 9 0 % ), затем темпы роста перевозок 
ослабевают—в 1930 г. - f -16%, в 1931 г. 
-{-9%. По отдельным районам за эти 
годы в перевозках картофеля произошли 
весьма существенные сдвиги: резко сни
зилась сравнительно с 1928 г. в обще
союзном грузообороте картофеля роль 
ЦЧО (более чем вдвоеО и УССР за счет 
центрально-промышленных районов и за
падных (БССР и Западная) обл.). В 1931г. 
особенно бурно возросли отправки_ кар
тофеля Московской области—в 8,5 раз 
более 1928 г . , ,БССР—в 7 раз, Западной 
области—в 6  раз. Волжские районы 
только в 1929 г. дают высокий прирост 
перевозок (-(-180«/о), но в 1930 г. их пе
ревозки резко снижаются (— 30%), что 
незначительно выравнивается в 1931 ,г.

Приведем еще данные, характеризую
щие в 1931 г. степень оседания '(отри
цательные транспортные балансы) кар-
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2. Т р анспортны е б ал ан сы  хлебны х продуктов  
(о учетом заграничного обмена)  в тыс- дека)

1 10 20 30 40 БО 60 70 GO Q0 100» ПО IM 120 140 150 160
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3 , Динамика п е р е в о з о к  продуктов с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  
(в млн тонн)

О Т П Р Д В Л Е Н и Е

Е Ш Э І 9 2 9
ѵ ш ш \Ш
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14. Динам ика п е р е в о з о к  к ар т о ф ел я  
(о т п р а в л ен и е )

Р а й о н ы
С U Н и

00 гт> О , ,
CN СО с о0 5 0 5 0 5 0 5

’ 1 ’ 1

С С С Р .....................
Ивановская область 
Московская »
Западная »
БССР . .
цчо
Волжские районы(Ср и Ниж.

Волга, Башк., Тат. АССР) 
УССР . . . . . . .
Прочие районы . . .

В тысячах тонн

С С С Р .....................
И в а н о в с к а я  о б л а с т ь  
М о с к о в с к а я  »
Западная »
Б С С Р .....................
Ц Ч О .........................
Волжские районы .
У С С Р .....................
Прочие районы . .

1 34 4
29
38
44
31

426

121
464
19

2 541
7и 

206 
198 
205 
4 0

338
603
471

2 951 
88  

316 
3J0 
277 
499

239
64)
592

3 225 
77 

436 
264 
235 
476

250
795
692

100,0
2 ,2
2 ,8
3.3
2.3 

31.7
9,0

34,5
14,2

100,0
2,8
8 .
7,8
8,1

177
13,3
23,7
18,5

100,0
3.0

10.7 
10,2 
9,4

16,9
8.1

21.7 
20,0

тофеля в крупнейших экономических и 
рабочих центрах, по сравнению с 
1928/29 г.:

15. О тоицательны е т р а н сп о р т н ы е б а л а н сы  
к а р т о ф ел я
(а тыс. тонн)

0 5
CN
СО
Г -JОі 19

31
 

г. Прирост 
в 131 г. в »/о
к 1928/29 г.

Москва . . . 57,2 327,8 4-473,1
Ленинград . 121,9 26J.0 - f  108,2
Сталинград . . . . 1,8 13,8 +  666,7
Ростов . . . . 28,8 38,9 +  38,9
Х ар ь к ов ..................... 22,0 62,6 +  181,5

К районам, вывозящим картофель 
главным образом для внутреннего потреб
ления своего района, принадлежат, по 
данным 1928/29 г., Московская область— 
92,4 о/о от всего ее отправления, Север
ный Кавказ—71,2% и Украина—85,2%. 
К районам, в которых преобладают вне- 
районные перевозки относятся: Б С С Р -  
63, 3% , ЦЧО—83,2%, Средневолжский 
край 73,1%, Нижневолжский край— 
78,6%.

Перевозки маслосемян (подсолнух, леи, 
конопля, хлопок) по Союзу] дают срав
нительно с 1928 г. высокие показатели1 
нарастания перевозок: в 1929-г —2 3 % 
1930 г.—40,0%, в 1931 г.—85,ûô/o; ’осо
бенно интенсивны темпы перевозки мас
личных семян с 1930 г.

16. Динамика п е р е в о з о к  м а с л о с е м я н  
(о т п р ав л ен и е)

а и

В процент X к итогу

100,0
2,4

13.5 
8,2 
7,3

14,8
7,8

21.6 
21,4

I ! '
СССР
Западная область
Ц Ч О .....................
Волжские районы 
Северный Кавказ
Б С С Р .................
У С С Р .................
Среднеазиатские республики 
Прочие районы

С С С Р ......................................
Западная область . . .
Ц Ч О ..........................................
Волжские районы .................
Севеиньій К авказ.................
Б С С Р .........................
y c c j ..............................
Среднеазиатские республики 
Прочие районы .....................

С
со(N
2

U
СПCNО. 19

30
 

г.

19
31

 
г.

в тысячах тонн

1299 1 345 1 825 2 475
34 70 56 79

152 88 94 83
124 103 70 85
404 302 205 264

10 17 18 19
144 215 214 393
245 312 295 382
186 2*8 873 1 170

В процентах к итогу

100,0 100.0 100,0 100,0
2,6 5,2 3,1 3,2

11,7 6,5 5,1 3,4
9.5 7,6 3,8 3,4

31,1 22,5 11,2 11,7
0,8 1,3 1,0 0,8

11.1 16,0 11,8 15,8
18,9 23,2 16,2 15,4
14,3 17,7 47,8 47,3

Неблагоприятна динамика перевозок 
районов, на'иболее товарных по масля- 
ничной продукции: ЦЧО, волжских рай
онов и Северного Кавказа. Начиная >с 
1929 г. в этих районах перевозки па
дают, и соответственно уменьшаются 
роль этих районов в общесоюзном гру
зообороте маслосемян. Чрезвычайно вы
сокий рост перевозок масляничных се
мян дает Украина в 1931 г. (-f-83% про
тив 1930 г.) и среднеазиатские респуб
лики (почти в 1 2  раз более 1930 г.).

Союзные темпы погодного прироста 
(перевозок свеклы особенно высоки в 
1929 г. (^f- 67,8%) и в 1930 г. ( - f  78,3<>/0). 
ß  1931 г. прирост заметно (снижается, 
составляя 30,0%, а в абсолютном вы
ражении—4485 тыс. т. Перевозки свек
лы по преимуществу концентрируются 
на Украине—3 460 тыс. т (77,1 о/0); на 
долю ЦЧО приходится 19% и Северного 
Кавказа—2,4%; прочие районы Союза 
составляют 1,5 о/о.
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Продукты п е ре раб от ки  технических 
культур

К этой группе относятся перевозки са
хара, масел растительных, жмыхов, и мар
гарина. В связи с (основной базой произ
водственного сырья перевозки сахара по 
отправлению в основном определяются 
только тремя районами: Украиной, ЦЧО, 
и Северным Кавказом.

17. Д инам ика п е р е в о з о к  с а х а р а

Р а й о н ы

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

19
31

 
г.

в тысячах тонн

С С С Р ..................................... 1930 2165 2 409 2 185
Ц Ч О .......................................... 262 249 241 243

1 378 1 523 1 513 1488
Сеаерный К авк аз................. 21 25 65 «’S
Прочие районы ..................... 269 368 590 ЗУ5

В процентах к итогу

100,0 100,0 100,0 100,0
136 11,5 10,0 1U
71,4 70,3 62,8 68,1

Северный К авказ................. 1,1 1,2 2,7 2,7
Прочие районы ..................... 13.9 17,0 24,Ь 18,1

область из Северного Кавказа—12 тыс. ш,. 
волжских районов — 1 0 ,8  тыс. . и: 
ЦЧО—6,7 тыс. т. Общая сумма прибы
тия масел растительных в старые про
мышленные районы составляет 113,3- 
тыс. т —і/з часть общесоюзного отправ
ления растительных масел.

18. Динамика п е р е в о з о к  по о т п р ав л ен и ю

Р а й о н ы

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

19
31

 
г.

Масла растительны е В тысячах тонн

С С С Р ...................................... 881 376 338 346
Ц Ч О .......................................... 74 48 39 42

20 33 21 28
Северный К авк аз................. 81 122 69 57
У к р аи н а................................. 37 39 58 58
Среднеазиатские республики 41 48 51 61

128 86 іио 100
В процентах к итогу

С С С Р ..................................
Ц Ч О ......................... ....
Волжские .............................
Северный Кавказ . . . .
Украина . .........................
Среднеазиатские республики 
Прочие район ы .................

100.0 
19.4 
5,2 

21.3 
9,7 

10,8 
3d.6

100,0 100,0 100,0
12,7 11.5 12,1
8,8 6,2 8.1

34,2 20,4 16,5
10,4 17,2 16,8
.12,8 15,1 17,6
22,9 2d,6 28,9

Максимальная цифра перевозок сахара 
по Союзу падает на 1930 г. (повышение 
сравнительно с 1928 г. на 24,8%), тогда 
как грузооборот сахара в 1929 и 1931 гг. 
несколько понижен и стоит почти на од
ном уровне. Обращает на себя внимание 
рост удельного веса в общесоюзном гру
зообороте сахара Северного Кавказа и 
повышение роли прочих районов в пе
ревозках сахара, что в известной степе
ни обусловливалось развитием грузо
оборота сахара в смешанном железно
дорожно-водном сообщении.

Перевозки растительных маселі и жмы
хов целесообразно рассматривать вместе, 
так как последние являются продуктом 
отбросов при переработке масляничных 
семян в масла и производственные рай
оны их одни и те же (табл. 18).

Приведенные данные дают ясную кар
тину сдвигов, происшедших в перевоз
ках масел растительных и жмыхов. По 
данным 1928/29 г. обрисовываются сле
дующие основные направления завоза 
масел растительных в промышленные 
районы: в Московскую область прибыло 
55,4 тыс. т, из них из Северного Кав
каза 18 тыс., ЦЧО—8,2 тыс. й волжских 
районов—2,2 тыс. т\ в Ленинградскую

Р а й о н ы

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
33

 
г.

19
31

 
г.

Жмыхи В тысячах тонн
837 902 1036 1453

96 74 55 113
27 55 <3 36

129 196 120 108
У краина.................................. 59 70 105 3U7
Средне зиатские республики 44 76 9Ь 16 с
Прочие районы ..................... 482 432 62/ 726

В процентах к итогу

С С С Р ...................................... 100,0 100,0 100.0 100.0
11,5 8,2 5,3, 7,8
10,2 6.1 3 2 2 5
15,4 21,7| 11,6 7,4

Украина .................................. 7,0 7-7 1 21,1
Среднеазиатские республики 5,3 8,3 9,3 11 2

5/,6 47.9 60.5 50,0

В грузообороте жмыхов по данным 
1928/29 г. в большинстве производящих 
районов преобладают внутрирайонные 
перевозки. К районам, вывозящим жмыхи 
в другие районы, принадлежат : ЦЧО, 
Средневолжский край и Нижневолжский 
край. Из общего отправления ,жмыхов
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Ц ЧО  68,1 тыс. т —7,4 тыс. т приходится 
на внутрирайонные перевозки'(1 ,1 %), по 
Нижневолжской области—8 %, по Сред
неволжскому краю- 6,5%. Этот район 
является основным поставщиком Север
ного края, куда вывозит 7 , 2  тыс. т., 
Ленинградской области—5,3 тыс. т, Ива
новской—4,3 тыс. т, Нижегородского 
края—1,7 тыс. т, Северного Кавказа—на 
экспорт— 2  тыс. т.

Маргарин включен в группу перера
ботки технических культур' условно, ибо 
помимо формирующего фермента, масел 
растительных, в химический состав его 
входят еще продукты животноводчества 
(животные жиры). Перевозки маргарина 
ло СССР в 1931 г. составляли 46 тыс. т, 
из них Московская область вывезла 11,5

тыс. т  (25,2%) и Ленинградская—19,9 
тыс. т  (43,7%). Остальные перевозки 
маргарина по Союзу носят рассеянный 
характер.

Продукты ж ив отнов одс тв а

По материалам транспортной стати
стики нельзя получить порайонные ряды 
грузооборота по расширенной номен
клатуре продуктов животноводства, а 
потому аналіиз порайонной динамики пе
ревозок ограничим крупным рогатым 
скотом, мясом, маслом коровьим и яй
цами. Динамику продуктов животновод
ства по Союзу уже возможно предста
вить в большем расчленении, равно как 
и порайонный грузооборот их за 1931 г.

19. Динамика ж е л е з н о д о р о ж н ы х  п е р е в о з о к  п р одуктов  ж и в о т н о в о д с т в а
•(в тыс. тонн)

Наименование грузов

19
13

 
г.

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г. игссч
ю<мо

U
f*.CN
СО~см

19
27

/2
8 

г.

19
28

/2
9 

г.

19
3J

 
г.

19
31

 
г.

Продукты животноводства......................... 1 746 639 945 1 151 1472 1 847 2 276 2 407 8 001
Крупн. рогат, ск о т ..................................... 541 193 270 312 40 ■ 523 789 809 863
Л о ш а д и .......................................................... 98 54 65 88 58 72 113 215 337
Овцы и бараны .............................................. 40 8 27 30 38 33 54 126 263
(.виньи............................................. .... 151 12 53 78 112 170 163 101 200
Я й ц а.................................................................. 219 62 110 90 170 213 155 72 99
Масло к оровье.............................................. 134 65 75 82 105 104 іі/5 62 125
Мясо в с я к о е .................................................. 265 108 150 190 266 362 40 J 474 620
(.ало в с я к о е .................................................. 41 6 8 10 13 19 38 29 36
Шерсть ов еч ь я ............................................. 107 45 47 64 80 85 97 104 108
Кожи и шкуры ............................................. 150 101 161 207 225 255 362 380 350

а) невыделанные................................. 150 86 140 134 134 176 255 292
а) вы деланны е..................................... 15 21 73 91 80 107 83 —

Грузооборот крупного рогатого ско
та давал высокие іпогодные темпы до
1930 г., но затем показатели роста пере

возок  значительно дадают. Особенно 
явно выражена эта тенденция для боль
шинства животноводческих районов (Се
верный Кавказ, ЦЧО, волжские районы). 
В УССР, основном животноводческом 
районе, перевозки крупного рогатого 

■скота в 1930 г. дают ничтожный прирост 
по сравению с 1929 г. (-j- 4,0)„ а в 1931 г. 
перевозки стабилизуются и находятся на 
уровне 1930 г. Кривая роста грузообо
рота крупного рогатого скота Казакстана, 
начиная с  1928 г., представляет ломаную 
линию поочередного снижения и роста 
(в 1928 и 1930 гг.—7,1 и 7,6 тыс. т, в 
1929 и 1931 гг. соответственно 10,8 и 11,8 
тыс. т.), что определялось в основном 
бескормицей в недородные ігоды. В про- 
товоположность отмеченным районам, 
Западная область дает картину неуклон

ного роста перевозок крупного рогато
го скота, особенно сильно выраженного 
в 1931 г. Соответственно этому удельный 
вес Западной обл). в общесоюзных пере
возках скота поднимается с 1 ,2 % р 
1929 г. до 5,1 о/o' в 1931 г.

Темпы роста перевозок лошадей по 
Союзу, начиная с 1928/29 г., дают по
вышение, особенно с 1930 г. и в 1931 г., 
что вызвано расширением перевозочных 
операций крупнейших объединений мест
ного транспорта (Союзтранс, транспорт
ные органы промысловой кооперации, 
Наркомшес, Коммунальное хозяйство и 
др.), потребовавших значительных пере
возок лошадей в целях пополнения и 
укомплектования гужевой тяговой силы. 
ГІо компактности вывоза лошадей в об
щесоюзных перевозках в 1931 г. выде
ляются следующие районы: Украина—
74,5 тыс. т, Уральская область—40 тыс. 
т, центрально-промышленные районы
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20. Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  г р у з о о б о р о т  продуктов ж и в о т н о в о д с т в а  в t 9 3 ï  г.

(а тыс. тонн)

К
ру

пн
ы

й 
ро

г. 
ск

от

Л
ош

ад
и

Ба
ра

ны
 

и 
ов

цы

С
ви

нь
и

М
яс

о
вс

як
ое

М
ас

ло
ко

ро
вь

е

М
ол

оч
ны

й
ск

от

Ко
жи

 
и 

ш
ку

ры

лик)а.<и
э

863 338 263 200 620 125 267 350 108

538 234 158 94 518 89 222 252 72
£44 194 151 105 502 98 151 250 85

5 5 — — 3 9 2 3 —
5 8 ’— 1 5 2 — 1 1

20 20 2 6 27 10 68 16 4
67 31 3 16 160 47 37 44 2

--- 6 .— --- 2 1 ------- 1 —
2 7 1— 1 6 1 --- 1 _

39 19 9 21 11 2 19 17 1
16 12 7 7 4 5 3 7 2
28 15 6 7 17 4 79 25 2

104 17 22 19 153 18 76 49 19
10 4 4 1 5 2 10 7 _
10 4 4 1 15 1 3 10 2
19 6 11 6 12 3 2 13 1
16 7 11 5 10 2 2 26 4
45 16 12 11 34 4 7 13 2
23 5 8 И 12 3 3 13 9
35 40 5 7 42 11 6 20 3
56 35 8 7 42 4 4 16 3
22 3 2 2 12 3 — 4 1

4 2 1 1 1 1 — 1 1
40 22 20 5 26 3 2 13 3
35 И 9 7 7 1 1 6 14

4 1 __ --- 8 1 — 3 1
— 1 — --- 2 — 1 5 3
19 5 6 6 29 2 4 15 3
11 4 6 7 5 1 3 7 1
2 1 2 1 1 — 1 2 1
8 1 1 1 5 1 1 3 —

54 17 19 10 41 5 13 25 15
50 13 29 9 14 4 11 28 17

6 I 10 —. 3 — 1 2 4
1 1 1 _ 2 _ 1 1 — —

11 і 14 25 2 105 6 1 32 14
48 5 И 1 И 2 1 8 3

4 2 3 — 13 — 3 3
2 1 1 — — — — .-- —

27 20 13 8 72 22 4 22 4
64 9 22 8 21 3 2 14 3
30 7 7 1 40 2 1 13 3

5 6 3 1 8 1 — 7 1
14 9 2 1 16 1

1
— 5 1

20 15 4 1 19 ■— 3 1
39 12 6 31 9 4 6 11 2
27 12 6 22 13 3 5 15 1

205 75 32 70 81 20 38 73 7
201 51 29 63 67 20 43 66 10

66 10 39 4 8 1 2 6 7
71 14 35 5 6 3 3 4 4

6 4 14 — 3 — — 6 . 9
14 4 28 — 2 — — 4 5
7 3 11 — — — — 2 11
3 2 4 ■— ,— •— — 1 4
2 1 3 — — — — 1 —
1 2

1

2

Р а н ы

С С С Р .................................

РСФСР ..................................

Северный краіі.................

Ленинградская область . 

Карельская АССР . . . .  

Западная область . . . .  

Московская » . . . .

Ивановская » . . .

Нижегородский край . .

Ц Ч О ......................................

Уральская область . . .

Башкирская АССР . . .

Средневолжский край . . 

Татарская АССР . . . .

Нижневолжский край . .

Крымская АССР . . . .  

Северный Кавказ . . . .  

Дагестанская АССР . . . 

Казакская АССР . . . .  

Киргизская АССР . . . .  

Западная Сибирь . . . .  

Восточная Сибирь . . . .

Д В К ......................................

Б С С Р .................................

У С С Р .................................

ЗСФСР..................................

Узбекская С С Р .................

Туркменская ССР . . . . 

Таджикская ССР . . . .

отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыг.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
о т п р а в л .
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
отправл.
прибыт.
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21. Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п е р е в о з к и  продуктов ж и в о т н о в о д с т в а

Название грузов

=Я«С,ж
«
3Н

л
и«*4хоо
кto -Ч

ер
но

-
эб

ла
ст

ь

- à  Ô. 
а 3 *
о 5 *« tû  О
” -Г “ Р- чЬ г о 
* о с Й

эЯ
3

«

« 
2 к а

g S

■о.
ио
teмXи

3яощязо.
3 а*

Ио. Щ4 &_•
о о У PQ о» и а. м о 1-1 a O.Q. вS я

о
U

и
ии

mV
и

в«m
£ з►—г О) >—1 СП

5 • си 5 си н $Огл W .s.
« і і н  Я

в сао te 
CJÜ

я U 
я <

8<X
>,

оо.
с

В т ы с я ч а X ТО Н н

I 1928 64 009 191 562 5115 9/ 63 15 547 7 150 14 096 11 675
Крупный рогатой скот . < 1929 97 074 345 901 8 472 18519 16 962 10 768 19 728 21 379

1930 81 175 251 1 671 7 039 9610 10 264 7 628 20481 24 231
1 1931 86 293 482 3 898 4 506 8 429 5 437 11 764 20 479 31 298

1928 37 033 93 1 085 3 978 4 073 2 293 2179 7 409 15 922
Мясо всякое.....................< 1929 42 360 173 875 5711 7 535 3 305 3 919 4 094 16 748

1930 47 494 137 1 045 3 444 5 968 6 047 4 540 6 672 19 641{ 1951 62 014 273 1 127 3 442 . 7 494 4111 11 800 8 099 25 668
j 1928 И 532 660 32 127 1097 595 745 989 7 287

Масло коровье.................< 1929
1930

10 545 
6314

669
625

77
65

76
43

758
160

708
235

612
165

1 023 
672

6 622 
4 349

1 1931 12460 884 204 376 834 500 563 1985 7114
( 1928 21 140 1 31 4 597 3 647 1 828 104 6 907 4 025

Я й ц а ................................. < 1929 14 729 9 39 2 882 3147 1 597 144 3 690 3 231
1930 7 234 15 160 1 124 1 104 784 12 2 534 1 501V 1931 9914 12 831 1 235 1 703 926 40 2 930 9914

В п р о ц е п т а X к 1928 г о д у

Крупный рогатый скот . <|
1929 151,7 180,6 160,3 165,6 189,7 109,7 150,6 140,0 183,1
19 30 126,8 131,4 297,3 137,6 98,4 66,4 106,7 145,3 207,5
1931 134,8 252,4 • 693,6 88,1 86,3 35,2 164,5 145,3 268,1

Мясо всякое.....................<
1929 114,4 186,0 80,5 143,5 185,0 144,1 179,9 55,3 105,2
1930 128,2 147,8 96,3 £6,6 146,5 263,7 208,4 90,1 123,4

1 1931 167,5 293,5 103,9 86,5 181,0 179,3 541,5 109,3 161,2

Масло коровье.................<
1929 91,4 101,4 240,6 59,8 69,1 119,0 82,1 103,4 90,9
1930 54,8 94,7 203,1 33,9 14,6 39,5 22,1 67,9 59,7

1 1931 108,0 133,9 637,5 296,1 76,0 84,0 75,6 20J.7 97,6
( 1929 69,7 900,0 125,8 62,7 86,3 87,4 138,5 53,4 80,3Я й ц а ................................. < 1930 34,2 1 500,0 516,1 24,5 30,3 42,9 11,5 36,7 37,3
1

1931 46,9 1 2и0,0 1 067,7 26,9 46,7 50,7 38,5 42,4 246,3

22. Динамика р о с т а  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  г р у з о о б о р о т а  продуктов с е л ь с к о г о  х о зя й с т в а  

(в млн. тонн) ✓

Г о д ы

П е р е в е з е н о

Всего
Продукт,

сельск.
хозяй
ства

1913 .
1923/24
1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29
1930 .
1931 .

132,4
67,6
83,4

116,8
135,9
150.6
175.6
238.7 
258,3

30,9
14.0 
17,8
25.4
26.1
27.6 
32,2
42.7
48.4

В % 
ко всему 

грузо
обороту

В том  ч и с л е

Хлебные
грузы

Технич.
культуры

Про
дукты

животно
водства

В процентах к грузообороту 
(продукты с. X. =  100)

Про
дукты

животно
водства

Хлеб
Технич

культуры

23.3 
20,6
21.3 
21,8 
19,1 
18,0
18.3 
17,8 
І8.7

18,9 4,8 1,8 61,1
9,3 2,1 0.6 66,4

10,3 3,3 0,9 58,0
13,9 5,4 1,1 54,9
15,1 4,7 1,4 ,58,0
14,5 5,8 1,8 52,5
16,5 7,1 2,2 51,2
24,1 9,0 2,4 56,4
25,7 11,7 3,0 53,1

I

15,5 6,0
15,0 4,3
12,8 5,0
20,9 4,3
18,0 5,3
21,0 6,5
22,0 6,9
21,0 5,6
24,0 6,2
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(Московская и Ленинградская области)— 
39,5 тыс. in, западные районы (БССР и 
Западная'область)—30,8 тыс. т, Татар
ская АССР—22,3 тыс. т, Западносибир
ский край—19,7 тыс. т, Северный Кав
каз—17,2 тыс. т  и ЦЧО—15,6 тыс. т. 
Отправки лошадей из других районов 
Союза незначительны (табл. 20).

Крупные заготовки «Союзмяса» и завоз 
скота! в главнейшие экономические! и ра
бочие центры вызвали усиленный грузо
оборот мелкого скота в 1930—1931 гг. 
Наибольшее участие в общесоюзных пе
ревозках баранов и овец в 1931 г. при
нимали: ЗСФСР—14,9%, Казакстан и 
Киргизия—14,7%, УССР—12,1 % ,средне
азиатские республики—10,8%, Северный 
Кавказ и Дагестан—11,2%, западные 
районы—5,5% и ЦЧО—4,7%.

Перевозки свиней ,по Союзу дали мак
симум в 1927/28 г., превысив довоенный 
уровень на 12,5%. В 1928/29 г. они, по 
сравнению с предыдущим годом, снизи
лись на 4,1 о/о, в 1930 г. дают 101 
тыс. т, но ві1931 г., в с  вязи с организа
цией свиноводческих совхозов и ростом 
заготовок поднимаются до 2 0 0  тыс. т. 
Удельный вес Украины в общесоюзном 
грузообороте свиней составляет—35,7%, 
БССР—15,7%, Западной обл.—10,6%, 
волжских районов—6 ,6 %, ЦЧО—5,4% и 
Северного Кавказа—4,8%. За последние 
годы удельный вес западных районов в 
перевозках свиней по Союзу сильно 
возрос.

Перевозки мяса раньше других про
дуктов животноводства {превысили до
военный уровень (1926/27 г.), 'и* п о тд н о  
развиваясь, их грузооборот в 1931 г. до
стиг 620 тыс. т. Нормальный прогрес
сивный рост отправок мяса дают Север
ный край и Западная область. Другие 
районы при общей тенденции повыше
ния дают погодные колебания, причем 
амплитуда их по некоторым (районам до
вольно значительна1 (табл. 2 1 ).

Союзные перевозки коровьего масла 
в 1929 г. уменьшились незначительно

(8 ,8 %) по сравнению с 1928 іг. п почти 
наполовину в 1930 г.; в 1931 г. они снова 
достигают уровня перевозок 1928 г. (11,5 
тыс. т). Резкое понижение перевозок 
масла распространилось почти на все 
'маслодельческ'ие районы (особенно во
сточные).

То, что было отмечено в росте пере
возок коровьего масла, показательно так
же и для грузооборота яиц. Снижение 
перевозов яичной продукции определи
лось уже в 1929 г. и в 1930 г. еще бо
лее увеличивается (по сравнению с 
1929 г. почти наполовину), составив 34% 
союзных перевозок 1928 г., в 1931 п. пе
ревозки яиц незначительно возросли.

В  заключение остановимся еще на ди
намике перевозок продуктов животно
водства, предназначенных для техниче
ской переработки: шерсти и кож. Грузо
оборот шерсти овечьей по Союзу только 
в 1 9 3 1  iг. превысил довоенный уровень, 
дав 1 0 8  тыс. т . На первом месте) по от
правлению шерсти стоят среднеазиатские 
республики—1 9 , 2 %  от союзных перево
зок, Северный Кавказ— 1 4 , 8 % ,  Казак
стан— 1 3 , 4 % ,  УССР—7 , 1 %  и ЗСФСР— 
6 , 9 % .  Наибольшую цифру перевозок кож 
и шкур дает 1 9 3 0  г.—3 8 1  тыс. т. 
В  1 9 3 1  г .  грузооборот ч ^ о ж  менее преды
дущего года на 8 , 2 % .  География распре
деления отправок кож и шкурі по.Союзу, 
как и по мясу, носит распыленный ха
рактер!. По размерам отправок кож в 
1 9 3 1  г. впереди идут: Украина!—2 1 , 0 % ,  
ЦЧО— 1 1 , 7 % ,  Казакстан—9 , 4 % ,  Север
ный Кавказ—7 , 3 % ,  Западносибирский 
край—6 , 3 % ,  Западная область—8 , 1 %  и 
Уральская область—5,8% (табл. 22).

Таковы вкратце основные линии раз
вития перевозок с.-х. продукции за по
следние четыре года. В развернутом виде 
порайонные показатели грузооборота 
с.-х. и промышленных грузов даны в 
сборнике, изданном Центр, упр. народно- 
хоз. учета, «Динамика и география гру
зового движения на путях сообщения 
СССР».
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Структура внешнего торгового оборота С С С Р

А. Совалов

Подвижность структуры экспорта и 
импорта—одна из характерных особен
ностей внешней торговли ^СССР.

Структура экспорта и импорта капита
листических стран консервативна. Яркий 
пример этого—довоенная Россия, в ко
торой за двадцать пять лет, предшество
вавших мировой войне, соотношение про
изводственного и потребительского им
порта почти не изменилось. Удельный 
вес^ потребительских товаров, составляв
ший в 1887 г. 29% общего импорта это
го года, в 1913 г. равнялся 28,7%, а в 
1909—1913 гг.—30,4о/о.

Изменение роли отдельных • групп 
внутри производственного импорта так
же было невелико. Удельный вес импор
та оборудования с 6,3% общего ввоза за 
1887—1890 гг. возрос всего лишь до 
10,6% в 1909—1913 пп., и это при усилен
ном строительстве в последнее трехле
тие перед войной, на которое, собствен
но, и падает увеличение удельного веса 
оборудования. И все же относительное 
значение ввоза оборудования за по
следние годы перед войной было мень
ше, чем в аналогичный с ними период 
промышленного строительства 1891— 
1900 гг., когда оборудование составляло 
13,3% всего импорта.

Структурные сдвиги в довоенном эк
спорте были также незначительны. Пре
обладание с.-х. экспорта, занимавшего 
в конце 80-х годов 80% всего вывоза 
России, сохранялось до 1913 г. За|.по
следние перед войной годы удельный вес 
с.-х. товаров достигал более чем - 73% 
всего экспорта, причем вывоз промыш
ленных товаров слагался по преимуще
ству из сырья и полуобработанных про
дуктов, как-то: необработанного леса, 
нефти, рудыі и т. д. Малая подвижность 
структуры экспорта и импорта, особенно 
ярко выраженная в русской довоенной 
внешней торговле, может быть просле
жена! в экспорте и импорте любой' капи
талистической страны. При современном 
глубочайшем мировом кризисе капита
листические страны лихорадочно броса
ются от одного метода «лечения» кризи
са к другому и в частности спешно и 
многократно пересматривают свои тамо
женные тарифы.

Изменение таможенного тарифа в ка
питалистической стране вызывает борьбу 
отдельных капиталистических группиро
вок между собой, а также сопротивление 
и ответные мероприятия других заинте
ресованных стран, и решиться на такие 
изменения капиталистические страны мо
гут лишь в исключительных случаях. Чем 
слабее страна, тем в большей зависимо
сти она находится от основных империа
листических стран и мировых концернов, 
тем ‘меньше у  нее возможностей ’изме
нять структуру своего таможенного та
рифа1 и тем самым структуру своего вне
шнеторгового оборота.

В условиях нынешнего небывалого 
кризиса, когда потрясены основы капи
талистического хозяйства1, капиталисти
ческие правительства стали резко менять 
свою таможенную политику, пытаясь в 
этом найти один из путей выхода из хо
зяйственного тупика. Если однако глу
бина кризиса вызвала переход в отдель
ных странах от системы свободной тор
говли к жесткому протекционизму, то 
эта же глубина и сила кризиса сделали 
безрезультатными все попытки измене
ния таможенных систем. В этом—одно 
из противоречий капиталистического 
строя.

Наиболее ярким образцом консерва
тивного таможенного тарифа служит до
военный таможенный тариф России. За 
двадцать пять с лишним лет (с 1887 по 
1913 г.) Структура таможенного тарифа 
почти не изменилась.

1. Т ам ож ен н ы е пошлины
(в процентах к стои м ости  привоза)

Т о в а р ы 1887 г. 1813 г.

Жизненные припасы................. 59,4 51,6
Сырье и полуфабрикаты . . . 16,7 19.2
Машины и аппараты................. 25.1 24,3
Общий импорт............................. 28,9 27,0

Царская Россия, связанная невыгод
ными для страны торговыми договорами, 
находившаяся в финансовой .зависимости 
от ряда передовых капиталистических 
стран, не могла проводить таможенно
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тарифную политику, в соответствии с 
действительными интересами хозяйства 
страны. В той же мере, в какой цар
скому правительству удавалось изменять 
таможенный тариф, это изменение соот
ветствовало интересам организованных 
капиталистических групп н, фиска.

В. И. Ленин прекрасно понимал всю 
иллюзорность системы таможенных та
рифов как орудия самостоятельной 
внешнеторговой политики. Он указывал, 
что «таможенно-тарифная система не мо
жет оградить наше хозяйства от влияния 
развитых промышленных стран, которым 
достаточно ввести вывозную премию за 
Ьвоз в Россию тех товаров, которые1 об
ложены у нас таможенной премией. Д е
нег для этого у  любой промышленной 
страны более чем достаточно, а в резуль
тате такой меры любая промышленная 
страна сломит нашу туземную промыш
ленность наверняка. Ни о какой серьез
ной таможенной политике сейчас, в эпо
ху империализма, не может быть и речи, 
кроме системы монополии внешней тор
говли».

Опыт последних лет, когда обострен
ная борьба за рынки, сопровождавшаяся 
пересмотром таможенных тарифов , во 
всем мире, привела к широкому развитию 
демпингового экспорта из капиталисти
ческих стран, показал, что лишь одна 
советская система монополии внешней 
торговли является действительным и эф
фективным орудием самостоятельной 
экономической политики и лишь эта си
стема может оградить страну от влияния 
мирового кризиса.

Некоторые капиталистические страны 
пытались организовать и у  себя «моно
полию внешней торговли». Подробный 
анализ этих попыток не входит в задачу 
настоящей статьи; укажем лишь, что они 
с полной наглядностью показали всю 
бессмысленность монополии внешней 
торговли вне связи с общей системой 
советского планового хозяйства и, по
нятно, никаких положительных резуль
татов в условиях капиталистического хо
зяйства дать не могли.

Темны развития и реконструкции хо
зяйства СССР сами по себе требовали 
гибкой структуры внешней торговли. До-, 
сгаточно вспомнить, что период восста
новления хозяйства страны, разрушенно
го длительной империалистической и 
гражданской войной, продолжался всего 
лишь 5—6 лет. В течение следующего 
пятилетия СССР от пресловутого дово
енного уровня, который является уров

нем отсталой нищей страны, шагнул да
леко вперед, заложив фундамент социа
листического хозяйства на основе широ
кой индустриализации.

Создание мощной тяжелой индустрии, 
коллективизация сельского хозяйства1 и 
другие задачи общехозяйственной поли
тики непосредственно отразились во 
внешней торговле СССР, структура ко
торой наглядно отображает этапы хо
зяйственного развития страны.

Пользуясь монополией внешней тор
говли, СССР не только оградил свое хо
зяйство от влияния мирового кризиса, но
и, несмотря на условия кризиса, развил 
внешнюю торговлю, подчиняя ее струк
туру общим задачам развития произво
дительных сил страны. Развитие внеш
ней торговли СССР проходило и прохо
дить по плану, тесно увязанному с  об
щим планом развития всего народного 
хозяйства. Именно поэтому структурные 
сдвиги по внешней торговле СССР сви
детельствуют о развитии и хозяйства 
страны в целом и внешней торговли как 
одной из ее отраслей.

Д о 1923/24 г. структура экспорта не 
характерна для СССР ,потому, что еще 
в 1921 и 1922 гг. зачастую вывозились 
еще старые запасы. С другой стороны, в 
эти годы только устанавливались связи с 
крупными мировыми рынками и пробива
лась блокада, созданная вокруг СССР.

В 1923/24 г. структура экспорта! ві ос
новном соответствует еще структуре до
военного вывоза.
2. Структура эк сп ор та

1913 г.
1923/24 г. 
(в довоен. 

ценах)
Млн. % к Млн. 0L к /0 к
РУб- итогу руб. итогу

Жизненные припасы 878,5 57,8 204,6 55,4
Сырье и полуобрабо

158,1 42,8танные материалы . 522,4 34,4
Готовые изделия . . 84,9 5,6 6,5 1,8
Скот и пр. животные 34,4 2,2 - ——

В с е г о  . . . 1 520,1 100,0 369,2 100,0

Соотношение сельскохозяйственных и 
промышленных товаров также близко к 
довоенному. В 1913 г. с.-х. товары состав
ляли 73,8о/о всего экспорта, а в 1923— 
24 г.—70о/о.

Рассматривая структуру довоенного 
вывоза, нетрудно видеть, что этот вы
воз был вывозом чрезвычайно отсталой 
страны.
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Неблагоприятность структуры экс
перта заключалась не только в боль
шом удельном весе с.-х. товаров в вы
возе, но еще и в преобладании в про
мышленном экспорте довоенной России 
сырья и полуобработанных продуктов, в 
ю  время как вывоз Изделий составлял 
всего 5,6% всего экспорта.

Іаково полученное СССР наследие 
царской России в области структуры 
экспорта. ,

Индустриализация страны, рост про
мышленности и усиление ее удельного 
веса во всем народном хозяйстве опре
делили увеличение удельного веса про
мышленных товаров в вывозе 'СССР.

Уже в 1924/25—1926/27 гг.—в период 
окончания восстановительного процесса 
в народном хозяйстве СССР—структура 
экспорта улучшается.

3. С труктура э к с п о  та  С С С Р

Виды экспорта 1913 г. 1923/24 г Л 1924/25 — 
1926/27 гг.»

В м и л л и о н а х р у б л е й

С.-х. экспорт . . 1 121,8 364,4 414,3
Промышленный

398,3экспорт . . . . 158,3 254,2
В е с ь  э к с п о р т 1 520,1 522,6 668,5

В п р о ц е н т а х к и т о г у

С.-х. экспорт . . 
Промышленный

73,8 69,7 60,2

экспорт . . . . 25,2 30,3 39,8
В е с ь  э к с п о р т 100,0 100,0 100,0

1 В ценах каждого годі, как и приводимые в дальнейшем 
данные об экспорте за 1923/24—1931 гг.

Значение изменения структуры экспор
та—не только в увеличении удельного 
веса промышленного экспорта, но, что 
особенно важно, в относительном росте 
вывоза промышленных изделий.,

В ы в о з  и зд ел и й  из  С С С Р

Г о д ы Млн. руб. В % к0 всему 
экспорту

1923/24 г................. 9,5 1,8
3924/25 » . , 16,9 3,0
1925/26 » . . . 30,3 4,4
1926/27 » . . . . за,7 5,0

жался по своему удельному весу в экс
порте и уступал; место продуктам про
мышленной обработки и готовым про
мышленным изделиям.

В последние годы развернутого социа
листического строительства структура 
экспорта стала еще благоприятнее!

б. Динамика структуры  э к с п о р т а

Группы экспорта

U
00ÇN
cs
O j

u
05
CN
oo«N05

ОСО
оГcs
05

В м и л л и о н а х  р у б л е й

Продукты земледелия .
»  ЖИВОТНОВОДСТВі 
» рыболовства и 

звероловства . . .
И т о г о  с.-х. п р о  

д у  кт о в . . .

Вывоз сырых материалов и необрабо
танной продукции сельского хозяйства, 
возрастая в абсолютных размерах, сни-

Лесомагериалы . . . .
Продукты пищевкусовой 

промышленности . .
Продукты горной про 

мышленности . . .
Продукты прочих отра 

слей промышленности
И т о г о  п р о м э к  

с п о р т  . . .  .

В е с ь  э к с п о р т

Продукты земледелия 
» животноводства 
» рыболовства I 

звероловства . . .
И т о г о  с.-х. п р о  

д у к т о в . . .

Лесоматериалы . . .
Продукты пищевкусо 

вой промышленности
Продукты горной про 

мышленности . . .
Продукты прочих отра 

слей промышленности
И т о г о  п р о м э к  

с п о р т  . .  .  .

В е с ь  э к с п о р т

• Снижение вкспорта н 1931 г. по сравнению с 1920/30 г . 
целиком объясняется падением мировых цен. При пересчете 
экспорта этих лет по одпим ценам величина экспорта 1931г. 
на 12—13% превышает размеры вывоза в 1929/30 г.

С 1927/28 г. промышленные товары 
стали преобладать в экспорте СССР.

Экспорт СССР уже не является в ос
новном вывозом необработанных про
дуктов сельского хозяйства.

107,6 112,1 226,8 222,5
139,7 138,4 98,0 66,4

133,2 124,8 100,5 72,3

375,3 425,3 361,2

96,0 138,5 180,2 115,2

55,8 59,6 50,2 63,3

137,9 176,9 206,2 153,8

107,6 127,2 140,3 111,8

397,3 502,2 576,9 450,0

777,8 877,6 1 002,3 811,21

а X к и т 0 ГУ

18,8 15,6 22,6 27,4
18,0 15,9 9,8 8,2

17,1 14,0 10,0 8,9

48,9 45,5 42,4 44,5

12,6 15,0 18,0 14,2

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

17,7 19,7 20,6 19,0

13,9 14,5 14,0 13,7

51,1 54,5 57,6 55,5

100,0 100,0 100,0 100,0
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1. Структура э к с п о р т а  СССР
8 МЛН. Р У б .)

1520 С.Х. ЭКСПОРТ Ш Ш  
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6. Экспорт промышленных изделий

Ем и и,

Т о в а р ы
ОО

S-
о>

0 3
CN
ОО*

О ) О )

1 1
93

1 
г.

1

В т ы с я ч а х  т о н н

Металло- и элсктроизделия . . 7,5 17,5 13,2 14,1
Хим.-фарм. прод............................ 4,0 6,9 22,8 22,0
Стеклянные и фарфоро-фаянсо

вые изделия ............................. 5,5 7,6 9,6 13,5
Ткани .............................................. 13,6 14,9 14,4 16,7

В м и л л и о н а х  р у б л е й

Металло- и электроизделия . . 3,9 7,0 7,2 8,5
Хим.-фарм. прод............................ 1,1 1,5 2,4 2,2
Стеклянные и фарфоро-фаянсо

3,3 4,4 4,3 4,4вые изделия .............................
51,7 51,4 48,3 48,4

Вывоз пушнины, которая всегда шла 
из СССР в виде сырья, шкур, поступав
ших для выделки в скорняжные предпри
ятия Германии и Англии, за) последние 
годы начинает уступать вывозу выделан
ных мехов. В 1931 г. уже больше 25% 
ваей пушнины вывезено ,в івиде готовых 
окрашенных мехов. В СССР растет новая 
меховая индустрия, с ,успехом конкури
рующая с продукцией западноевропей
ских предприятий.

То же относится и к кожсырью. В до
военное время 'из России экспортирова
лась сырые кожи и после обработки за 
г р а н и ц е й  ввозились обратно. Сейчас это
го уже нет. Кожевенная промышленность 
СССР справилась с освоением процессов 
обработки кож настолько .успешно, что, 
экспорт кожсырья стал заменяться выво
зом выделанных кож.

Развертывание заводов по первичной 
обработке волокна и текстильной про
мышленности позволило экспортировать 
чесаный лен й льняную пряжу. Вывоз че
саного льна в ,1931 г. составил 8  тыс. m 
на1 сумму 2,8 млн. руб .против 5,4 тыс. m 
в 1929 г. и 6 , 8  лыс. М в 1930 г. (

В вывозе продуктов питания продукты 
фабричной переработки начинают уже 
занимать видное место. Экспорт рыб
ных и крабовых , консерівов достиг в 
1930 г. 27 млн. руб. противі 8,3 млн. руб. 
в 1929 г. (в довоенное время консервы 
Россия почти не экспортировала).

Особо следует остановиться на вывозе 
промышленных изделий.

Рост экспорта промышленных изделий 
в последние годы .был особенно значи
телен, причем пе (только продукции лег
кой индустрии, но и тяжелой.

2. Динамика в ы в о з а  промы ш ленны х  
изделий
(в тыс. тонн)

КОП-ФАРМАЦ

Особенно быстро растет экспорт ме- 
талло- и электроизделий. Номенклатура 
его с каждым днем расширяется и от
крывает болящие перспективы дальней
шему развертыва'иию экспорта.

Продукты горной промышленности за
нимают одно из крупнейших мест ні экс
порте СССР. Насколько мы ушли впе
ред в этой области от довоенного време
ни, можно судить по следующим циф
рам:
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7. Р о с т  э к с п о р т а  продунтов горной промы
ш ленности
(в тысячах тонн)

Наименование продуктов 1913 г. 1930 г. 1931 г.

Нефтепродукты . . . .  
Уголь . . . .  
Железная руда . . . .

947,0
97,5

469,7

4 712,4 
1 857,8 

466,6

5 224,3 
1 674,8 
1 119,1

Хотя структура экспорта значительно 
улучшилась, однако этого еще недоста
точно.

3. Р о с т  э к с п о р т а  продуктов  черной  
пр ом ы ш л енности
В ТЫ С. ТОНН)

522̂ 4

В структуре экспорта СССР мы еще 
наблюдаем ряд неблагоприятных момен
тов, являющихся пережитками довоенной 
отсталости экспорта, не изжитых пол
ностью еще и сейчас. Удельный вес про
мышленных изделий в экспорте хотя и 
растет из года' в год, но все же и в 1931 г. 
составляет всего 1 1 ,0 % общего вывоза. 
В сравнении с экспортом передовых про
мышленных стран процент этот еще 
чрезвычайно низок.

Удельный вес сырых и полуобработан
ных материалов в экспорте СССР пока 
еще очень велик. Особенно неблагопри
ятна структура экспорта лесоматериалов, 
в вывозе которых еще в 1931: л. половину 
составлял необработанный лес.

В то время как в лесоэкспорте СССР 
на пиломатериалы надает 40%, в швед
ском лесном экспорте они занимали в
1929 г. 79%) и в іШЗО г. 8],9% ! и в фин
ляндском в 1929 г. 62,3% и в 1930 г. 
59,2о/0.

Структура экспорта пиломатериалов 
СССР также недостаточно благоприятна. 
В экспорте пиломатериалов Норвегии 
58 о/о составляет строганый товар1 и 18% 
ящичные комплекты. Между тем эти ви
ды пилопродукции из СССР почти не 
вывозятся.

Удельный вес фанеры в лесном экспор
те СССР также значительно ниже, чем 
в экспорте других стран.

Обратная картина в вывозе балансов и 
бревен. Как абсолютные размеры, так и 
удельный вес необработанного леса в 
лесном экспорте СССР значительно пре
вышают размеры вывоза других лесоэкс
портирующих стран.

Отсутствие в вывозе СССР бумаги еще 
более подчеркивает отсталость экспорта 
СССР по сравнению с другими лесоэкс
портирующими странами.

Экспорт бумаги и бумажной массы из 
Швеции, Финляндии и Канады за послед
ние десятилетия получил широкое разви
тие. Значительная часть древесины, пред
назначаемой для вывоза, перерабатыва
ется в этих странах и вывозится в виде 
продуктов бумажной промышленности. 
Экспорт бумаги и бумажной массы Шве
ции превышает на 30% экспорт ілесото- 
[варов, а в Финляндии он составляет 65% 
стоимости экспорта ліесотоваров. ѵ

Вторая пятилетка должна .будет разре
шить проблему реконструкции лесного 
экспорта СССР; в течение второй пяти
летки вывоз продуктов ^сельского хозяй
ства должен быть организован как вы
воз продуктов, уже прошедших промыш
ленную переработку. Наконец экспорт 
промышленных изделий должен полу- 
ч'ить еще боліее .широкое развитие и за
нять крупное место в общем экспорте 
СССР.

За два последние пятилетия; в структу
ре экспорта СССР произошли существен
ные сдвиги. Резко выраженный сельско
хозяйственный характер вывоза сменя
ется преобладанием промышленных то
варов в экспорте. Индустриализация 
страны накладывает свой отпечаток на 
структуру вывоза.

Еще более глубокие изменения прои
зошли за1 последние пятилетия в струк
туре импорта. \

Уже с самого .возникновения совет
ской внешней торговли структура им
порта резко отличается от структуры 
довоенного ввоза. С 1923/24 г., после 
л!іiквидации последствий исключительно
го по своим размерам неурожая 1921 г., 
структура импорта характеризуется пре

обладанием товаров производственного 
назначения. Удельный вес потребитель
ских товаров из годаі В год снижается, и 
к 1931 г. на товары производственного 
назначения надает до 90,8% всего 
ввоза. ,

В импорте 1913 г. в 1 374 млн. руб. по
требительские товары составляли 28,4%. 
В импорте 1923/24 г. в 439,4 млн. 
руб. они составляли 6 8 , 6  млн. руб., т. е. 
15,6%. В 1924/25 и 1925/26 гг. удельный 
вес потребительского ввоза несколько 
возрос. С 1926/27 г. удельный вес потре
бительского импорта снова падает до
1 1 ,'6 о/о всей суммы ввоза1, а! в последние 
годы не превышает Юо/0.

Сопоставляя удельный вес потреби
тельского ввоза в настоящее время й о 
довоенные годы, следует иметь в виду, 
что структура этого ввоза в советских 
условиях коренным образом отличается 
от довоенной.

Потребительский импорт в довоенные 
годы был в основном ввозом предметов 
роскоши. Номенклатура потребительско
го ввоза складывалась из шелковых,тка
ней, экзотических фруктов, вин и тому 
подобных товаров, потреблявшихся 
исключительно городской и сельской 
буржуазией.

Даже такие товары, как хлопчатобу
мажные ткани, шерстяные изделия и дру
гие товары, которые фигурируют в до
военном 'импорте, не потреблялись ши
рокими слоями населения. Благодаря вы
соким пошлинам на эти товары ввози
лись лишь наиболее дорогие сорта1, до
ступные наиболее платежеспособным 
слоям преимущественно городского на
селения.

Советское государство вычеркнуло из 
своего ввоза десятки и сотни миллионов 
рублей, тратившихся на удовлетворение 
прихотей правившего класса, и поэтому 
смогло больше средств ^направить на 
усиление развития производительных сил 
страны.

Эволюция структуры импорта послед
них лет отражает на себе общий про
цесс развития народного хозяйства и 
резко делится на два периода: период 
до 1926/27 г.—псріиод .восстановитель
ный в народном хозяйстве СССР, и с
1927 до 1931 г.—период реконструкции 
народного хозяйства на основе развер
тывания социалистического строитель
ства. ,

Характерной чертой структуры ввоза 
1923—1927 гг. является преобладание 
сырья и полуфабрикатов.

8. Структура импорта СССР

Группы импорта

19
13

 
г.

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г. U
СОСМ
іо
CNСПг~і 19

26
/2

7 
г.

В МИЛЛИ о н а X р у б л е н

Оборудование промы
шленности . . . 137,5 19,0 50,4 84,3 126,0

Оборудование и дру
гие товары для тран
спорта ..................... 38,0 29,5 21,0 23.3 30,0

Сырье и полуфабри
каты .......................... 636,1 305,9 357,8 423,5 420,3

Потребности сельско
го хозяйства . . . 72,8 12,3 41,7 59,4 31,5

Потребительские то
вары ......................... 392,0 68,6 240,4 153,5 82,9

Прочий импорт . . . 97,6 4,2 12,2 12,3 2 АО
В е с ь  и м п о р т  . . 1 374,0 439,4 723,5 756,3 712,7

В процентах ко всему импорту

Оборудование промы
шленности . . . . 10,0 4,3 7,0 11.1 17,7

Оборудование и дру
гие товары для 
транспорта . . . . 2,8 6,7 2,9 3.1 4,2

Сырье и полуфабри
каты ......................... 46,3 69,6 49.4 56,0 59,0

Потребности сельско
го хозяйства . . . 5,3 28 5,8 7,9 4,4

Потребительские то
вары ......................... 28,4 15,6 33,2 20,3 11,6

Прочий импорт . .  . 7,2 1 , 0 1,7 1,6 3,1
В е с ь  и м п о р т  . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В восстановительный период импорт в 
основном складывался из товаров, на 
которые развертывающая промышлен
ность предъявила спрос в первую оче
редь.

Пуск бездействовавших предприятий, 
ремонтные работы, использование ста
рого оборудования—все это заставляло 
ставить упор1 на ввоз сырья и полуфаб
рикатов и относительно немного ввозить 
оборудования. Удельный вес оборудова
ния в импорте 1923—1925 гг. даже ниже 
довоенного.

Реконструктивные процессы в народ
ном хозяйстве в целом и в промышлен
ности в частности развивались одновре
менно с восстановлением промышленно
сти, и уже в конце рассматриваемого пе
риода удельный вес оборудования в им
порте превысил удельный вес оборудо
вания н довоенном привозе.

Дальнейшее развертывание рекон
структивных процессов в промышленно
сти! и в сельском хозяйстве вызвало! по
вышение удельного веса оборудования, 
становящегося крупнейшей группой им
порта.
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9. Структура импорта последних лет

и и и
Группы импорта

оо<м U

05 CNо> & 05. . *—«

В м и л л и о н а х  р у б л е й  

п р о м ы -О б о р у д о в а н и е
т л е н н о с т и . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

С ы р ь е  и  п о л у ф а б р и к а т ы  
П о т р е б н о с т и  т р а н с п о р т а  
П о т р е б н о с т и  с е л ь с к о г о

хозяйства .....................
П о т р е б и т е л ь с к и е  т о в а р ы  
П р о ч и е  т о в а р ы  . . . .
В е с ь  и м п о р т  . . .

В п р о ц е н т а х

О б о р у д о в а н и е  п р о м ы 
ш л е н н о с т и  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Сырье и полуфабрикаты 
Потребности транспорта 
Потребности сельского

хозяйства .....................
Потребительские товары 
Прочие товары . . . .
В е с ь  и м п о р т  . . .

197,7 151,7 314,0 477,6
492,1 434,2 386,4 332,0
48,4 52,9 55,5 61,5
45,4 57,0 150,0 132,5

139,0 97,1 130,8 74,5
22,7 33,2 32,0 27,0

945,5 836,3 1 068,7 1 104,8

а х  к И Т О гу

20,9 18,1 27,3 43,2
52,1 5А1 36,8 30,1
5,1 6,3 6,5 5,5
4,8 8,0 14,2 12,0

14,7 11,6 12,2 6,7
2,4 3,9 3,0 2,5

100,0 100,0 юо.о] 100,0

За счет уменьшения ввоза сырья и по
луфабрикатов как по удельному; весу в 
импорте, так и по абсолютным размерам 
ввоза за последние годы был значитель
но увеличен ввоз оборудования промыш
ленности и сельского хозяйства.

СТРУКТУРА 
ИМПОРТА 

С С С Р

ПММШШЛШО:
ОБОРУДОВАНИЕ
ОІ№  и 
ПОЛУФАБРИКАТЫ

.------ - ОбвРУЛОвАиИЕ

I__ I ТРАНСПОРТА

ПОТРЕ6ИОСТИ сип- 
Ского ХОЗЯЙСТВА •

ЛО ТРШ ІШ СШ
Т О В А Р Ы

прочий

ИМПОРТ

Сокращение ввоза сырья л  полуфаб
рикатов могло быть достигнуто в р е 
зультате огромных успехов народного 
хозяйства СССР в освобождении от ино
странной зависимости.

Вследствие развития хлопководства 
внутри страны в последние годы почти 
прекращен импорт хлопка1; в то время 
ка'к в 1913 г. около половины потребля
емого в стране хлопка ввозилось из-за 
границы и в 1928 г. в общем потребле
нии хлопка промышленностью удельный 
вес импорта составил 38,5 %\ в 1931 г. 
на импорт падает всего лишь 3,3%. Это 
сокращение ввоза стало возможным 
вследствие роста продукции хлопка 
внутри страны с 230 до 398 тыс. т 
в 1931 г.

Успех'и текстильной промышленности 
позволили прекратить ввоз пряжи из-за 
границы.

Импорт красителей, в довоенное время 
почти не производившихся внутри стра
ны, с каждым годом резко падает. Если 
в 1913 !г. 90°/о красителей ввозилось из-за 
границы, то в '1931 п. промышленность 
потребляет на 90% советские красители 
и лишь на 1 0 % импортные.

Огромный рост потребления бумаги в 
СССР за последние годы шел1 за счет 
развития внутрисоюзной бумажной про
мышленности. Если в 1913 г. доля импор
та! в общем потреблении бумаги состав
ляла 38,2%, в 1928 г. 2 0 ,2 0 /0 , то в 1931' г. 
импорт бумаги равняется лишь 5% всего 
ее потребления в СССР.

Успехи в освобождении от иностран
ной зависимости, позволившие снизить 
импорт, отмечаются' и в области сырья и 
полуфабрикатов.

Суррогат'ирование, изыскание новых 
источников сырья, широкие исследова
тельские работы по производству в СССР 
различных видов сырья—все это поз
волило снизить ввоз сырья и расширить 
за1 его счет ввоз оборудования для про
мышленности и сельского хозяйства.

Не следует однако думать, что если 
сокращение ввоза сырья свидетельству
ет об освобождении СССР от иностран
ной зависимости, то расширение ввоза 
оборудования промышленности и сель
ского хозяйства говорит о том, что в 
этой области уменьшения зависимости 
СССР от импорта нет.

Импорт оборудования для сельского 
хозяйства в истекшие годы достиг зна
чительных сумм. Однако импорт не толь
ко не был решающим фактором, но и 
значение его с каждым годом снижается.
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Рост производства с.-х .,машин, и тракто
ров внутри страны значительно опере
жает рост импорта с.-х.. инвентаря, и 
удельный вес импорта неуклонно па
дает. Достаточно привести следующие 
цифры: в 1913 уГ. из общей суммы пот
ребления в России с.-х. машин конной 
тяги в 90 ;МЛН. руб. на импорт падало 
около 40 млн. (руб. За последние годы 
снабжение с.-х. машинами достигло 400 
млн. руб. пр'и почти полном прекращении 
импорта конного инвентаря.

Производство тракторов в ^1931 г. со
ставляло свыше 40 чтыс., й таким образом 
проблему ликвидации зависимости от 
ввоза' тракторов можно ,считать уже в 
основном разрешенной.

Создание собственного производства 
комбайнов и других сложных с.-х. машин 
свидетельствует об успехах СССР в ос
вобождении от импортной зависимости. 
Та же тенденция имеет место и в импор
те оборудования для промышленности.

Несмотря на огромный рост ввоза обо
рудования для промышленности, удель
ный вес этого .ввоза по отношению к 
собственному производству машин в 
СССР непрерывно снижается. Рост ма
шиностроительной промышленности опе
режает темпы роста .'импорта оборудова
ния. В 1913 г. Около половины установ
ленного в СССР оборудования было вве
зено из-за границы, ,в 1931 г. удельный 
вес импортного оборудования снижается 
уже до 2 0 %.

С каждым годом растет список произ
водства новых видов .машин, растут ус
пехи овладения техникой производства 
сложнейшего оборудования,—в резуль
тате значение импорта ;ооорудования все 
больше й больше падает.

Несмотря на то, .что зависимость от 
ввоза оборудования сокращается, пот
ребность во ввозе все еще достаточно 
вел’ика.

Исключительные темны развития на
родного хозяйства СССР и строитель
ства промышленности делают необходи
мым импорт даже того оборудования, 
которое может быть произведено в 
СССР, но сроки изготовления могут 
задержать пуск крупных промышленных 
строек. Поэтому, несмотря на успехи в 
освобождении от иностранной зависимо
сти, потребности СССР в импорте чрез
вычайно велики.

СССР восстановил народное хозяйство 
и успешно, без притока иностранных ка
питалов в страну, за счет собственных

ресурсов осуществляет широкую его ре
конструкцию.

Чем больше успехи внутри СССР, тем 
враждебнее относится капиталистический 
мир к СССР, и к его внешней торгов'ле 
и тем труднее становится работа СССР 
на внешних рынках.

Источником платежа' за импортный то
вары была1 главным образом выручка от 
экспорта; развитие ,же экспорта в по
следние годы затруднялось нападками на 
ввоз советских товаров со стороны не
которых капиталистических групп.

Благодаря планированию в народно
хозяйственном масштабе важнейшие по
требности страны смогли быть обеспе
чены импортом.

В  то время как весь импорт в целом в 
1931 г. несколько ниже довоенных разме
ров, ввоз оборудования и сырья для тя
желой промышленности намного превы
шает довоенный.

10. Импорт С С С Р  в млн. руб.

1913г. 1931 г.

1 374,5 1 104,8

В том числе:
Оборудобание промышленно

сти.............................................
Сырье для тяжелой промы

шленности ..............................

137,5

96,6

477,6

180,8

Импорт СССР на 75% становится им
портом металлов и машин, причем роль 
металлического импорта с каждым го
дом возрастает.
11. Р о л ь  в в о з а  м еталлов и машин в о б щ е й  
с у м м е  импорта

ГО
я
о>

S3
іО)

В миллионах рублей . . . 
В процентах ко всему им

порту ..................................

353,4

25,7

344,5

41,2

643,1

60,2

850,0

76,9

В течение последних трех лет структу
ра импорта существенно изменилась, и 
металлоймпорт занял подавляющую 
часть всего ввоза.

Ни одна капиталистическая страна не 
знает и не может внать темпов развития 
народного хозяйства СССР, и внешняя 
торговля ни одной капиталистической
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страны не могла бы в течение столь ко
роткого срока поставить импорт цели
ком на службу, развертывающемуся стро
ительству.

5. Структура импорта СССР
в млн. руб.)

ры, которые с успехом могут произво
диться в СССР.
12. Импорт о б о р у д о в а н и я

\ п и
( 100%)

ПРО ЧЕЕ

М Е Т А Л Л Ы
цМАШиИЬ!

по/*
( 100“/«)

1912 1931
Только обладая гибким рычагом пла

нового воздействия на импорт, СССР 
при общих ограниченных ресурсах смог 
значительно развернуть ввоз металлов и 
машин.
^Существенно изменилась за последние 

годы и структура импорта1 оборудования. 
Если в 1925/26 г. больше половины 
оборудования, ввозимого из-за границы, 
предназначалось для отраслей легкой ин
дустрии, тех в 1931 г. 93,5% всего обору
дования привезено для отраслей тяже
лой индустрии (табл. 1 2 ).

Импорт оборудования для ведущих 
отраслей—металлической, строительной, 
химической и электротехнической — не 
Ирерывно растет за счет ввоза оборудо
вания для легкой промышленности.

Сокращение в последние годы ввоза 
оборудования для легкой промышленно
сти стало возможно вследствие успехов 
советского текстильного машинострое
ния.

Хотя в основном структура советского 
щмиорта соответствует общим задачам 
социалистического строительства и из
менения структуры его тесно увязаны 
с общими сдвигами в народном хозяй
стве страны, все же и в импорте СССР 
остались еще некоторые ненормально
сти. I ак, еще часто ввозятся такие това

О т р а с л и

1 —
—-

---
---

-
19

26
/2

7 
г.

19
26

/2
7—

 
19

25
/2

9 
гг

.

19
29

/3
0 

г.

19
31

 
г.

В м и л л и о н а х  р у 5 л е й

Группа А .................................. 35,3 115,7 255,4 146,6

В том числе:
для металлич. пром. . . . 7.1 39,0 123,0 285,4

» электротехн. пром. . 2,5 6,6 12,5 35,0
» химической » 2,6 7,0 18,5 32,6
» строительной » 0,2 0,7 4,5 24,1

Группа Б .................................. 45,6 38,4 50,7 22,7
Разное оборудование . . . 3,4 4,1 7,6 8,3
Весь импорт оборудования

для промышленности . . 84,3 158,5 314,0 477,6

В п р о ц е н т а х К И 1
і

о г у

Группа А .................................. 41,9 73,0 81,5 93,5

В том числе:
для металлич. пром. . . 8,4 24,6 39,2 59,8

» электротехн. пром. . 3,0 4,2 4,0 7,3
» химической » 3,1 4,4 5,9 6,8
» строительной » 0,2 0,4 1.4 5,0

Группа Б .................................. 54,1 24,2 16,1 4,8
Разное оборудование . . . 4,0 2,8 2,4 1,7
Весь импорт оборудования

для промышленности . . 100,0 100,0 100,0 100,0

Пріи всей огромной работе іпо ликвида
ции зависимости от импорта, которая 
проведена за последнее время, все же в 
импорте 1931 г. еще можно встретить 
товары, которые производятся или без 
особого труда могут производиться в

Развертывание широкой кампании за 
организацию производств, освобождаю
щих СССР от импортной зависимости, 
одновременно с развертыванием строи
тельства экспортных предприятий и 
улучшением качества и ассортимента эк
спортных товаров послужит залогом 
дальнейшего улучшения структуры со
ветского внешнеторгового оборота.

План второй пятилетки, в соответствии 
с директивами XVII партконференции 
должен предусмотреть коренное улуч
шение структуры советского экспорта 
и достижение полной экономической не
зависимости СССР от импорта из капи
талистических стран.
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Движение мировых цен

М. Батуев

« М о н о п о л и с т и ч е с к и й  капитализм в л и 
це крупнейших трестов, картел!е'й и  б а н 
ков обладает достаточно імоіцными ры
чагами, для того, чтобы регулировать 
общехозяйственную конъюнктуру и в 
частности движение цен, чтобы стабили
зировать их на должном уровне»—это 
положение без конца варьировалось бур
жуазной экономической печатью перед 
кризисом и в начале кризиса. Безгранич
ные надежды, например, возлагались на 

едеральную резервную систему банков 
АСШ, «Теоретики» из гарвардской шко

лы и им подобные широко рекламиро
вали «регулирующую» роль федеральной 
резервной системы. Комитет Гувера по 
изучению новейших изменений в эконо
мике САСШ расценивал уменьшение 
изменчивости цен как «один из самых 
знаменательных факторов, обнаружен
ных исследованием». «Характерной чер
той обозреваемого періиода,—говорится 
в отчете названного комитета,—являлась 
растущая тенденция к стабилизации цен 
как на различные группы товаров, так 
и на отдельные товары. Эта тенден
ция способствовала образованию более 
устойчивой базы для обмена между раз
личными товарными группами. Ряд фак
торов содействовал тому, что колебания 
цен в течение этого периода оставались 
в узких пределах. Более совершенная 
статистическая информация позволила 
как производителям, так и потребителям 
лучше судить о (положении и спросе; 
руководители промышленности проявили

большое благоразумие; техники дали 
средства для снижения издержек произ
водства; банкиры вели более искусную 
политику; рабочие заняли более просве
щенную позицию; иностранные рынки 
расширились» i. (

По мере развития капитализма и роста 
якобы присущего монополистическому 
капитализму планового, регулирующего 
начала, согласно господствовавшим нака
нуне кр'изиса буржуазным «теориям», ко
лебания цен, циклическая динамика их 
и циклическое развитие к а п и т а л и 
с т и ч е с к о й  к о н ъ ю н к т у р ы  в целом 
должны отмереть, кризисные провалы 
должны исчезнуть, уступая место все 
меньшим и меньшим спадам конъюнк
туры, «рецессиям», непродолжительным 
заминкам. Такой Столп буржуазной поли
тической экономики, как Митчель, нашел 
даже (накануне современного кріизиса) 
Историческое обоснование этому положе
нию. «Характерные черты экономических 
циклов,—считает он,—будут (изменяться 
но мере (развития народного хозяйства. 
Мы располагаем 'историческими фактами 
для подтверждения этого положения в 
отношении по крайней мере одной из 
основных |черт цикла: острые паники
уступают в нем место рецессиям»2. «К по
следним экономическим изменениям, опи
санным в предыдущих главах,—пишет 
Митчель в отчете комитета Гувера1,—мы

1 «Новейшие изменения в экономике Соединенных штиіив», 
т. I, Гиэ, 1930, стр. 6 — 7,

* М и т ч е л ь ,  Э кс оми чсские циклы, Гиз, 1830, стр. 4:!4.
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можем добавить еще одно достижение: 
амплитуда циклических колебаний умень
шилась» 3.

Уменьшение амплитуды циклических 
колебаний при одновременном сокраще
нии продолжительности циклов, другими 
словами, все нарастающее Івыпрямление 
конъюнктурной кривой, в том числе ста
билизация на одном уровне цен, считалось 
накануне кризиса «теоретиками процве
тания», «теоретиками» так называемого 
«организованного» капитализма одним из 
значительных и прочно закрепленных до
стижений современного капитализма, при
знаком преодоления стихии капиталисти
ческого рынка и все большего подчине
ния хозяйственной жизни плановому на
чалу.

Современный экономический кризис, 
непрерывно нарастающий уже в течение 
трех лет, по остроте и длительности оста
вивший далеко позади себя все .предше
ствующие капиталистические кризисы,— 
вдребезги разбил нелепые .высказывания 
буржуазных «теоретиков» о нарастающей 
«плановости» и «организованности» ка
питализма, о смягчении кризисов и отми
рания циклов вообще и о  стабилизации 
цен. Напротив, он показал, что в капита
лизме, периода всеобщего его кризиса, 
конкуренция и рыночная стихия возведе
ны на высшую ступень, и кризисы не толь
ко не отмирают, конъюнктурная кривая 
не только не выпрямляется, но напротив 
«амплитуда циклических колебаний» до
стигла небывалых размеров, совер
шенно неизвестных предшествова'вшим 
эпохам капитализма. От якобы до
стигнутой и закрепленной «мощными» 
рычагами современного монополистиче
ского капитализма стабилизации цен не 
осталось й следа: цены катастрофически 
снизились, на много превзойдя падение 
цен в предшествующих кризисах; раз
рывы между различными видами цен, 
между ценами на отдельные группы т о 
варов й отдельные товары достигли не
бывалых раэмёров, свидетельствуя о на
растании колоссальных противоречий в 
современном капитализме, затрудняю
щих выход из кризиса, углубляющих и 
обостряющих кризис. «Прогнозы» о том, 
что современный кризис не будет сопро
вождаться значительными колебаниями 
цен, оказались совершенно опрокину
тыми.

‘ «Новейшие изменения и экономике Соединенных штагов*, 
т , II, стр, 596.

Общий уровень цен стремительно па
дал на всем протяжении кризиса, как это 
видно из диагр1. 1 , причем до самого 
последнего времени нет признаков при
остановки падения, а тем более призна
ков перелома в сторону повышения.

1. И н д е к с  оптовы х цен
(1913 Г. - 1 0 0 )

1 3 2 9  1 9 3 0  1 9 3 !  1 9 3 2

В результате такого длительного и 
стремительного падения общих индексов 
оптовых цен размеры этого падения ока
зались катастрофическими. Сравнительно 
с высшей точкой перед кризисом к 
марту—апрелю 1932 г. снижение индек
сов цец в ряде стран превысило 30, 40 
И даже 50о/о (табл. 1). Во всех 12странах, 
приведенных в таблице, общие индексы 
оптовых цен к марту—апрелю 1932 г. 
упалй значительно ниже довоенного 
уровня, иногда более чем на: 30% ; так, 
английский индекс Économiste к апрелю 
1932 г. снизился на 34,4% сравнительно 
с 1913 г., а германский индекс цен на 
чувствительные’ товары -  даже на 51,2%.

Общий уровень цен на мировых рын
ках, к которому наиболее близко до по
следних месяцев приближались англий
ские цены,—надо полагать, снизился зл 
время кризиса не менее чем Lna 40—50о/о. 
Такого катастрофического падения цен 
не наблюдалось ни в одном из предше-
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1. С н и ж ен и е  и н д е к с о в  оптовы х цен от вы сш ей  точки п е р е д  к р и зи с о м  к а п р е л ю  1932 г. 
(1913 г. = 1 0 0 )

Страны, индексы

Высшая точка перед кри
зисом Последняя точка

Дата Индекс Дата Индекс

Англия Board of T rade.....................
E co n o m ist..............................
S ta t is t ......................................

Франция. Stat. Générale de la France
Германия. Герм. стат. упр.................
Германия. Чувствительные товары 
Бельгия. Министерство груда . . . 
Италия. Cons prov. delI‘economia d

M i la n o ..........................................
Голландия. Центр, стат. бюро .. 
Дания. Департамент статистики .
Швеция. Официальный.................
САСШ. Бюро статистики труда . 
Канада. Dominion Bureau of Stat .
Япония. Японский банк.................
Британ. Индия. Официальный .

1929 г., март 
» »
» »

1928 г., январь 
1929 г., март 

» »
» »
» февраль 
» »

1928 г., июль 
» август 

1928 г., декабрь 
1929 г. сред. мес.

140,4
138.1
141.1 
129,9
139.6
140.0
126.3

135.4
147.0
159.0
145.0
140.4 
153.3 
157.U
158.6

1932 г., апрель

март
»

апрель
март

»
»
»

февраль

76,81
65.61
73.71
84.3
98.4
48.4 
77,7

85.4 
82,6
85.61
80.61 
94,6
96.51
76.71
77.51

%
сни

жения

■45,3
-52,5
- 48,0 
-35,1 
-29,5
- 65,2 
-38,5

35,6
-44,2
-46,2
-44.4
- 32,6 
-37,1 
-51,2 
-51,1

* Перечислен в золото но курсу валюты в нью-Иорке.

ствующйх кризисов. Еслй взять англий
ский индекс оптовых цен Statist'a, то мак
симальное падение его в предшество
вавших кризисах, начиная с 1870 г., не 
превышало в общем 2 0  о/о1, в современном 
же кризисе оно составліяет 49,5°/о.

2. П а д е н и е  о б щ е г о  и н д е к с а  оптовы х цен  
S ta i te t 'a  в с о в р е м е н н о м  и п р е д ш ест в у ю щ и х  
к р и зи с а х  1
(1913 г. =  100)

Средний уровень индекса 
в период подъема

Низший уро
вень в период 

падения
Изме
нение 
в <Уо

Г о д ы Индекс Г о д ы Индекс

1870—1873 122,3 1879 97,6 — 20,2
1879—1880 100,5 1887 80,0 — 20,4
1887—1890 83,0 1896 71,8 — 13,5
1896—1900 77,6 1903 81,2 +  4,6
1903—1907 86,6 1908 85,9 -  0,8
1908—1913 93,2 1914 100,0 +  7,3
1914—1920 178,0- 1922 140,42 — 21,1
1925—1929 145,9 1932 73,72.4 — 49,5

і Ом. «V ierteljahrsliefte zur K onjunk turfo rschung» , ß Jah rgang  
l ie f t 3.

1 Перечислен в золото.
* Апрель.

Такой низкий уровень английского ин
декса оптовых цен в первой тріети 1932 ,г. 
наі протяжении XIX и XX (вв. наблюдался 
лишь однажды—в .1895—1897 гг. (табл. 3).

2. П а д е н и е  о б щ е г о  и н д е к с а  оп т о в ы х  цен  
S ta t i s t i ’a  в с о в р е м е н н о м  и п р е д ш е ст в у ю щ и х  
к р и з и с а х
(1913 г.=100)

Но так как в ближайшие месяцы в связи 
с непрекращающимся нарастанием и обо
стрением кризиса вероятно дальнейшее 
снижение цен, то совершенно очевидно, 
что падение мировых цен) в целом в ре
зультате современного кризиса достигнет 
уровня, небывалого еще в XIX ,и XX нв.

Индекс цен на ряд отдельных товаров 
уже упал до уровня, которого не на
блюдалось на протяжении XIX и XX вв., 
как это видно на примере германских 
цен (табл. За).
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3. Англия. И н д е к с  оптовых цен
( ЗильСерлинг -  З а у э р б е к  — Statist; 1913 г. =  100; в зо л о т е )

Г оды Индекс Годы Индекс Годы Индекс Годы Индекс Годы Индекс Годы Индекс

1801 174 1823 128 1845 100 1867 118 1889 84 1911 94
1802 152 1824 120 1846 105 1868 116 1890 84 1912 ЮО
1803 172 1825 134 1847 112 1869 115 1891 84 1913 100
1804 168 1826 116 1848 92 1870 113 1892 80 1914 100
1805 178 1827 115 1849 87 1871 118 1893 80 1915 123
1806 — 1828 110 1850 90 1872 128 1894 74 1916 156
1807 — 1829 107 1851 88 1873 131 1895 73 1917 201
1808 — 1830 105 1852 92 1874 120 1896 72 1918 221
1809 172 1831 108 1853 112 1875 113 1897 73 1919 223
1810 172 1832 107 1854 120 1876 112 1898 75 1920 222
1811 146 1833 109 1855 119 1877 НО 1899 80 1921 144
1812 151 1834 109 1856 119 1878 103 1900 88 1922 140
1813 160 1835 113 1857 123 1879 97 1901 83 1923 143
1814 175 1836 127 1858 107 1880 103 1902 81 1924 149
1815 164 1837 115 1859 110 1881 100 1903 81 1925 159
1816 147 1838 118 1860 116 1882 99 1904 83 1926 150
1817 159 1839 125 1861 117 1883 97 1905 84 1927 144
1818 165 1840 122 1862 119 1884 90 1906 90 1928 142
1819 151 1841 116 1863 122 1885 84 1907 94 1929 135
1820 141 1842 107 1864 123 1886 81 1908 86 1930 114
1821 133 1843 97 1865 119 1887 80 19С9 87 1931 91
1822 129 1844 98 1866 120 1888 83 1910 92 1932 73,7

1 Апрель.

мерность падения мировых цен: по .стра
нам сравнительно с  высшей точкой 
перед кризисом: падение индексов миро
вых цен к марту—апрелю 1932 г. ко
лебалось по приведенным! в табл. 1 стра
нам в пределах 29,5—52,5%, сравни
тельно с довоенным уровнем—в преде
лах 1,6—34,7о/о. Эта неравномерность 
движения цен рто странам стоит ,в связи 
с различием структуры хозяйства^, роли 
монополий, таможенной политики и т, д.

В Германии и САСШ, где роль мо
нополий особенно сильна, падение 
общего уровня цен с р а в н и т  е л ь и о 
с другими странами' не столь велико 
(табл. 1). Это обстоятельство гово
рит о том, что страны с развитой 
монополистической формой капитала 
стремятся переложить всю тяжесть кри
зиса на аграрные и колониальные страны, 
в которых падение цен приняло особенно 
разрушительные формы; например в 
Британской Индии общий уровень цен 
упал более чем на 50о/0. (Как мы увидим 
ниже, совершенно катастрофично (60— 
90о/о) падение цен на отдельные коло
ниальные и с.-х. товары, являющиеся ос
новным, а иногда и исключительным ви
дом производства той или иной аграрной 
Или колониальной страны (особенно мо
нокультурных стран). Этот разрыв 
между уровнями цен и различных стра

з а .  Германия. И н дексы  цен на отдел ь н ы е
т о в а р а
(1913 г. =  100)

U Самый низ
кий уровень, 
который был 

в 1873-1813гг.Товары

И
нд

ек
с 

Ию
ль

 
19

32

Год,когда наб
людался послед
ний раз подоб
ный уровень Год Уро

вень

М едь................. 32 Подобного
уровня не бы
вало в XIX и 1886 и
XX вв. 1894 60

Ц инк................. 39 » 1885 59
Свинец . . . . 37 » 1894 54
Шелк . . . . 42 » 1894 84
Кожа телячья . 21 » 1894 56
Кожа бычья . . 33 » 1892 40

Из сказанного ясно, насколько про
гнозы буржуазных «теоретиков» относи
тельно уменьшения амплитуды конъюнк
турных колебаний и стабилизации уровня 
цен быліи теоретически и исторически 
«обоснованы». Современный кризис, ре
кордный по размаху и падению уровня 
цен, рассеял как вихрь карточный домик 
построения буржуазных «теоретиков»
о перспективах динамики цен и конъ
юнктуры в целом. ,

Следует отметить крайнюю неравно
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нах, естественно, крайне обостряет, уг
лубляет и затягивает мировой кризис. Но 
более того, в самих странах с преобла
дающей монополистической формой ка
питала политика монополий привела к 
крайне уродливой структуре цен, также

чрезвычайно обостряющей и затрагиваю-' 
щей развитие кризиса в этих странах. 
Прежде всего колоссален разрыв между 
регулируемыми и нерегулируемыми це
нами, как это видно на примере движе
ния германских цен.

4. Германия. Регулируем ы е и н е р ег у л и р у ем ы е  оп т ов ы е цены
(1 9 2 6  г. =  1 00 )

Месяцы

Январь . 
■Февраль . 
Март . . 
Апрель . 
Май . . . 
Июнь . . 
Июль . . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь .

1928 г.

нерег.

110,0
108.3
108.4
109.4
109.3 
108 2
108.4
105.9 
104,2 
103,0
102.5
102.9

регул.

99.7 
9-),9 
99,9
99.8

102.3
102.7
103.1
103.3
103.3
103.7
103.8
104.2

1929 г.

н ерег.

101.9
100.9
100.9 
99,7 
97,2
96.9
96.9
97.1 
96,6
95.1
93.2
92.2

регул.

104,6
104.8
104.8
104.8
104.9
104.9
104.9 
105,1
105.3
105.3
105.3
105.3

1930 г.

нерег.

90,4
87.2
84.9
85.2
84.7 
82,0
78.9
76.8
74.8
72.2 
7ü,6
68.3

регул.

105.0
105.0
105.0
105.1
104.9
103.9 
103,3
102.7 
102,5
101.7
100.7
97.1

1931 г. 1932 г.

нерег. регул

66,2
65,6
65.6
65.0 
62,8 
61,4
62.0 
59,1
56.6
55.6
55.7 
54,0

95,2
94.8
94.7
94.0
93.9
94.0
93.8
94.1
93.9
93.7 
93,4
89.8

нерег.

51,2
50,5
50,0

регул.

84,4
84,2
84,1

Перелом конъюнктуры в Германии на
метился в конце 192/ г.; германские не
регулируемые цены начали падать с 
этого времени, снижаясь из месяца1 ,в ме
сяц: с января 1928 г. до марта 1932 г. 
они упали на ’54,6%. В отличие от не
регулируемых цен регулируемые цены 
продолжали повышаться до середины
1930 г., обнаружив заметный перелом 
лишь со второй половины этого года.
Регулируемые цены с января 1928 г. по 
март 1932 г. упаіліи всего лишь на 16%,

5. Германия. И н д ек с  оптовы х цѳн на с ы р ь е  и п о л у ф а б  икаты, о п р е д е л я е м ы х  внутренним  
и внешним рынками
(1913  г. =  100)

с декабря 1929 г. по март 1932 г.—на 
2 0 % , т. е. падение нерегулируемых цен 
почти в 3 Іраза превысило (падение регу
лируемых. Если в январе 1928 г. индекс 
нерегулируемых цен превышал индекс 
регулируемых на 1 0 % , то в апреле 
1932 г. он был ниже его на 41%. Таковы 
колоссальные размеры непрерывно на
раставшего на протяжении кризиса раз
рыва между регулируемыми и нерегули
руемыми ценами.

Месяцы
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

Внеш
ние

Внут
ренние

Внеш
ние

Внут
ренние

Внеш
ние

Внут
ренние

Внеш
ние

Внут
ренние

Внеш
ние

Внут
ренние

138,2 132 2 131.9 135,2 115,6 135,8 83,3 121,7 67,8 106,6
135,7 132,4 133,6 135,3 111,8 135,5 82,0 120,8 66,5 105,6
135,7 152,2 132,8 135,2 108,9 135,2 82,9 119,8 65,3 10г>,1
137,7 131,5 130,4 134,6 108,4 134,5 82,2 118,3 63,3 104,4
138,5 133,4 125.8 134,6 107,0 133,7 7^,2 117,6 —■ —
136,7 134,0 124,8 135,5 104,4 132.3 78,3 117,3 — —-
137,6 133,6 124,1 135,6 Р9,9 130,8 79,3 117,1 — —
134,9 133,9 12,3,2 136,3 9 7 / 129,4 75,4 116,9 — —

Сентябрь . . . . 132,6 134,0 123,2 136,6 95,3 128,7 72,3 116,5 _ —i
Октябрь................. 131,4 134,6 120,9 136,8 90,4 128,3 70,6 116.2 — —

131,2 134,8 118,3 136,7 89,1 126,9 70,8 115,7 _ —
Д екабрь................. 132,3 135,1 117,4 136,3 86,3 123,7 68,8 112,7

9 Народнее хозяйство СССР 129



Для этого разрыва монополии исполь
зуют прежде всего катастрофическое па
дение цен на ввозимое ими сырье и по
луфабрикаты аграрных и колониальных 
стран. Яркой иллюстрацией этого служит 
непрерывно и резко нараставший разрыв 
между ценами на сырье и полуфабрикаты 
в Германии, определяемыми!, с одной сто
роны, внутренним рынком, а с другой— 
внешним. Если первые с января 1928 г. 
по апрель 1932 г. упаліи на ,21,1%, то 
вторые снизились за то же время на 
54,2%; если в январе 1929 г. индекс 
цен, определяемых внешними рынками, 
был на 4,5% выше индекса цен, опреде
ляемых внутренним рынком, то! в апреле 
1932 г. он был ниже его на 39,3%. В то 
время как первые цены в апреле 1932 г.

6. О п тов ы е цены  на  кол о н и а л ь н ы е товары

все еще превышали довоенный уровень 
(на 4,4 о/о), вторые были ниже его на 
36,7% (табл. 5).

Переложение странами с развитой мо
нополистической формой, капитала всей 
тяжести кризиса на аграрные и колони
альные страны, обрекающее на вымира
ние многомиллионные крестьянские и 
колониальные массы, видно из сопостав
ления движения цен на типичные колони
альные товары, канадскую пшеницу и 
типичные промышленные товары глав
нейших капиталистических стран: в то 
время как первые катостроф'ически упали 
в цене (каучук—на 90%), последние сни
зились сравнительно незначительно, а це
ны на антрацит в САСШ за время кри
зиса даже повысились.

Высшая точка перед кризисом
Март 1932 г.

Пгоцент
снижения

дата цена
к марту 
1932 г.

Каучук (Лондон) — в пенсах за 1 фунт . . 
Джут (Калькутта)— в рупи х за кипу . . . 
Чай (Амстердам)— в флорингахяа 50 кг . . 
Пшенииа (Канада)— в долларах за бушель . 
Чугун (Питсбург) в долларах за тонну . . 
Уголь (САСШ:1),— в долларах за тонну . . 
Уголь (Рур) — в марках за т о н н у .................

Март 1919 г. 
Февраль 1919 г. 
Январь 1929 г. 
Февраль 1929 г. 
Май 1929 г. 
Март 1929 г.

■ 20,00 
72,4.5 
77,37 

127,85 
20,26 
13,11 
16,87

2,061
25,501
31,12
51,001
17,362
13,172
14,21

— 90,0
— 65,0
— 60,0 
— 60,1
— 14,0
— 0,5
— 16,0

1 Перечислено в золото по курсу валюты в Нью-Йорке. 
* Январь 1932 г.
3 Средняя цена антрацита по 8 городам.

Вполне понятно, что такие колоссаль
ные разрывы' в ценах на товары инду
стриальных стран и на товары колони
альных и аграрных стран приводят к рез
кому сокращению товарооборота между, 
ними. Однако те же колоссальные раз
рывы между ценами на различные груп
пы товаров парал'изуют товарооборот 
между различными секторами одного и 
того же народного хозяйства, прежде 
всего между с.-х. сектором и промыш
ленным. Сельскохозяйственные цены как 
менее монополизированные упали срав
нительно с промышленными ценами в го
раздо большей степени, в результате 
чего раствор «ножниц» между с.-х. и про
мышленными ценами во время кризиса 
непрерывно возрастал; если в авгусге 
1929 г. отношение с.-х. цен к промышлен
ным в САСШ составляло 92% , то в ян
варе 1932 г. уже только 51%, т. е. на1 
протяжении кризиса покупательная сила

С.-Х. товаров в отношении промышлен
ных упала почти в 2 раза.
С А С Ш . О т н о ш е н и е  и н д е к с о в  оптовых  
с . -х .  цен к о п т о в ь м  промышленным ценам  
(1910 -  1914 гг. =  100)

перед*кризиссш З929 г !93J г- 1931 г- 1932 г.. 
август 1929 г. Среднемесячные данные январь

92 89 72 62 51

Особенно значительно падение поку
пательной способности с.-х. товаров в 
отношении средств производства—с.-х. 
машин, удобрений и пр., которые почти 
не изменились в цене; ясно, что в этих 
условиях ни о какой дальнейшей ма
шинизации и интенсификации сельского 
хозяйства речи быть не может. Становит
ся понятной все возрастающая популяр
ность лозунга замены машин дешевыми 
руками многомиллионных голодных масс 
безработных.
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7. Германии. Д в и ж е н и е  оптовых цен  на с.-х .  
с р е д с т в а  п р о и з в о д с т в а  
(ср ед нем еся ч ны е 1913 г. =  100)

( 
19

27
 

г.

19
28

 
г.

19
29

 
г.

19
30

 
г.

19
31

 
г.

С.-х. мертвый инвен
тарь .......................... 133,3 139,4 141,3 139,4 130,/

В том числе:

С.-х. машины . . . . 124,7 126,8 127,0 126,6 124,3
С.-х. инструм................ 126,9 130,6 132,5 132,4 128,1
Искусств, удобр. , . 82,3 81,8 84,5 82,4 7 6,6

Интересно отметить, что в предше
ствующих кризисах цены на с.-х. товары 
колебались в меньшей степени, чем на 
промышленные (табл. 8 ). Послевоенное 
сельское хозяйство, переживающее за
стойный кризис (являющийся составной 
частью всеоощего кризиса капитализма 
как системы), дает примеры небывалого 
падения с.-х. цен.
8. С н и ж е н и е  и н д е к с а  оптовы х цен « Б ю р о  
статистики труда» в п е р и о д  н р и з и с о в

Индекс

К
ри

зи
с 

19
07

 
г.

К
ри

зи
с 

19
14

 
г.

К
ри

зи
с1

 
19

29
-1

93
2 

гг
.

О бщ ий......................................
Металлы и металлические

—8,3 - 4 ,4 —32,6

изделия .................................. —29,5 -2 5 ,2 -2 1 ,1
— 12,9 —25,2 —54,4

1 Последняя точка — март 1931 г.

Однако разрывы в ценах идут еще 
далее. Монополии используют падение 
цен на сырье в свою пользу, не( доводя 
его до потребителя готовых изделии: це-

9. Германия. И н д е к с  оптовы х цен на с ы р ь е  
и го т о в ы е  и зд е л и я  для с р е д с т в  п о т р е б л е 
ние
(1913 г. =  100) __________

Высшая точка « о
перед кризисом

■° С
f— £  *
X  я О - .

дата ин
декс

а .
Е  с**
S 3

ГЗ SÎ *
О  «  X  (N  
Q. S ж ^

с  3  * 2

Май 1928 г. 169,3 74,1 - 5 6 ,2
1‘отоные изде

лия . . . . Нонб. 1928г. 176,1 128,6 — 27,0

ны на последние снижаются в гораздо 
меньшей степени, чем цены на сырье, 
как это видно из табл. 9  и диагр. 2 .

CPEÛCJBA ПШРЁБЛЕННЯ

ПО

1*0

!У>

ПО

100і

to

70 

ISO

140 

110 

<20 

Itft «> 
100

Особенно значительно расхождение (и 
пріитом все увеличивающееся) между це
нами наі сырье и 'готовые изделия для 
средств потребления (см. диагр. 3). Если 
в мае 1929 п. расхождение составляло 
3% , то  в (январе 1932 г.—42%. Пр'и этом 
сравнительно медленно дадают оптовые 
цены на предметы широкото потребления 
(например на верхнюю одежду!), до по
следнего времени удерживаясь на уровне, 
значительно превышающем довселный.

10. Германия. И н д е к с  оптовы х цен на в е р х 
н е е  платье
(среднем есячны е 1913 г.=Ю0)

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

197,4 20?,9 188,0 161,3

155,6 161,4 149,0 140,2

Но если даже о п т о в ы е  цены на го
товые потребительские товары (особенно 
на предметы широкого потребления) сни
жаются сравнительно незначительно, то. 
тем более незначительно снижаются р о з 
н и ч н ы е  цены и также—особенно на 
предметы широкого потребления; в ре-

3. Германия. Дви
ж е н и е  оптовых  
цен на сы р ь е  
и г отов ы е и з д е 
лия.
(1913 г .=Ю 0)
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зультате расхождение между рознич
ными и оптовыми ценами непрерывно 
увеличивается, отношение розничных цен 
к оптовым все время возрастает.

11 О т н о ш ен и е  и н д е к с о в  р озни чны х цен  
к и н д е к са м  оптовых цен
(1913 г. =  100)

Год, месяц

А
нг

ли
я

Г е
рм

а-
 

ни
я

Ф
ра

нц
ия

1929 г i Я н в а р ь ................. 119 110 85
i И ю л ь ..................... 119 113 91

1930 г. / Я н в а р ь ................. 125 115 98
i И ю л ь ..................... 128 119 106

i Я н в а р ь ................. 138 122 122
i А п р е л ь ................. 139 121 122

1932 г. f Я н в а р ь ................. 139 124 131
i А п р е л ь ................. 1 4 1 124 128

Торговый капитал розницы, который 
особенно в главнейших капиталистиче
ск и х странах также является в значитель
ной степени монополистическим, исполь
зует снижение оптовых цен в свою 
пользу, не доводя его до  розничного по
купателя. В меньшей степени снижаются 
розничные цены, особенно на предметы 
потребления широких слоев населения. 
Обнищавшие массы вынуждены все в 
большей мере переходить на пищу более 
низкого качества: жиры, мясо заменя
ются хлебом и картофелем, из жиров 
масло—маргарином и т. д.; оказывается, 
что цены на хлеб, картофель /снизились 
в меньшей степени, чем на; «мясо и жиры; 
на маргарин в меньшей степени, чем на' 
маісло, 'и т. д.

12. С А С Ш . Д в и ж з н и е  конк ретны х р о з н и ч 
ных цен
(в центах з а  1 фунт)

Д а т а

Хл
еб

Го
вя

ди
на

М
ас

ло

М
ар

га


ри
н

Ф е в р а л ь  1929 г . . .  . 8,3 19,3 61,6 29,0
1931 г. . . . 8,0 15,9 36,3 22,7

» 1932 г. . . . 7,0 И  ,7 29,5 16,5

. Буржуазия проводит одно снижение 
зарплаты за другим, мотивируя это 'ка
тастрофическим снижением оптовых цен 
й необходимостью снизить издержки
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производства. Однако это снижение цен 
не доходит до широких масс. Розничные 
цены и именно цены на (предметы мас
сового потребления снижаются незначи
тельно. Буржуазия всякими способами 
пытается переложить издержки произ
водства по кризису на1 обнищавшие ра
бочие и крестьянские массы. Резка сужа
ющаяся в силу всего этого покупатель
ная способность широких масс в свою 
очередь сообщает небывалые размеры 
современному кризису, до крайности 
обостряя, углубляя и затягивая его.

Снижение покупательной способности 
широких масс усугубляется еще1 усилен
ной практикой дэмпинга; монополии 
идут для расширения сбыта1 на ірезкое 
снижение экспортных цен, удерживая в 
то же время внутренние цены на вы
соком или даже повышающемся уровне 
(см. табл. 13). Не добиваясь в условиях 
жесточайшего кризиса и обсстреннейшей 
конкурентной борьбы расширения сбыта 
на внешних рынках монополии, применяя 
дэмпйнг, в то же время (еще в большей 
степени сужают покупательную способ
ность масс внутри страны. Примером 
крайнего усиления дэмпинга с развитием 
кризиса могут служить германские внут
ренние и внешние цены на полосовое 
железо: если в (1929 т. ^отношение внеш
них цен к внутренним составляло 82о/о1, 
то в апреле 1932 г.. уж е только 41% ’ 
т. е. внешние цены вдвое меньше внут
ренних.

13. Германия. В н у т р е н н и е  и е н ѳ ш н и ѳ  цены  
на п о л о с о в о е  ж е л е з о  
(в марках з а  тонну)

Д а т а В н у т р е н н и е  В н е ш н е е

1929 г . с р е д н е м е с я ч н .
1930 » »
1931 »
1931 »
1931 »
1932 »
1932 »

»
январь
апрель
январь
апрель

Снижение от 1929 г. 
к апрелю 1932 г. .

141.00 
138.67 
126,50
128.00 
128,00 
110,00 
110,00

—2 2%

115,85
97,20
69.37
82.37 
78,80 
48.25 
45,24

-6 1 %

Все более частое применение дэмпинга 
в свою очередь привело к обострению 
й без того крайне напряженной тамо
женной войны (к повышению таможен
ных пошлин, к контингентированию 
ввоза и т. д.). Разрастающийся :крах еэ- 
л і о т , вызывая явления валютного дэм-

пинга, еще в большей мере усиливает 
таможенную войну и все более : обо
стряет и без того ожесточенную конку
рентную борьбу, на мировых рынках. Те 
или иные i а. и.ал стичес; ие яру пиро-ки 
в странах с  недостаточным внутренним 
производством того или иного товара1, 
покрывающегося в силу этого импортом, 
добиваются все большего увеличения 
пошлин. Так, помещичьи и кулацкие хо
зяйства Германии, Франции и пр. до
бились установления высоких таможен
ных пошлин на пшеницу и другие с.-х. 
товары. О т . этого повышения не полу
чают конечно никакой выгоды бедняц
кие крестьянские массы, вконец разорен
ные кризисом. Обремененные колос
сальной задолжностью й высокими про
центами по ней, они не только не 
обладают сколько-нибудь значительными 
товарными излишками своей продукции, 
но й не имеют ее ,в достаточном коли
честве для собственного пропитания. В то 
же время высокие таможенные пош
лины препятствуют доведению до ши
роких п тре ' и елі с их л:асе данной 
страны происходящего падения цел на 
мировых рынках, что сильно снижает 
реа!д;ь ны  й доход рабочих масс, ко
торый и без того катастрофически упал 
в силу колоссального роста частичной 
и полной безработицы и непрерывного 
снижения заработной платы. В резуль
тате обесценившиеся товары главнейших 
производящих .стран не находят сбыта.

Насколько значительны разрывы 
между ценами благодаря охарактеризо
ванной таможенной политике, можно су
дить по движению цен на пшеницу.

14. Ц ены  на пшеницу в р а зн ы х  с т р а н а х  
в м а р т е  1932 г.
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Индекс 1924/1926 гг.=  
— 1 0 0 ..................... 107 122 381 42 37 - 41 2

В долларах за квин
тал ..................... • . 5.91 6,83 2,161 1,87 2,1 2,2

* Феврали — 2 ЯнЬарь.

В то время как в экспортирующих 
странах к марту 1932 г. сравнительно 
с 1924—1926 тг. цена пшеницы упала 
приблизительно на 60%, в Германии и

Франции она возросла соответственно на 
7 и 22% и по абсолютному уровню 
почти в три раза превышает цену 'па 
пшеницу в экспортирующих странах.

В результате таможенной войцы и 
усиленного регулирования цен монопо
лиями на всех .этапах прохождения то
вара—в производстве, В оптовой тор
говле и рознице—-готовый продукт, до
ходящий до потребителя, особенно до 
массового, сравнительно незначительно 
снижается в цене, слабо отражая ката
строфическое снижение цен на сырье 
в производящих странах, а иногда и сов
сем не отражая его.

Блестящей иллюстрацией этого яв
ляется сопоставление динамики цен на 
пшеницу в ’САСШ с динамикой цен на 
пшеницу, пшеничную муку и пшеничный 
хлеб в Германии. В Берлине в марте
1932 г. 1 Д'г хлеба стоил почти в 12 раз, 
а во Франкфурте на Майне в Ш раз до
роже, чем 1 кг  пшеницы в Чикаго. Ясно, 
что из этой разницы лишь сравнительно 
немного падает на помол и припек.

15. и е н ы  на пшеницу, пш еничную муку и 
пшеничный х л е б  
( в  п ф ѳ н и г а х  з а  1 кг )

Дата
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1929 г., январь . . 15,9 20,9 27,3 _ __
1932 г., март . . 6,5 ■̂ 4,8 32,9 74,0 104,0

Изменение в % . -5 9 ,0 +  19 +  21 — —

Хотя монопольные цены в целом в 
меньшей степени снизились, чем: свобод
ные, однако 1) абсолютный размер их 
снижения достаточно значителен: индекс 
германских регулируемых цен заі время 
кризиса снизился н а 20% (табл. 15); как 
видно из таблицы 2 , падение английского 
индекса (более или менее отражавшего 
падение с в о б о д н ы х  ц'ен на' мировом 
рынке) в довоенных кризисах, начиная 
с 1875 г., лишь два раза доходило до 
размеров падения индекса германских 
р е г у л и р у е м ы х  цен в современном 
кризисе; 2 ) движение самих регулируе
мых цен в современном кризисе .крайне 
неравномерно; кризис, разрастаясь, при
водит к краху одних монополий за дру
гими, что означает вместе1 с тем1 и крах 
регулирования монопольных цеп; паи-
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более типичной в этом отношении явля
ется суідьба мирового медного картеля, 
на котором длія примера вкратце мы и 
остановимся.

Образовавшийся в 1926 ,г. мировой 
медный картель (руководящая роль в ко
тором принадлежит американскому капи
талу) охватил до 95% мирового произ
водства меди. Ясно, что в этих условиях 
регулирование цен должно было быть 
особенно успешным. Картелю удалось 
поднять цену на медь с 14,4 цента за 
фунт (цена в момент образования кар
теля) до небывало высокого уровня— 
24,4 цента в 'начале 1929 г. Такй рост цен 
сразу же привел к росту продукции аут
сайдеров, особенно в Канаде, Бельгий
ском Конго, Родезии и др.; кроме того 
медь начала вытесняться алюминием, ни
келем й др. С развитием мирового кри
зиса ожесточенная конкурентная борьба 
разразилась в пределах самого картеля, 
тем более, что издержки производства 
у входящих в картель предприятий бы
ли весьма неодинаковы и если одни 
предприятия вынуждены были закрывать
ся в (силу падения цен ниже их издер
жек производства, то другие напротив 
увеличивали продукцию. ’Особенно силь
но возрастала продукция аутсайдеров— 
Канады (английский капитал), Бельгий
ского Конго (французско-бельгийский ка
питал), Родезии (английский капитал), 
Германии, Японии (и др., причем про
дукция росла даже в 1931 г. Наиболь
шая продукция в Канаде была в мае и 
превысила среднемесячный уровень
1928 г. на 12э%, в Конго—в январе
1931 г. ц превысила среднемесячный уро
вень 1928 г. на 156,5% в то же время в 
САСШ продукция к сентябрю 1931 г. со
кратилась на 46,8% сравнительно со 
среднемесячным уровнем 4928 г. Рост 
продукции аутсайдеров и сокращение 
спроса на меды в связи с разраставшимся 
мировым кризисом привели, к непрерыв

ному я  колоссальному росту запасов ме
ди и в результате всего этого к краху, 
политики регулирования цен мировым 
картелем: с 24,4 цента за фунт перед 
кризисом цена на медь упала к началу
1932 г. до 6 , 6  цента, т. е. на 73%. Так 

('низко упали даже не все свободные це
ны, хотя цены на медь регулировались 
мировым картелем, охватывавшим до 
90—95% мирового производства меди.

Приведенный пример особенно ярко по
казывает, что монополии не только не 
устраняют конкуренции, не только пе 
предохраняют от кризиса1 и глубокого 
падения цен, но напротив п о р о ж д а ю т  
конкуренцию, возводя 'ее ла высшую сту
пень, и сообщают кризису данной отрас
ли, в частности падению цен, .совершен
но исключительные размеры . 4 Вместе с 
тем монополии (способствуют крайне не
равномерному движению мировых цен. 
Обусловливая исключительно глубокие 
провалы на одних участках и задержи
вая на время падение цен на других уча
стках, ісоздавая Тем самым колоссальные 
разрывы (охарактеризованные выше) 
между разными видами цен, монополии 
привели к чрезвычайному хаосу и анар
хии в структуре мировых цен, о н и л и- 
ш и ли  ц е н у  р о л и  с т и х и й н о г о  р ы- 
н о ч н о г о  р е г у л я т о р а ,  с р а в н и 
т е л ь н о  б ы с т р о  в ы в о д и в ш е г о  р а 
н е е  к а п и т а л и с т и ч е с к о е  х о з я й 
с т в о  из  к р и з и с а  и, н а п р о т и в ,  о н и  
п р е в р а т и л и е е в ф а к т о р ,  з а т я г и 
в а ю щ и й ,  о б о с т р я ю щ е й  и у г л у б 
л я ю щ и й  к р и з и с.

С о ц и а л ь н ы й  с м ы с л  д и н а м и к и  
с т р у к т у р ы  ц е н  в с о в р е м е н н о м  
к р и з и с е —в о г у л ь н о м ,  п р и н я в 
ш е м  с о в  е р ш е н н о  и с к л ю ч и т е л ь 
н ы е  р а з .м е р' ы п е р е л о ж е н и и  в с е й  
т я ж е с т и  к р и з и с а  н а п л е ч  и р а б о- 
ч 'их, к р е с т ь я н с к и х  м а с с  к а к  м е т- 
ріо  п о л и  й, т а к и к о л о  н и й.
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Производительность труда в мировой каменноуголь
ной промышленности 1

П. Берг

Производительность труда 2 в камен
ноугольной промышленности зависит не 
только от оборудования, методов разра
ботки и организации труда, но и в зна
чительной степени от мощности эксплоа- 
тйруемых шахт и природных условий за
легания угля. Наиболее благоприятные 
природные условия в САСШ, и произво
дительность труда угольных рабочих 
здесь в 3—4 раза ^выше, чем в Европе.
1. П р о и зв о д и т е л ь н о с т ь  труда в к а м ен н о уго л ь 
ной пром ы ш л енности  в І929 г.
(о тоннах)

С т р а н ы

С у т о ч н а я  
д о б ы ч а  

у г л я  н а  1 
р а б о ч е г о

Г о  ю н а я  
д о б ы ч а  

у г л я  н а  1 
р а б о ч е г о

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

Г е р м а н и я :  Р у р ................................. 1 , 3 0 0 3 5  Э
В е р х н я я  С и л е з и я 1 ,4 5 1 3 8 1
С а к с о н и я  .  .  * . 0 , 6 9 7 1 8 3

Ф р а н ц и я  ..................................................... 0 , 6 9 9 1 9 0
С ч а р с к и й  б а с с е й н  ........................... — 2 2 3

0 , 5 7 6 —
П о л ь ш а ..................................................... 1 ,3 8 1 3 7 0
Ч е х о - С л о в а к и я .................................. 1 , 0 5 8 2 8 4

Из европейских стран на первом1 месте і 
стоит Германия, где производительность' 
труда угольных рабочих сильно повыси
лась за последние годы. Во Франции и 
Бельгии добыча угля на 1 рабочего дав
но уже держится на очень низком уровне 
и тенденции к повышению не проявляет.

Общая добыча угля по приведенным 
в таблице странам составляла в 1929 г.
1 142,7 млін. т, или 87,4% всей миро
вой добычи уігЛя (1308 млн. т).

Для получения такого количества угля 
потребовалось 2 516,4 тыс. рабочих 
(табл. 2 ).

Каменноугольная промышленность— 
одна из наиболее трудоемких отраслей, 
по в зависимости от характера залегания 
и мощности угольных пластов в раз
личных странах отношение занятой 
рабочей силы к добыче угля резко ко
леблется. В САСШ, давшем в 1929 г. 
больше половины всей добычи угля, 
было занято всего 26% общего количе

ства рабочей силы; Англия же, добы
вавшая только 2 2 ,1 % угля, потребовала 
3 5 ,5 % всего числа занятых рабочих, т.е .  
на 259 тыс. больше, чем САСШ, а1 дала/ 
угля на 356 млн. меньше.

2. Д о б ы ч а  угля и зан я тая  в к ам ен н оу гол ь 
ной пр ом ы ш ленности  р а б о ч а я  с и л а  в 1929 г.

Д о б ы ч а  у і  л я Р а б о ч а я с и л а
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С А С Ш  » .  . .  . 6 J 8  8 1 6 5 3 , 3 6 5 4  4 9 4 2 6 , 0

2 5 2  6 3 4 2 2 , 1 8 9 3  4 0 0 _ 3 5 , 5

Г е р м а н и я :

Р у р ................................. 1 2 3  5 9 0 1 0 , 8 3 5 3  0 9 8 1 4 , 0

t е р х н .  С и л е з и я 2 1  9 - ; в 1 ,9 5 7  6 7 9 2 , 3

С а к с о н и я  .  .  . 4  1 7 7 0 , 4 2 3  3 7 7 0 , 9
1 1 ,5Ф р а н ц и я  . . . . 5 4  9 7 7 4 , 8 2 8 9  3 6 9

С а а р с к и й  б а с с е й н 1 3  8 1 5 1 ,2 6 1  9 2 1 2 , 5

П о л ь ш а ........................... 4 6  3 6 4 , 0 1 2 4  9 4 1 5 , 0

Ч е х о - С л о в а к и я  .  . 1 6 5 2 1 1 ,4 5 8  2 0 7 2 , 3

В с е г о  .  . 1 1 4 2  7 6 2 ю э . о 2  5 1 6  4 8 6 1 0 0 , 0

Во Франции для добычи 4,8% общего 
количества угля потребовалось 11,5о/ 0 
всего числа угольных рабочих. Но вне 
связи с внешними условиями, опреде
ляющими добычу угля, данные о средней 
добычи на 1 рабочего ничего еще не 
говорят об успехах техники и повыше
нии производительности труда в различ
ных странах.

С оед и н е н н ы е  штаты С е з е р н о й  
Америки

В САСШ, где геологические условия 
особенно благоприятны, где угольные 
пласты отличаются мощностью, спокой
ным залеганием и устойчивостью: пород, 
производительность труда в каменно
угольной промышленности уже в на
чале этого столетия достигла! высокого 
уровня.

Среднесуточная добыча на одиог.о ра
бочего уже в 1900 г. ^составляла:

4 О бзор статистического м атериала.
Р ечь идет о выработке на одного рабочего.

по добыче битуминозного угля 2,93 т 
по добыче антрацита................. 2,40 »



В дальнейшем быстро прогрессиро
вала лишь разработка1 битуминозных \г- 
леи, широко начала применяться меха
низация, возрастала производительность 
руда, и оощая добыча сильно увеличи-

стиЬня п Г РаЦИТНОЙ же пР°мышленно- I на протяжении последних лет почти
т ^ н и ^ п Л ЗМеНеШій как в отношении• и Добычи, так и в отношении про- 
изводителыІ° сти труда угольных рабо- 

их. С 1900 по 1929 (.г. добыча антрацита 
увеличилась веёго лишь наГ28,7о/0, в то 
время как добыча битуминозного угл'я 
была ужсі в 1900 г. на 24,9 о/ 0 механизиро-
ДОбы а В Г’ На ^ ’,r>Ü//°' МёХЗНИЗсЩИЯ
1915 г. В этом году механизированная 
же дооычи антрацита составляла только 
і,о°/о всей добычи и дал'ыпе этих полу
тора процентов механизация в антраци
товой промышленности не двинулась, 
производительность труда рабочих л о
f'non1'16 битуминозного (угл'я с 1900 по 
,19'У г. увеличилась на 62,8о/0<: с ' 298 m  
на человека! в .день ідо (4,85 /п, произво
дительность же труда рабочих по до- 
оыче антрацита за это время .даже ѵпала 
на 9 ,6 0 /0  : с 2,40 до 2 ,47 m  на человека 
в День.

3. Каменноугольная промыш ленность С А С Ш

4. Влияние м еханизации  на п р о и зв о д и т ел ь 
н ость  труда  при д о б ы ч е  би тум и н озн ого  угля

П р и

С 1900 по 1910 i 
» 1910 » 1920 
» 1920 » 1929

Г о д ы
Добыча 

(в тыс. m)
Суточн. про- 

извод. труда 
1 рабоч. (вm)

Процент
машинной

добычи
битум ) ант- 
угля [рацита

битум.
угля

ант
рацита

битум
угля

ант
рацита

1905
1910
1915
1920
1925
1926 
1929

1900
1905
1910
1915
1920
1625
1926
1929

315 063172 660 
417 111 84 485 
442 624' 88 995 
568 667, 89598 
520 0531 61 817 
573 367| 84 437 
534 988, 73 828

2,98
3,24
3,46
3,91
4.00
4,52
4,50
4,85

2,40
2,18
2.17 
2,19 
2,28 
2,12 
2,09
2.17

24,9
32,8
41.7 
55,0
59.8
70.6
71.7 
75,5

1.5 
1,1
1.6  
1,1

В п р о ц е н т а х  к 1930 г.

103,0 100,0 100,0 100,0 ,_
144,4 126,7 108,7 90,8
196,5 147,3 116,1 90,1 _
208,5 155,1 131,2 91,3 __ _
267,8 156,2 134,2 95,0 _ _
244,9 107,8 151,7 88,3 _ .
270,1 147,2 151,0 87,1 -гг
251,0 128,7 162,8 90,4 — ---

Зависимость между степенью механи
зации работ при добыче битуминозных 
углей и производительностью труда со- 
.вершенно несомненна.
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В то время как процент механизиро
ванной добычи битуминозных углей с 
25о/о возрос до 75%, техника добычи 
в антрацитной промышленности оста
лась на том же уровне, ,а производитель
ность труда даже упала по сравнению, 
с 1900 г. Быть может, такой застой в 
технике антрацитной промышленности 
объясняется тем, что антрацит идет 
главным образом на нужды хозяйствен
ные и на отопление домов (60% всей до 
бычи). Лишь 5% всей добычи антрацита 
потреояяют же; езные дороги и 2 Э°о пр - 
мышленность. В 'то время как 45о'о всей 
добычи битуминозного угля идет на 
промышленность й 28% на железные до
роги. В 1929 г. промышленность САСШ 
потребила 240 млн. m  битуминозного 
угля и только 14,7 млп. ш антрацита.

Англия

Каменноугольные копи Англии одни 
из самых старых—средняя продолжи- 

'  тельность существования находящихся в 
\эксп лоатац'ии шахт 50 лет, а 57 шахт, в 
/которых занято 49 тыс. рабочих, суіце- 

/  ствуют уж е,_бшке 100 лр.т. При такой 
i длительности разработки угольных пла-
I стов одними и теми же шахтами понятно, 

что^выемка угля происходит на1 большой 
глубине и размер шахтного поля сильно 
разросся, так что линия забоя находится 
за несколько километров от рудничного 
двора шахты. С увеличением расстояния 
до линии забоя увеличиваются и время 
и затраты труда на передвижение: рабо
чих, инструментов и вспомогательных 
материалов, время для откатки и подачи 
угля на поверхность, на проветривание 
и снабжение воздухом выработок и для 
откачивания воды. С увеличением глу
бины ухудшаются и услЮния труда, и при 
высокой температуре в шахтах понижа
ется производительность труда.

5. К ам ен н оу го л ьн ая  п р ом ы ш л енность  Англии

Г о д ы
Добыча угля

Годовая 
добыча на 1 

рабочего
Процент 
механи- 

зировян- 
ной до

бычи
в млн. 
тонн

в % к 
1900 г.

в тон
нах

в % к 
1900 г.

1900 . . . . 228,7 100,0 298 100,0 1,4
1905 . . . . 239,9 104,9 285 95,6 3 4
1910 . . . . 268,6 117,4 250 87,2 5,9
1913 . . . . 292 0 127,7 264 88,6 7,7
1920 . . . . 233,2 102.1 190 63,8 13,2
1925 . . . . 247.0 108,0 224 7-5,2 19,8
1927 . . . . 255,2 111,6 249 83,6 23,0
1929 . . . . 252,6 110,5 283 95,0 279

За тридцать лет добыча на одного ра
бочего ни разу не достигала уровня/ 
1900 г. и даже в Ч1929 г. производитель-\ 
ность труда составляла 95% от 1900 г. (

Распыленность каменноугольной про
мышленности и отсутствие перспектив на 
значительное увеличение добычи угля не 
стимулировали роста затрат на механи
зацию. Машинная добыча вводилась 
очень медленно: за тридцать лет процент 
механизированной добычи поднялся; с 1,4 
всего лишь до 27,9.

Г ермания
Во время 'империалистической войны 

и в первые годы после войны производи
тельность труда в каменноугольной про
мышленности Германии значительно упа
ла по сравнению с довоенным уровнем. 
Здесь -сказались понижение квалифика
ции рабочих в связи' с проводившимися 
мобилизациями и принудительный труд 
военнопленных, сменивших в шахтах 
кадровых рабочих. В послевоенные годы 
на производительность труда угольных 
рабочих влияло общее расстройство хо
зяйственной жизни Германии, а в Рур
ском бассейне. особенно пагубно отра
зилась военная оккупация. Так, в 1917 г. 
производительность труда угольных ра
бочих Рура составляла 87 % уровня 
1913 г., в 1918 г.—81%, в 1920 г .-  6 6 « /0 
и в 1921 г.—64%. В 1924 и 1925 гг. 
производительность труда как в Руре, 
так и в других каменноугольных рай
онах Германии начинает приближаться 
к ее довоенному уровню: и в последую
щие годы быстро обгоняет его (табл. 6 ).

В послевоенный период из всех евро
пейских стран только в одной Германии 
производительность труда в каменно
угольной промышленности повысилась, 
несмотря на то, что условия работы в

угольных шахтах Германии далеко не 
способствуют повышению производи
тельности труда. В большинстве районов ) 
шахты работают давно, и выемка угля 
происходит на большой глубине. Так, \ 
в Руре средняя глубина шахт около ) 
600 м, т. e'.'i в 2 раза больше, чем в Англии, I 
іи в 4 раза больше, чем средняя глубина 
шахт Донбасса. Средняя мощность раз- / 
рабатываемых в Руре пластов меньше, 
чем в Англии—1,05 м (в Англии 1,25 .і/).

6. Д инам ика п р о и зв о д и т ел ь н о ст и  тр уд а  р а 
бо ч и х  в угольной пром ы ш ленности  Г ерм ании
(в процентах к 1913 г.)

Г о д ы Р у р В е р х н я я
С и л е з и я

Н и ж н я я  
С и  іе з и я

1913......................... 100,0 100,0 100.0
90,8 81,9 83,2

1925 . . .  • . . . 100,3 Ы ,3 98,6
118,1 111,5 109,8

1927 ......................... 120,0 107,7 117,2
1928......................... 126,3 11«, 0 126,6
1929 ......................... 134,8 120.9 126,9
1930......................... 143,4 1253 129,4

А между тем с 1925 г. за пять лет 
производительность труда в Руре по
высилась на 43%, в Верхней Силезии 
на 25%, а в Нижней Силезии на 31% . 
Такого повышения производительности 
труда Германия достигла рядом меро
приятий технического и организацион
ного характера.

В течение короткого промежутка вре
мени была проведена концентрация про
изводства, ручная добыча угля была за
менена механизированной и сама орга
низация производства в значительной 
степени рационализирована.

7. К ам енноугол ьн ая  пр ом ы ш л ен н о ст ь  Рура

Г о а ы
Добыча угля

Сменная про
изводит. тру
да 1 рабочего

Механи-
зиронлн-

ной
добычив тыс. 

m
в % к 
1915 г в кг в »/о к

1925 г

1925 . . . . 104 123 К 0,0 946 100,0 48,0
1926 . . . . 112 131 107,7 1 114 117,8 67,4
1927 . . . . 118 022 113,3 1 132 119,7 82,9
1928 . . . . 120 50J 115,7 1 191 125,8 90,4
1929 . . . . 123 590 118,7 1 271 134,4 93,0

В довоенное время машинной добычи 
угля в Руріе почти не было, в 1913 г. 
она составляла всего 2,9% общей добычи 
угля; в 1925 г.—48% , а в 1929 г. -93%.
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J аким образом благодаря механизации 
добычи угля производительность труда 
значительно поднялась (табл. 7 ).

В Руре механизация добычи угля под
няла производительность труда хотя и 
несколько менее, чем в САСШ, где усло
вия разработки угля особенно благопри
ятны, но все же очень значительно. За 
4 года, при увеличении механизации до- 
■оычи на 45о/о, производительность труда 
возросла на 3 4 , 4  %.

Вместе с механизацией добычи угля 
производилась и концентрация работ, 
увеличилась нагрузка шахт. Так, средне
годовая добыча на 1 шахту с 1925 по 

^ 1929 г. увеличивается на 61,2о/0.

8 .  С р е д н е г о д о в а я  д о б ы ч а  угля на 1 шахту  
в Рурѳ
(в тыс. тонн)

1 9 2 5  г . 1 9 2 6  г 1 9 2 7  г . 1 9 2 8  г . 1 9 2 9  г .

3 8 3 , 8 4 5 6 , 9 5 0 0 , 2 5 2 3 , 8 6 2 6 , 6

Мощные шахты Рура дают возмож- 
.ность эффективно проводить механиза
цию всех трудовых процессов и дости
гать высоких норм производительности 
труда рабочих. В этом отношении камен
ноугольная промышленность Рура нахо
дится в значительно лучших условиях, 
чем Англия, где добыча угля распылена 
.по мелким шахтам и .средняя годовая до
быча на 1 шахту составляет около 
110 тыс. т, т. е. почти в 5,5 раза меньше, 

«чемі в Руре.
С января по декабрь 1930 г. коли

чество рабочих угольных копей Рура 
сократилось на 24,3о/о: с 383,4 до 290,3 
тыс. т, среднесуточная добыча угля 
за это время уменьшилась н а '18,8%: 
с 426 до 345 тыс. т, производитель
ность же труда рабочих возросла за1 этот 
период на 10,6% : с 1 299 кг  сменной про
изводительности до 1 437 кг. Каждый ме
сяц в Руре увольнялось 7— 8  тыс. рабо
чих, увольнялись более слабые рабочие, 
т. е. те, кто не мог осиливать все 
возрастающих требований повышения 
норм выработки; таким образом, под 
страхом остаться без куска хлеба рабо
чие Рура ежемесячно поднимали произ
водительность труда.

Франция

Во Франции производительность труда' 
рабочих каменноугольной промышленно
сти и в довоенное время была очень 
низка, а после войны еще упала. Средне
месячная добыча угля в 1913 г. состав
ляла 16,7 т, в ,1930 jr. всего лишь 15,8 щ 
на одного рабочего. Уже* в 1930 г., когда 
кризис еще не зажал в свои тиски ка
питалистическую промышленность, ми
ровой итог добычи угля дал прирост по 
сравнению с  1913 г. всего только на 
4,6%. В Соединенных штатах Северной 
Америки за это время добыча возросла 
на 17,8%, в Англии же оказалась ниже 
довоенного уровня на 13,5о/о, в Германии 
на 14,0%.

В последующие годы добыча угля в 
этих странах резко упала, и сейчас в 
САСШ опустилась ниже довоенного 
уровня.
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Мировая химическая промышленность 1

Н. Айзенш тадт

Мировой экономический кризис, не 
пощадивший ни одной отрасли произ
водства, неминуемо должен был отра
зиться и на химической промышленности. 
Кризис в ней наступил во второй поло
вине 1930 г. и необычайно быстро нара
стал в течение всего 1931 г. В 1932 г. 
кризис еще обострился.
1 .  И н д з к с  ф и з и ч е с к о г о  о б ъ е м а  х и м и ч е с к о г о  

п р о и з в о д с т в а

(ІЭ28 г- =  100) __________________

19
25

 
г.

19
29

 
г.

 
j

19
30

 
г.

19
31

 
г.

И з м е н е н и е  
в  1 9 3 1  г .  

в  « /о  к | в  %  к  
1 9 2 9  г .  1 1 9 3 0  г .

С А С Ш  ( с у п е р 
ф о с ф а т )  . . 8 7 ,1

<*

9 6  5 1 0 3 ,8 5 8 , 5 —  5 9 , 4 —  4 3 , 6

Г е р м а н и я  ( к а 

л и й  . . . 9 4 , 6 1 0 3 , 6 9 6 .1 6 5 , 3 —  3 7 , 0 —  3 2 0

Ф р а н ц и я  ( к а 
л и й )  . . . . 7 5 , 7 1 2 0 ,5 1 2 3 ,5 8 9 , 3 —  2 5 , 9 —  2 7 , 7

А н г л и я  ( о б щ .  
и н д е к с )  .  .  . 9 1 , 8 1 0 1 ,5 9 0 , 3 7 9 , 2 —  2 2 , 0 —  1 2 , 3

Сокращение производства в первую 
очередь коснулось отраслей, вырабаты
вающих искусственные удобрения. Аг
рарный кризис вызвал значительное 
уменьшение потребления химических 
удобрений. Так например мировое по
требление связанного азота в сельском 
хозяйстве (по данным Британской феде
рации производителей сульфата аммо
ния) упало с  1 750 тыс. т чистого азота 
в 1929/30 г. до 1 455 тыс. в 1930/31 г., или 
на 17%. Все потребление связанного 
азота снизилось также на 17%' (с 1951 
до 1621 тыс. /и). Мировое произ
водство связанного азота сократилось за 
тот же период на 23%, (с 2 204 до| 1 694 
тыс. /7/), в том числе чилийской селитры 
на 46%. Суперфосфата в Соединенных 
штатах в 1931 г. было произведено около
2 500 тыс. 77? (против 4 200 тыс. в 1929 г.); 
в Италии в 1930 г.—1 400 тыс. 77/, а в
1931 г.—800 тыс. т. Несмотря на сокра
щение производства, запасы суперфос
фата продолжают расти: так, в Соеди
ненных штатах они достигли к 31/1 1932 г. 
1 500 тыс. 777. Мировые запасы чилийской 
селитры на 1/1 1932 г. составляли 2 700 
тыс. 7/7, в то время как в 1928 г. они не 
превышали 1 '2 0 0  тыс. т.

4 О бзор статистических .материалов.

Свертывание производства происхо
дит и в других отраслях. Мировое про
изводство серной кислоты, достигшее в 
1929 г. около 11 млн. т, в 1931і г. пови
димому не превысило 8 У2 млн. т.

Сокращается производство соды, угле
кислоты и целого ряда других продук
тов, имеющих чисто промышленное зна
чение. Исключение представляют такие 
отрасли, как производство искусственно-- 
го шелка, переработка каменноугольной 
смолы, производство взрывчатых ве
щ е с т в , — другими словами, те отрасли, ко
торые так или иначе связаны с (подготов
кой к будущей войне. В этом отношении 
интересно сопоставить данные о произ
водстве основных химических изделий в 
Италии за последние годы:

2 .  П р о и з в о д с т в о  х и м и ч е с к и х  и з д е л и й  

в  И т а л и и

19
28

 
г.

19
29

 
г.

•J 
С

2
6

1 19
31

 
г. С  И и

О  -®СТ)
ГО о  N

Ù as Û

СО о ' Й
- , 05 г-1 И гч

О т р а с л и ,  и м е 
ю щ и е  в о е н н о е  

з н а ч е н и е

•

А з о т н а я  к и с л о 

т а  ( т ы с .  о т )  
И с к у с с т в е н н ы й  

ш е н к  ( т ы с .  от) 
Б е з д ы м н ы й  п о 

р о х  ( т о н н ы )  . 
П р о м е ж у т о ч н ы е  

п р о д у к т ы  а н и -  
л о к р а с о ч н о й  

п р о м - с г и  

( т ы с .  о т )  .  .

3 0 . 0

2 6 . 0  

9 0 , 0

1 7 0 7

3 9 . 0  

3 2 , 3

6 6 . 0

7  0 0

7 5 . 0

3 0 .1  

1 6 5 , 0

7  4 0 0

3 4 , 8

+  9 2 , 3  

-  6 , 8  

+  1 5 0 , 0

+ 4 , 2

+  1 5 , 6

О т р а с л и ,  н е  

и м е ю щ и е  в о 
е н н о г о  з н а ч е 

н и я

С и н т .  а з о т н ы е  
у д о б р е н ш  
( т ы с .  о т )  .  . 

С е р н а я  к и с л о т а  
т ы с .  от . . 

С ѵ и е р ф о с ф ; і т  . 
( т ы .  о т )  . .

1 5 5  

7 4 4  

1 0 5 0

2 3 9

8 3 5

3 0 7 ;

1 9 5

7 6 9

1 3 8 4

1 8 1

! _

! 8 0 2

—  1 8 ,4

-  9 ,1  

+  6 , 2

-  7 7  

—  4 2 , 2

В то время как производство основ
ных отраслей химической промышленно
сти сокращается, отрасли, имеющие во
енное значение, несмотря на кризис, не
уклонно растут.
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Сокращение производства вызывает 
недогрузку производственного аппарата. 
Но и в период наивысшего подъема хи
мическая промышленность не работала с 
полной нагрузкой. Так, нагрузка серно
кислотной промышленности в Италии в
1929 г. не превьйпала 80%, а в Англии 
она составляла всего лишь 70%. Поль
ская суперфосфатная промышленность в 
1J29 г. была нагружена всего на 60%. 
С наступлением мирового кризиса1 поло
жение естественно еще ухудшилось. 
В настоящее время большинство герман
ских сернокислотных и суперфосфатных 
заводов работают с нагрузкой в 50—60%. 
Характерна динамика нагрузки мировой 
промышленности синтетического азота: в
1929 г.—96о/о, в 1930 г.—75%, в 1931 г.— 
60%, и в 1932 г.—35о/о. Исключение 
представляют собой опять-таки заводы, 
работающие для военных целей, в ча
стности азотный завод в Биллингеме: (Ан
глия). Эти заводы не только работают 
со 1 0 0 -процентной нагрузкой, но при
меняют и сверхурочную работу, ночные 
смены и т. п. Общую причину хрониче
ской недогрузки производственного ап
парата химической промышленности сле
дует искать в чрезмерном его росте, рас
считанном на военные нужды. В мирное 
время химическая промышленность по 
самой своей «природе» должна оставать
ся недогруженной—она может развер
нуть полную производственную мощ
ность лишь во время войны.

Низкая нагрузка и закрытие ряда 
предприятий, а также и капиталистиче
ская «рационализация» привели к усиле
нию безработицы в химической промыш
ленности.

3. П роц ент  б е з р а б о т н ы х  в хи м и ч еск ой  
промы ш ленности

С U ui U
сг. о<м го со сосг> 05 05 05

Германия, полностью безработ
иые ( м а р т ) .............................
частично безработные (март) .

Англия (ф евр ал ь ).....................
САСШ индекс занятости (1923— 

1925 гг. — 100) (февраль) . .

8.3
3.0
6,8 !

13,4 23,2 32,5
11 в
8,5

22,2 34,8 
17,9 17,8

117,1.109,0 94,5 80,2

В Канаде за один только 1930 г. было 
уволено около 15% всех рабочих, заня
тых в химической промышленности. 
В 1931 г. число рабочих ещеі уменьши

лось. Наряду с увольнением рабочих 
идет h  сокращение заработной платы.

Сокращение спроса на основные хими
ческие товары привело к довольно зна
чительному падению цен, несмотря на 
то, что целый ряд химических товаров 
(азот, калий) почти полностью монополи
зированы.

4. И н дексы  оптовы х цен на хи м и ч еск и е  
товар ы

(1928 г. =  10 )

19
25

 
г.

—
--

---
---

---
---

---
--,

19
29

 
г.

19
33

 
г. U

ГО
0 5 1 

кв
. 

19
32

 
г.

М
ар

т 
19

32
 

г. 
в 

%
 

к 
вы

сш
ей

 
то

чк
е 

пе
ре

д 
кр

из
ис

ом

Г ермания 4

Химические товары 100,8 100,4 99,4 93,6 84,9 — 16,8
Искусств, удобре

ния ..................... 107,9 103,3 100,7 83,6 76,7 — 27,

САСШ
Химические товары 106,6 98 9 92,9 83,0 78,9

1
— 22,0

Менее резко, но все же заметно снизи
лись цены на связанный азот '(.монопо
лизированное производство).

5. Ц е н а  чистого  а з о т а  в Германии
(в марках з а  I кг ')

1925/26 г. 1926/27 г. 1927/23 г.

Сульфат аммония 0,95— 1,08 
Цианамид. . . . 0,85— 1,00

• Ланы пределы колебаний за уд 
по 80/VI.

0,90—1.00
0,82—0,91

обрительныи

0.85—0 95 
0 ,7 8 -0  88

гол с 1/ѴІІ

! 1928/23 г. 192P/3J г. 1930/31 г.

Сульфат аммония 
Цианамид . . . .

0 .8 5 -0  95 
0,78-0,88

0,80-0,90  
0,76—U,86

0 ,76-0 ,90  
0,71—0,8 7

Резкое сокращение сбыта при падении 
цен, естественно, привело к ухудшению 
финансового положения крупнейших 
концернов химической промышленности. 
Об этом красноречиво говорят данные о 
падении курсов акций основных химиче
ских предприятий.
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6. К урсы  акций
(в мае в процентах к номинальной стоимости)

1929 г. 1930 rj 1931 г. 
1

1932 г.

Г ермания
«И.Г.Фарбениндустри» 259,4 190,0 126,4 ___

Англия
«Империаль Кемикль» — 121,9 65,0 68,7

САСШ
Дюпон максимум . . 

« минимум . .
231

80
145,25 
80,5

107,0
50,75

59.75 1 
267/» 1

1 За  период январь — апрель.

производились только работы, начатые 
в 1928 и 1929 гг. В (связи с этим стои
мость основного капитала падает.

8. С то и м о ст ь  о с н о в н ы х  капиталов «И. Г.»

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Основной капит. . . . 
(в млн. марок) . . . 452 531 494 466

В том числе:
180
193
93
28

здания и ж.-д. пути 
оборудование . . .

144 120

18Э
215

91)
50

Акции «И. Г. Фарбениндустри», бир
жевая стоимость которых еще в начале
1931 г. составляла 130—Г40%_ номинала, 
уже в декабре скатились до 5ю°/о. В на
стоящее время курс их коле'блется около 
80%.

Чистая прибыль того же «И. Г.» в
1931 г. была вдвое ниже, чем в 1930 г. 
Факт столь заметного ухудшения финан
сового положения одного из крупней
ших концернов химической промышлен
ности («И. Г.» сосредоточивает 100°;'о гер
манской продукции синтетической неф
ти и красителей, 82% продукции азота, 
40% фармацевтических препаратов и 
т. д.)—говорит о глубине кризиса, охва
тившего химическую промышленность 
капиталистических стран. Положение 
английского треста «Империаль Кемикль» 
тоже заметно ухудшилось.

7. Ф и н а н с о в о е  п о л о ж е н и е  к он ц ер н о в

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

«И. Г. Фарбенинду
стри» чистая прибыль 
(млн. марок) . . . 123 110 95 51

Дивиденд (в процент.) 12 12 12 7
«Империаль Кемикль» 

прибыль (в млн. 
фунт, стерлингов) . 5.99 6,50 5,13 4,46

Дивиденд ..................... 8,0 8,0 6,0 4,5

Ухудшение финансового положения 
привело к сокращению инвестиции в хи
мической промышленности. Объем капи
тальных работ ;по треЬту «И. Г. Фарбен
индустри» за последние два года 
уменьшился более чем1 в 4 раза, причем

При исключительно остром, всеобъем
лющем кризисе химической промышлен
ности капиталистического мира отрасли 
химического производства, так или ина
че связанные! с войной',: в полном смысле 
слова расцветают. В то  время как произ
водство химических удобрений, серной 
кислоты и т. п. катастрофически пада
е т — выработка изделий, необходимых 
для войны (взрывчатые вещества, азот
ная кислота), стремительно растет. В то 
врем^ как заводы, работающие для мир
ных целей, закрываются и выбрасывают 
рабочих на улицу,—заводы, связанные с 
химической обороной, переходят на ноч
ную работу. В то время как химическая 
промышленность в целом обнаруживает 
явные признаки загнивания—ибо капи
тальные вложения сократились до такой 
степени, что их даже нехватает на амор
тизацию,—во всех странах идет усилен
ное строительство заводов, предназна
ченных для химической обороны.

Обе тенденции выступают с особой 
четкостью в промышленности синтети
ческого азота, т. е. той отрасли, которая 
по своему характеру наиболее тесно свя
зана с химической войной (азотная ки
слота—исходный материал для боль
шинства Івзрывчатых веществ).

Как известно, промышленность синте
тического азота—отрасль новая. Она за
родилась в Германии во время империа
листической войны, когда; в связи с пре
кращением подвоза чилийской селитры 
пришлось прибегнуть к фиксации атмо
сферного азота. Остальные страны быст
ро переняли германский опыт и начали 
усиленное строительство заводов синте
тического азота. Рост производственного 
аппарата, далеко превышающий пот
ребность мирного времени, начался в
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послевоенный период и до сих пор не 
прекратился. Вместе с тем р а с т р  «нож
ницы» между производственной мощно
стью и фактическим производством с 
одной стороны, производством и потре
блением1—с другой.

9. Мировая а зо т н а я  п р ом ы ш л ен н ость
(в тысячах тонн)

со
CNо» сч

05
00CNОі О)

и
о IО)

Произв. мощность 
на конец года 
а ) .................
в)................. •'

Фактическое про
изводство

а ) .................
б) .....................
Потребление

а )  . .................
п б ) .........................
В том числе Гер

мания:
Произв. мощность 

на конец года
б ) ......................

Фактическое про
изводство

б) .................
Потребление

1 300 1 75Ü 2100
8 00 1 250 ! 1 600

1 300 1 680 |2 000
925 1 285 1550

20/ 1 335 1 630
840 1 060 I 235

800 850 950

700
1 750 850

500) 525 550

2 500 2 800 
2 ООО 2 300

то

2 4002100  
1 880;і 710

3 500 
3 000

1 925 1 6J0
1 500

1 100

925

850
1670

1 400
1 200,1 2 0 0

1 200

775 

475; 450

1 300

650

400

а с чилийской селитрой, б—вез чилийской селигры.

В 1931 г. мощность мировой азотной 
промышленности распределялась между 
странами следующим образом (в тыс т 
чистого азота):
Германия . . . .  1 200
С А С Ш .................412
А н гл и я .................250
Франция . . . .  205
Японии (с Кореей 

и Манчж.) . . . 183
Бельгия . . . .  134

Норвегия . . . 
Голландия . . 
Канада . . . . 
Италия . . . , 
Прочие страны

110
105
90
83

163

В с е г о .  . 3 ООО

іо  азота. В 1 9 3 1  г. ряд новых заводов 
построен в Италии. Уже сейчас мощ
ность итальянской промышленности син
тетического азота достигает 1 2 0  тыс т  
(увеличение в (полтора раза за год). В т о  
же время итальянский концерн «/ѴІонте- 
катини» усиленно строит за границей—в 
1 олландии, Бельгии, Чеха-Словакии Ка
наде, Японии и т. д.

Все это однако лишь кажущееся бла
гополучие. Мировая азотная промыш
ленность охвачена в настоящее время 
глубоким кризисом. Кризис захватил как 
производство естественной селитры (Чи
ли), так и промышленность синтетиче
ского азота. Объединение «Cosach» (Сош-
^а]ачп era Chile), образованное 
в i JoU г. в целях спасения! чилийской се
литровой промышленности, находится 
накануне банкротства. Добыча селитры в 
1 9 3 1  г. сократилась на 6 0 о /о . Произво
дительность труда на одного рабочего 
уже в 1 9 3 0  г. составляла 55 т> а в 1 9 1 3  г. 
оыла 5G т\ в 1 9 3 1  г. производитель
ность труда несомненно еще упала. Ни
сколько не лучше положение промыш
ленности синтетического азота, хотя 
здесь сокращение производства* было ме
нее резко. Большинство заводов рабо
тало в .  1 9 3 1  Г . с нагрузкой в 5 0 — 6 0 о/о,- в  
1 J 3 2  г. предполагается, что нагрузка 
будет не более 3 5 о/о. Многие заводы сов
сем закрылись. Финансовое положение 
азотных компаний непрерывно ухудша
ется. Попытки Международных соглаше
ний ни к чему не приводят,—так назы
ваемая «Международная конвенция азо
та» недавно распалась, просуществовав 
лишь около года. В настоящее время 
мировые запасы азота (в переводе на 
чистый азот) достигают 9 0 0 — 1 0 0 0  тыс. т.
10 . П р о и з в о д с т в о  с и н т е т и ч е с к о г о  а з о т а
(в тысячах тонн чистого а я р ’та)

Кроме того ряд заводов еще стро
ился. Предполагается, что за 1 9 3 1 / 3 2  г. 
мощность заводов синтетического азота 
должна увеличиться на 5 0 0  тыс. т  (по 
другим данным на 766 тыс. tri). Таким об
разом к концу 1 9 3 2  г. мощность мировой 
азотной промышленности должна соста
вить не менее 3  5 0 0 — 3  8 0 0  тыс. т. В част
ности Соединенные штаты уже в 1 9 3 2  г. 
удут располагать производственной 

мощностью в 6 0 0  тыс. т (в, дальнейшем 
она будет доведена до 1 млн. т). В Ан
глии также предполагается увеличить 
мощность завода в Биллингеме с 2 5 0  
тыс. ш до млн. В Японии заканчивает
ся завод мощностью в 4 5 0  тыс. т  чисто-

Мировой итог без СССР

В том числе 
Г рмания 
САСШ .
Англия .
Франция .
И г я л и я  .
Я ,Ю лия .

Кроме того'
Чилийская селитра (« 
переводе н,і чистый 
а з о т ) .............................

19
13

 
г.

19
25

 
г. U

ооCN05 19
29

 
г.

19
3J

 
г.

340 865 1 550
1 

Sоо
1 

—
~

— 1 700i

121 4 S0 850 925 775
36 94 192 286 305
90 «8 174 198 163
18 33 70 8r> 67
5 17 44 66 51
3 3 і 55 80 100

430 392 490 502 390
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Таким образом сокращение производ
ства было уже довольно значительно в 
1930 г. (около 10°/о). За 1931 г. еще! 'нет 
сведений, однако по всем данным есть 
основания предполагать, ,что снижение 
было еще сильнее (порядка 20—30о/о).

Совершенно аналогичные явления—па
дение производства, недогрузка произ
водственного аппарата, рост запасов, па-

ложения—происходят и в, других отрас
лях химической промышленности капи
талистического мира. О новом строитель
стве конечно не может быть и речи там„ 
где это не вызывается необходимостьк> 
подготовки к будущей воцне. В этом от
ношении выделяется азотная промыш
ленность, и .производство искусственно
го волокна.

дение цен, ухудшение финансового по-
11. Динам ика п р о и з в о д с т в а  по осн о в н ы м  о т р асл я м  х и м и ч ес к о й  пром ы ш л енности

1913 г. 1925 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

С е р н а я  к и сл о т а
(в тысячах тонн моногидрата)

Мировой итог (без СССР) 1

В том числе:
С А С Ш ..................................
Германия ..............................
Франция ..............................
А н гл и я ..................................
И т а л и я ..................................
Польша..................................
Канада ..................................

7 400 9 200 10 250 10 900 9 550 8 500

3 200
2 072 i 3 973 4 017 4 746 4 319 1101).
1 476 2 1 239 1 540 1 690 1 4 j0
1 200 — 1 620 1 650 1 332 —
1 082 з 848 928 9Ь7 850 65а

403 80J 744 835 769 —
18J 168 208 243 193 125.
--- 76 87 100 97 --

* Оценка на основании данных по неполному кругу стран.—а В современных границах.—3 J914 г.
С у п е р ф о с ф а т  
(в тыоячах тонн)

Мировой итог (без СССР) 1

В том числе:
САСШ 2 а ) .........................

б ) ...........................
Ф р а н ц и я ..............................
И т а л и я ..................................
И с п а н и я ..............................
Япония ..................................
Германия ..............................
Австралия.............................

11 5J0 13 600 15 800 16 100 16 500 9-10  030

3 248 3 489 4 057 3 896 4 123
— 3 7  6 — 4 300 — 2 500
1 920 2 381 2 265 2 43 — —

972 1 529 1 050 I 307 1 388 802-
463 723 895 1 (45 — — ".

__ 674 926 947 — —
1 863 692 792 843 — —

37 832 885 914 — —

1 Оценка ня основании данных по неполному кругу стран.—4 а) Заводы, специально занятые суперфосфатным производством, 
б) Все заводы.

Калий  
(в  т ы с я ч а х  т о н н  К З О )

Мировой итог (без СССР)

В том числе:
Германия .........................
Фран ия
С А С Ш .................
Польша .................
Британская Индия

1 250 1 1 955 2 230 2 410 2 250 i 1 5501

1232 1 578 1 691 1 788 1 625 1 100 *
3 2 4 ' 0 493 50S 367

__ 23 54 56 ù6 —
_ 36 53 47 — 32 '
15 3 2 2 — -

1 Опенка.

Приведенная таблица подтверждает, 
что; в тех отраслях, где химическая; про
мышленность не работает на оборону, 
она охвачена глубочайшим кризисом. 
Падение производства, начавшееся еще 
в 1930 г., в 1931 г. принимает катастрофи
ческие размеры. Небывалое сокращение 
сбыта азота, калия, суперфосфата сви

детельствует о застое в сельском хозяй
стве капиталистических стран. О том же 
говорит и сокращение сбыта и производ
ства серной кислоты, которая использу
ется главным образом для химических 
удобрений. В то же время падение про
изводства серной кислоты—показатель 
глубины промышленного кризиса.
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Выборочные измерения урожайности

В. Немчинов

Точное и своевременное установление 
размеров урожая имеет исключительное 
значение для народнохозяйственного пла
на. Урожай определяет продовольствен
ные, сырьевые и экспортные ресурсы 
страны. Б  связи с этим плановое хозяй
ство предъявляет повышенные требова
ния к методике и технике измерения и 
исчисления урожая. Система' субъектив
ных оценок урожая, производимых спе
циальными экспертами, не может пол
ностью удовлетворить плановое хозяй
ство, так как они по самой своей природе 
слабо поддаются проверке и анализу. 
Эти оценки должны быть отнесены ско
рее к (области искусства, чем науки. Субъ
ективные оценки не позволяют провести 
анализ элементов, из; которых складыва
ется урожай. Плановому хозяйству не
обходимы 'объективные данные об' уро
жае, собранные на основе строго, науч
ных методов и поддающиеся проверке в 
отношении своих составных элементов; 
субъективные! же оценки урожая должны 
иметь подсобное значение.

Научная мысль страны усиленно ра
ботает над проблемой объективного из
мерения урожая. Намечаются' различные 
приемы и подходы к решению вопроса. 
Наибольший интерес представляют при 
этом попытки выработать методы уста
новления размеров урожая, еще до нача
ла уборки, в1 процессе вегетации.

Большой однако интерес( имеют и ра
боты по ̂ определению: размеров урожая 
в ходе уборки, задолго до хозяйственно
го освоения урожая, приходуемого в ам

барах, на элеваторах, на складах и ссып
ных пунктах.

Настоящая статья и имеет своей целью 
дать обзор опытов объективного измере
ния урожая на примере зерновых куль- 
тур, хлопка, свеклы и табака, проводи
мых в СССР.

I. Прогноз у р о ж а я  з е рн овы х  хл ебов
Краткосрочный прогноз урожая зер

новых культур связан с вегетационными 
фазами развития растения. Первый прог
ноз урожая может быть поставлен не 
раньше, чем в міомент цветения растения, 
так как размер урожая (плодоношения) 
определяется в основном условиями, в 
которых протекало цветение растения.

Объективные методы прогноза1 урожая 
опираются в общем! на следующую фор
мулу урожая:

Y— PiS:w . . .
г ~  10 ооо *

где поля зерновых хлебов Y—урожай, 
р —число растений (колосоносных стеб
лей) на единице площа'ди, q— число зерен 
в колосе, W—вес 1 0 0 0  зерен (абсолют
ный вес зерна). Если за единицу площа
ди принят 1 м2, а вес 1 ООО зерен опре
делен в граммах, исчисление же урожая 
ведется в центнерах с гектара, то в 
результате пересчета м ерх в знаменателе 
уравнения урожая появляется постоян

1 В гектаре 10 000 л 8, в центнере 100 000;; абсолютный вес 
зерен определяется на 1 000 зерен.
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ное число 10 000. Естественно, что при 
других мерах (например, квадратных 
аршинах и золотниках) это постоянное 
число будет иное.

Число колоссальных стеблей может 
быть определено лишь в конце колоше
ния, т. е. в начале цветения. Число зерен 
в колосе может быть установлено в пе
риоде молочной спелости, а абсолютный 
вес зерна (вес 1 0 0 0  зерен)—только перед 
самой] уборкой.

Из этой формулы вытекают три мо
мента для прогноза: первый в период ко
лошения по  данным о густоте стояния 
хлебов) (число колосоносных стеблей) и 
засоренности полей, второй в период мо
лочной спелости по данным о густоте 
стояния и наливе колосаі (число зерен 
в колосе) и третий по данным о густоте 
стояния, наливе колоса и веса зерна; (аб
солютны^ вес зерна). В этом случае) при 
первом) прогнозе остаются неизвестными 
И берутся предположительно два1 элемен
та, при втором один, при третьем как 
будто) вісе три элемента известны. Однако 
приведенная Івыше формула правильна 
лишЫ 'для определения так называемого 
урожаяі на корню, хозяйственный же уро
жай (амбарный) всегда ниже урожая на 
корнюі !на всю Сумму потерь о т  осыпаНия 
зерна и потерь при уборке, молотьбе и
1. С х е м а  п р о г н о з а  у р о ж а я  з е р н о в ы х

возке урожая; кроме того вышеприведен
ная гформуліа урожая определяет^ лишь 
урожай) на! гектар. Валовой же сбор за
висит еще от размера убранной посевной 
площади (без погибшей). В момент мо
лочной спелости величина уборочной 
площади тоже еще не может быть опре
делена с  достаточной точностью. Она 
определяется лишь в конце жатвы (кось
бы). Для определения валового сбора та
ким! образом необходим еще четвертый 
прогноз на момент конца жатвы, когда 
может^ быть установлен размер убороч
ной площади и предварительно установ
лен размер потерь при уборке (при кось
бе) !иі частично при молотьбе).

Таким образом полная формула урожая 
(валового сбора) может быть дана !в сле
дующем! вНде:

. a-ß-S -p • q-W (2 )10 ООО
где a—дополнение до ста процентов 
потерь при уборке, ß—процент убороч
ной площади ко всей посевной, S—пло
щадь посева1, С—валовой сбор. Осталь
ные величины имеют то же значение, что 
в предыдущей формуле (1 ).

Еаліиі имеіть в виду полную формулу 
урожая,то схема прогноза урржаЭД и |е|го 

. этапы могут быть предстаівліены: в1 'сле
дующем) виде:

Этапы прог
ноза

Момент прогноза

Элементы урожая, устанавливмемые

измерением предполагаемые (прогноз)

Первый

Второй

ТретиІІ

Четвертый

Период колошения и 
выбрасывания метелки

Период молочной спе
лости

Период полной спело 
сти (перед уборкой)

Период конца жатвы

Число колосоносных 
стеблей (р) и посевная 
площадь (S)

Посевная площадь (S), 
число колосоносных стеб
лей (р), число зерен в 
колосе (q)

Посевная площадь (S), 
число колосоносных стеб 
лей (р), зерен в колосе 
(q), абсолютный вес зер
на (WO 

S, р, q, W, а и ча
стично ß

Коэфициент уборочной площади (а) 
коэфициент потерь при уборке (ß), 
число зерен в колосе (q), абсолютный
вес зерна (ІГ).

з. 9. W

f (потери при молотьбе, при хране
нии и возке хлеба)

Этапы, прогноза сліедуют друг за дру
гом в промежутке: второй от первого
11—15 дней, третий от второго 20—25 
дней, четвертый от третьего 10—15 дней.

Ввиду] крайней неточности первого 
прогноза' и краткости сріока, отделяю
щего второй прогноз от первого, практи

ки Народное хозяйство СССР

чески возможно іи достаточно ограни
читься тремя прогнозами урожая, начи
ная col второго. 1

Опытные работы по проработке мето
дики отдельных этапов прогноза] нача
лись в (1929 г. по Инициативе, и ігюд руко
водством автора этой статьи. В| 1929 г.
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работы были поставлены на опытном по
ив и :на ферме Тимирязевской сельскохо
зяйственной академий) (Москва), в •Мит- 
рофановском совхозе) (Челябинск) и сов
хозе «Коммунизм»; (Омск). В 1930 \г. опы
ты были повторены в Чапаевском сов
хозе (Нижняя Волга), «Ам'овец» (Нижняя 
Волга), Краснореченский (Нижняя Волга), 
Митрофановский (Урал, Челябинск), Ма- 
кушинский (Урал), Кагарлыкскнй (УССР) 
и Кустанайский (Казакстан). В работах
1930 г. приняли участие студенты Пла
нового института1, в частности тт. Омель
ченко, Гранков и Аронова, принимающие 
У /ш ст и е  в [этих работах и до сих пор.

В 1931! іг. в  связи со слиянием в . Цен
трального статистического управления с 
Госпланом попытка) организовать работу; 
!не была!.доведена1 до  конца.

В 1931 г. в Киялыкском совхозе (Зап. 
Сибирь) ассистент Омской земельной 
станции зернового хозяйства М. И. Ти
хомиров привел измерения урожая, со
ставляя! пробный сноп путем1 вырывания 
по диагонали клетки (400 га) через ка
ждые 150—200 метров всех колосьев с 
3-линейных метров оеялочноло рядка1. 
После обмолота снопа урожайность 
определялась но формуле:

где .у—урожай с і г а  в центн., /j—вес зер
на пробного снопа в граммах, п—(числоі 
З-Линейных метровых проб, а—ширина1 
междурядий сеялочного рядка, 10/3—по
стоянный коэфициент в результате пе
ресчета мер. Опыт на площади 4,5 тыс. 
га дал удовлетворительные результаты ». 
В 1932 г. работы возобновлены в мас
совом масштабе почти по всей террито
рии СССР, .при этом работы, поставлены 
как в совхозах, так и в колхозах (по
2—3 колхоза ца район). В 1929 и 1930 гг. 
работы были поставлены по прогнозу 
урожая перед уборкой па момент пол
ной спелости (третий прогноз nof ареме), 
& в 1932 іг. работы развернуты шире) и 
опыт ррогноза урожая поставлен на; три 
момента (молочная спелость, полная спе
лость и конец жатвы-косьбы).

Итоги работы ,1929 и 1930 гг. мо
гут быть представлены в таблице 2  
на стр. ,147. I

В 1929 г. опыты были поставлены в 
следующем порядке: производился счет

* См. «Социалист, реконстр. сельского хоз.», 1932 r. Ni 6, 
стр . 57.

числа колосьев на квадратном метре, за
тем для десяти колосьев на' каждом из 
этих квадратных метров производился 
счет числа верен (эти колосья отбира
лись механически), наконец сосчитанные 
зерна! собирались в партии из 50 пробных 
площадок (500 колосьев) и производи
лось их (взвешивание для 'определения 
абсолютного веса зерна. В Митрофанов- 
ском совхозе пробные площадки бра
лись в 1 кв. аршин (0,506 м2).

В 1930 г. работы были поставлены по 
той же методике, Только после подсчета 
колосьев срывали не 1 0 , а 18 колосьев— 
по два колоса в 9 гнездах, равномерно 
рассеянных в пределах рлощадки. После 
этого все остальные 'колосья также) сжи
нались, из них образовывалась общая 
проба, которая также обмолачивалась, но 
не по каждой Пробе в  отдельности, а в 
целом по участку. Выборочные жеі пробы 
(по 18 колосьев) обмолачивались отдель
но по каждой пробе и сосчитывалось 
число ’зерен в проба на 1 колос. Взве
шивание зерна производилось по каждой 
пробе в отдельности для выборочных 
колосьев и  в целом по* участку для 
остальных срезанных колосьев. В день 
взвешивания зерен производилось изме
рение влажности зерна.

В 1932 г. с каждого квадратного метра, 
отобранного по методу случайной вы
борки (в шахматном порядке), сре
заются все колосья и связываются в пу
чок. Затем в помещении под наблюде
нием инструктора производится подсчет 
числа ‘колосьев в каждом метре) (пучок), 
причем из пучков отбирается каждый 
двадцатый колос (а также последний ко
лос в пучке). На і э т и х  вторично ото
бранных колосьях производится счет 
числа 'зерен. Ввіиду того, что измере
ние производится в период молочной 
спелости, не приходится опасаться осы
пания зерен, и возможно счет) колосьев, 
отбор колосьев для подсчета числа! эереіг 
и сам подсчет зерен поставить не в поле, 
а в, закрытом помещении, в условиях, 
обеспечивающих полную механичность 
выборки. Присутствие же инструктора 
обеспечивает и точность этих подсчетов.

Сам прогноз урожая производится пу
тем подсчета урожая с гектара1 по 'фор
муле (I) на основе подстановки в это 
уравнение данных измерения. Затем на 
основе данных о влажности зерна! в вы
борочных пробах производился пересчет 
в урожай стандартной влажности и нако
нец на основе собранных при производ
стве обследования экспертных данных о
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2. Таблица а н а л и з а  о п ы т о в  в ы б о р о ч н о г о  и зм ер ен и я  урож ая
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X S

1. Пшеница

Макушинский . /  
Урал 1930 г. . . \

1
2

485
497

400
400

67,20
132,10

166,80
197,00

20,23
19,00

27,98
45,80

52,68
81,46

68,57
62,00

5,1 4 
4,72

4,29
6,70

5,46
11,96

(
Митрофановск. 1 
Урал 1930 г. . . { 
1929 г................

1
2
3
4 
1 
2

126
91

130
133
150
350

105
70
95

105
440

1000

172,70
203,90
187,20
192,30
64,88
81,03

316.60
345.40
307.40 
322,20 
200,50
216.60

18,64
20,29
20,99
19.97 
14,60
15.98

29,55
29,37
29,20
29,88
23,52
24,85

62,98
61,69
57,59
76,22
32,40
37,90

101,10
82,18
80,75

106,11
65,10
68,80

3,07
3,01
2,83
3,53
4,50
4,63

4,26
4,54
4,02
4,66

12,40

17,70
27,60

6,41
7,08

Чапаевский 1930г. 2362 20581 101,00 126,87 29,06 38,71 57,10 48,40 5,59 7,58 8,00

Ср. Волга

Амовец. . . . f 
Н. Волга 1930 г. і

1
2

306
247 200

15,93
14,82

241,10
277,49

20,34
18,30

32,11
29,19

71,79
66,35

77,40
82,98

4,98
3,51

3,93
4,91 1,10

Краснореченск. J 
Н. Волга 1930 r.j

1
2
3
4

250
249
250 
248

— 34,23
16,00
21,52
13,38

62,88
47,37
47,91
40,02

17,11
12,43
13,91
12,03

31,82
27,18
32,30
27,65

39,49
29,04
29,62
23,60

39,14
37,03
30,77
29,07

7,19
8,09
7,59
8,36

10,08
15,02
13,08
15,10

2,18

Кустанайский 
Казаксгаи 1930г, 242 2 700 25,46 50,00 12,99 33,20 18,67 24,00 4,12 11,20 25,10

«Коммунизм»
3. Сибирь 1929г. [

1
2
3
4

100
100
100
200

150
150
140
300

73,43
72,68
72,53
42,35

295.00 
250,40
152.00 
104,70

16,77
19,34
20,54
17,46

29,13
30,16
45,82
44,35

53,20
43.30
60.30 
44,60

57,40
33,60
38,70
35,80

4,23
4,39
5,98
5,43

—
6,50
8.64 
7,00
4.65

2. О в ес
Митрофановск.
1929 г.................<
1930 г.................\

500
407

900
340

55,40
19,60

93,30
227,90

20,80
30,10

48,60
29,69

16,40
87,96

20,00
89,77

7,16
8,30 4,87

5,77
14,90

Кагарлыкскнй / 
1930 г. Украина\

1
2

100
100

87
112

348.70
300.70

330,30
332,50

26,60
23,65

39,63
38,84

85,29
109,27

52,26
69,88

3,93
4,40

3,99
5,32

20,30
19,00

Тимирязевская [ 
с.-х. академия: ■ 
а) Ферма 1929 г. і

1
2

80
28

10,80
4,10

223,90
171,20

114,97
116,86

47,82
40,53

40,72
36,14

63,33
64,11

21,00
27,70

11,56
11,18 —

20.30
14.30

б) Опытное поле | 
1929 г.................I

1
2
3

20
24
20

0,20
0,10
0,23

224,20
132,00
250,05

181,10
143,17
185,80

32,24
25,46
35,00

38,40 
36,2J 
38,50

46,10 
53,73 
48,70 -

19,21
30,12
16,65

6,34
7,69
6,57

—
20,70
14,50
27,47

‘ Вес пробы в граммах, как полученный сам остоятельно, притом о больш ому числу проб, во многих случаях не ра  ен 
произведению  числа колосьев на пробе на числа зерен в колосе и на абсолютный вес зерн а. Так например по М акушинскому 
совхозу  (поле JÆ 1) средний вес пробы в граммах как произведение этих грех элемевтов равен 94,45 г, если ж е учесть 
взаимную  корреляцию  элементов урож ая, то даже 97,012 г (коэфициент корреляции числа колосьев с числом зерен равен+0,1<4; 
коэф ициент корреляции  числа колосьев и абсолютного веса зерна 0,076; число зерен в колосе и абсолютный вес зерна 
+0,^95), по непосредственному измерению веса зерна с 1 л* определен в 67,2 г, т . е . значительно ближ е, "ем  по урож аю , 
полученному в результате  уборки . О бъясняется это  тем, что при взятии специальных проб для определе..ия числ копосьен 
в в них зерен  таковы е не всегда отбирались навномерно по »сей  территории  поля (некоторые участки освобож дались от 
взяти я  специальных проб в наруш ение инструкции) или не были соблюдены полностью условия отбора колосьев  для счета 
числа зерен  (выпадали мелкие колосья).

Для сопоставлении хозяй ствен ного  урож ая с биологическим необходимо исходить и з среднего веса пробы в грамм ах 
разделив его на десять,
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возможных и вероятных потерях при 
уборке производились пересчеты урожая 
в хозяйственный урожай (в приведенной 
выше таблице урожай по данным сов
хоза и по измерениям приведен! к одина
ковой влажности; к данным совхоза 
кроме того прибавлены вероятные поте
ри по определению самого совхоза).

В 1932 г. прогноз урожая на момент 
м о л о ч н о й  с п е л о с т и  производится 
на основе данных о числе зерен в мет
ровой площадке (в тысячах) и обычного 
среднего абсолютного веса зерна по дан
ным местной хлебной инспекции и аг
ронома.’

Опытные работы показали, что при 
выборочном определении нескольких от
дельных элементов и последующего за
тем их умножения друг на' друга накап
ливаются дополнительные ошибки, по
этому при прогнозе на момент полной 
спелости не производится ни счета коло
сьев, ни счета зерен, все колосья метро
вой площадки сжинаются и затем в це
лом' по изучаемому полю или участку об
молачиваются и взвешиваются. Результат 
взвешивания делится ;на число взятых 
метровок (проб), и Таким образом: нахо
дится средний вес зерна! вгріамміах) с в е т 
ровки. Средний же урожай данной куль
туры в центнерах с  гектара будет рав
няться среднему весу зерна в граммах 
с метровки, деленному на 1 0  (постоян
ное число 1 0  появляется в результате 
пересчета мер, так как в центнере 
100 000 г, а в гектаре 10000 м2). Таким 
образом техника взятия проб и расчета 
урожая при прогнозе на период полной 
спелости крайне упрощается и сводится 
к срезанию всех колосьев с пробных 
метровок и последующему: 'их взвешива
нию (в граммах).

На основе отбора проб щ  обмолочен
ных зерен производится определение 
веса 1 0 0 0  зерен (абсолютный вес| зерна). 
Зная средний эес 1 000 зерен, а! также 
зная средний вес эерен с пробной мет
ровки, можно путем деления второй ве
личины на первую определить среднее 
число зерен в пробных метровках (в ’ты
сячах) и таким образом произвести со
поставление этой величины с резуль
татами прямого определения числа зе
рен в метровке, полученного уже при 
прогнозе на момент молочной спелости. 
Определение же абсолютного веса зер
на в момент полной спелости дает 
возможность установить отклонение 
этой величины от тай, которая была 
предположительно установлена при пер

вом прогнозе в момент молочной спело
сти. Техника установления абсолютного 
веса зерна крайне проста. По инструк
ции, принятой Государственной хлебной 
инспекцией СССР для определения веса 
1 0 0 0  зерен, возможно ограничиться от
счетом двух порций по 300 зерен. Каж
дая из отобранных проб взвешивается 
отдельно, и средняя из этих двух взве
шиваний, разделенная наЗ и умноженная 
на 10, дает вес 1 ООО зерен (если вес 
двух проб разнится друг от друга на
0,25 г и более, отсчет зерен произво
дится снова).

Прогноз урожая на момент конца жат
вы основан на измерениях урожая, ор
ганизованных несколько иначе. Этим из
мерениям присвоено название «выбороч
ные обмолоты», и они установлены спе
циальным постановлением СНК СССР от
3 мая 1932 г. (пункт 7 этого постановліе- 
ния гласит следующее: «поручить НК 
при обязательном участии представителей 
учетно-контрольных комиссий организо
вать предварительные измерения урожая 
по выборочным обмолотам»). Измерение 
урожая при этом основано наі сплошном 
счете нажатого хлеба в объемных! едини
цах нажина (крестцы, копны, снопы—при 
уборке (сноповязалками или при вязке 
снопов после жнеек; копницы—при убор
ке лобогрейками или жатками без по
следующей вязки снопов; кубометры зер
на—при уборке комбайнами). Эти данные 
устанавливаются в ходе жатвы на! основе 
фактической приемки итогов работы от 
уборочных бригад. Сами выборочные об
молоты заключаются в определении вы
хода зерна с одной объемной единицы 
нажина (средний выход зерна с 1 копны, 
крестца, копницы, кубометра и т. д.). 
На основе данных о колеблемости вы
хода зерна с одной такой объемной еди
ницы устанавливается число проб, доста
точно большое для получения устойчи
вого среднего вывода о выходе зерна 
с данной объемной единицы.

Отбор пробных крестцов, копен, коп- 
ниц, снопов или бункеров комбайна' про
изводится по принципу механического і 
отбора (каждый пятый или пятидесятый 
и т. д.).

При выборочных обмолотах жатва 
(косьба) хлеба производится принятыми 
в данном районе способами и в усло
виях, очень близких к хозяйственным 
условиям уборки, поэтому данные такого 
выборочного измерения и прогноза уро
жая максимально приближаются к уро-
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жаю, который должен быть собран :в 
амбарах, элеваторах. '

Выборочные обмолоты дают возмож
ность установить урожай за 1 і/а— 2  ме
сяца до конца молотьбы (опыт, говорит, 
что в совхозах и колхозах урожай хо
зяйственно осваивается и приводится 
окончательно В известность только глу
бокой зимой, около 1 января).

Таким образом общая схема объектив
ных измерений урожая по отдельным 
этапам прогноза сводится к следующему:

П р о г н о з  на  м о м е н т  м о л о ч н о й  
с п е л о с т и .  На механически отобранных 
метровых пробных площадках произ
водится определение густоты стояния 
(число колосоносных стеблей), процент 
засоренности полей и устанавливается 
средний размер колоса по числу зерен 
в нем; абсолютный вес зерна берется 
па средним данным об обычном весе 
зерна в данном районе дляі данного 
сорта.

П р о ті н о з н а м о м е н т  п о л н о й с п е- 
с п  е л  о с т  и. На метровых площадках, 
механически отобранных, сжинается уро
жай, затем сборный слой обмолачивает
ся, провеивается, сортируется и взве
шивается. На основе этого взвешивания 
устанавливается средний урожай на 1 м2, 
а затем на 1 га. Путем взятия двух 
проб по 300 зерен в каждой устанавли
вается абсолютный вес зерна по от
дельным культурам, сортам и полям.

П р о г н о з  на  м о м е н т  к о н ц а  к о 
с о в и ц ы  ( ж а т в  ы). Производится сплош
ной счет объемных единиц нажина, уста
навливается уборочная площадь и произ
водятся выборочные обмодоты для уста
новления выхода зерна с одного снопа, 
крестца, копны или копницы в зависи
мости от принятого в данной местности 
или данном хозяйстве способа уборки 
урожая.

Как видно из изложенного, каждый 
последующий этап прогноза включает в 
себя все большее. число элементов уро
жая, устанавливаемых па основе объ
ективных измерений.

Обработка данных опытов 1929 г. пу
тем составления уравнения прогрессии, 
связывающего фактически урожай с дан
ными о числе колосоносных стеблей, 
числе зерен в колосе и абсолютном весе 
зерна, дала возможность установить, что 
при хорошем урожае густота стояния 
определяет собой примерно 40% урожая, 
число зерен в колосе 30%, абсолютный 
вес зерна также 30%!, а при плохом гу
стота стояния определяется 50%, число

зерен в колосе 2 0  °/о7 й абсолютный вес 
зерна 30% урожая (исчислено по урав
нению W——27,9-}-0,17л:-)-0,31>'-(-0,352 
при коэфициенте корреляции 2  =  0,98, 
где W —(урожай в центнерах с 1 га, л:— 
число колосоносных стеблей, у —число 
Зерен в колосе, z—абсолютный вес зерна; 
уравнение выведено для овса1).

* •*

Как видно из предыдущего изложения, 
методика прогноза урожая на момент 
Молочной и полной спелости основана 
на взятии метровых проб. Естественно, 
что возникает вопрос, насколько право
мерно так измельчать пробы. Не будут 
ли квадратные метры до сравнению с 
гектаром простыми точками (0 ,0 0 0 1  га), 
на основе отбора которых невозможно 
делать никаких выводов? Гектар и вся
кую другую земельную 'меру можно рас
сматривать как совокупность огромного 
количества элементарных площадок,— 
площадок питания каждого отдельного 
растения. Площадь питания одного ра
стения зерновых культур равна 2 0 0 — 
4 0 0  см2. Таким образом квадратный 
метр есть . также совокупность элемен
тарных площадок питания, только мень
шего объема. Когда отбираются пробные 
метровые площадки, то в сущности1 про
исходит своего рода отбор урн, пред
ставляющий собой совокупность площа
док питания 2 5 —5 0  растений или 7 5 —2 0 0  
колосьев (в зависимости от 'кущения).

После массовых опытов 1929 г. сектор 
сельскохозяйственной статистики б. ЦСУ 
обратился к исследовательским институ
там и к заведующим опытными полями 
с рядом вопросов па методике взятия 
образцов растений в полевых условиях, 
а также по методике наблюдения! за ро
стом растения. Большинство из них от
кликнулось и в маетности Украинский 
научно-исследовательский институт зер
нового хозяйства в октябре 1930 г. сооб
щил, за подписью заведующего отделом 
с.-х. метеорологии Н. Низенькова, что 
«методологические работы, произведен
ные на Харьковской опытной станции в 
1911 и 1912 гг., привели к следующим 
положениям:

1 ) Лучше всего составлять пробу из 
отдельных метровых рядков посева ря
довой сеялкой, а при разбросном! посеве 
выбирать площадки соответствующего 
размера.

2) Увеличивать площадь пробы в од
ном месте больше 6  рядков1 иіли 1 м2 раз
бросного посева невыгодно, так как! это



не ведет к быстрому возрастанию точ
ности учета.

3) Число повторении пробы (в 1 н 2 или 
6 -метровых рядков) не должно быть( ме
нее четырех или даже пяти проб».

В 1922 г. в трудах Шатиловской сель
скохозяйственной опытной станции была 
опубликована работа А. Н. Лебедянцева 
«Пробные снопы как способы урчѳтаі уро
жая на опытных делянках». В этой работе 
он приходит к выводу, что в условиях 
учета урожая на опытных делянках, дол
жен быть принят способ составления 
из пучков растений, взятых с  метра 
погонного или квадратного, пробных 
снопов. На основе этих пробных снопов 
выводится отношение между весом' зер
на и весом соломы с точностью в Д—2 °/о' 
урожая, затем на основании сплошного 
взвешивания всех снопов определяется 
общий вес зерна to соломыі урожая дан
ного участка. Засоренность посевов и 
пестрота травостоя однако понижают 
точность этого способа. Способ же взя
тия п р о б * ІМетровых [площадок им отвер
гается как менее точный. По литератур
ным источникам А. Н. Лебедянцев при
водит следующие данные по озимой 
ржи :

3. С р е д н е е  о т к л о н ен и е  о т  прям ого о б о р о т а

При взятии проб

Оп
ыт

ы 
Д

оя


ре
нк

о 
А.

 
Г. оUом

ÔSw

в процентах
Взятие снопов по диагонали . . . 21,5 16,94
Взятие проб с квадратного метра 
Взятие проб горстями из каждого

9,25 13,111

5,2 4,62
Взятие проб горстями из рядов . — 3,88

'  П роба с 1 кв. арш ина.

Однако необходимо иметь в виду, что 
эти выводы построены на) опытах,, когда 
с одной делянки бралось ,4 метровых 
пробы (Дояренко) и 18 проб с  делянок 
размером в 1 кв. аршин; (Юровский).

Что же касается опытов с метровыми 
площадками для прогноза урожая с 
б о л ь ш и х  массивов и практики массо
вого их применения как источника ста
тистических данных о размерах урожая, 
то они, насколько нам известно, были 
впервые использованы в 1929 г. б. Цен
тральным статистическим управлением и 
повторены в 1930, 1932 гг. по инициа

тиве и под ір у ков о дств о м автора этих 
строк. ' i і

В условиях массового выборочного на
блюдения решающую роль для определе
ния числа проб, достаточно большого 
для более или менееі достоверных выво
дов, играет колеблемость изучаемых эле
ментов урожая, определяемая вариацион
ным коэфициентом (отношение средне- 
квадратического отклонения к средне
арифметической величине признака в 
процентах). По сообщению Н. Низенько- 
ва вариационный коэфициент 1 -метрово
го рядка в огромном большинстве слу
чаев колеблется для Злаковых хл'ебов 
в 20—25о/о фактического среднего уро
жая. По данным наших опытов вариа
ционный коэфициент для урожаяі с  1 и2 
при больших массивах изменяется сле
дующим образом:

4  В ариационны й к о эф и ц и е н т  для у р о ж а я  с1 ,и

Совхозы
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О в е с
Ферма ТСХА

1929 г. № 1 ................. 80 10,8 223 9 28,4
№ 2 ................. 28 4,1 171,4 37,0

Митрофановский
1929 г..................... ' . . 500 9J0 34,4 57,7

407 340 203,7 44,8
Кагарлыкский

1930 г. № 1 . . ". . . 100 87 348,7 24,4
№ 2 ................. 100 112 300,7 35,7 ,

Я р о в а я  п ш е н и ц а
Митрофановский /

1929 г. № 1 ................. 150 440 68,9 46,6
№ 2 ................. 350 1 000 82,0 45,8

1930 г............................ 480 3 750 190,1 39,9
Чапаевский к

1930 г............................. 229 2 088 112,1 48,4
Макушинский

1930 г. № 1 ................. 485 400 94,4 34,3
№ 2 ................. 497 400 171,4 46,6
Амовец

1930 г. № 1 ................. 306 200 157,5 44,4
№ 2 . . . .  » 247 200 148,2 43,8

Кусганайский
1930 г............................. 242 2 700 25,5 69,0

Р о ж ь  о з и м а я
Ферма ТСХА

13 ОО
_С

О 242,1 10,7
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Таким образом вариационный коэфи
циент при площади опытного участка 
более 300 га колеблется от 34 до 69°/о’ 
и таким образом в условиях хозяйствен
ного посева превышает вариационный 
коэфициент, сообщенный Ниэеньковым. 
Имеющиеся же в нашем распоряжении 
данные по опытным делянкам тимиря
зевского опытного поля (наши опыты
1929 г.) дают по овсу следующие коэфи
циенты вариации: 19,1 ; 19,5; 20,9; 21,6; 
22,7; 22,9; 26,6; 27,9; 28,4; 37,0; 39,8; 40,0; 
44,4; 53,2.

На основе этих данных можно притт'и 
к выводу, что даже в условиях наиболь
шей пестроты урожая (если вариацион
ный коэфициент 60%) и при заданной 
точности в 1 %" достаточно взять в ка
честве пробы урожай с одной трети 
гектара1 при условии, если пробные ме
тровые площадки равномерно разбро
саны по посевному массиву (3000— 
3600 метровок)!.

Что касается отдельных элементов 
урожая (густота стояния, размер ко
лоса по числу зерен, абсолютный вес 
зерна), то наши опыты дали следую
щие средние размеры этих величин и 
их среднеквадратические отклонения (см. 
табл. 2 ).

Эта таблица показывает, что колебле
мость абсолютного веса зерна раза’ в два 
ниже колеблемости остальных элементов. 
Колеблемость числа колосьев на 1 м2 
несколько больше колеблемости числа 
зерен в колосе. Анализируя формулу 
урожая, можно примерно сказать, ^что 
отклонение уроЖаІя с (центаpaj Hal 1 цент
нер от среднего урожая может быть, выз
вано изменением числа колосьев на! 1 м2 
на 6  штук Или изменением чисЛа зерен 
в колосе на 3 зерна,, или изменением аб
солютного веса зерна Н|а 3, г, или изме
нением веса пробы с 1 м 2 На 10 г. Таким 
образом, чтобы прогноз урожая обладал 
точностью в 0,5 центнера! «ai гектар, не
обходимо измерить число колосьев в 1 'М2 
с точностью до 3 штук, число зерен в 
колосе с точностью ‘до 1,5 зерна, абсо
лютный вес зерна с точностью) до 1,5 г, 
а вес пробы о метровой пЛощ'адки с точ
ностью 'доі 5 г. Примерно в этих Пределах 
должна быть задана точность измерения 
элементов урожая и, исходя из этой точ-

1 Если достаточно больш ое число проб («) равняется ^

а зх равняется где &г  — вариационный коэф ициент, а

(Û лъ)4
«о средняя арифметическая величина урожая, то п д Щ оЩ  
подставляя =  ®); х и =  100; &х — 1> имеем и =  3 6UU.

пости и приведенных выше данных о 
кол'еблемости элементов урожая, должно 
быть установлено число измерений 
■(проб). ' ;

И з м е р е н и е  у р о ж а я  н а  м о м е н т  
п о л н о й  с п е л о с т и ,  при условии жат
вы, молотьбы и (взвешивания всех ко
лосьев в целом с  квадратного метра, 
о б л а д а е т  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е й  
т о ч н о с т ь ю  н е  т о л ь к о  в с в я з и  
с т е м ,  ч т о  п р й  э т о м  п р и н я т  в о  
в н и м а н и е  а б с о л ю т н ы й  в е с  з е р 
на, н о  и п о  у с л о в и я м  т о ч н о с т и  
с а м о й  в ы б о р к и .

Это тем более правильно, что; .выбо
рочное измерение отдельных элементов 
урожая и последующее умножение полу- " 
чепных средних результатов влекут1 за 
собой дополнительную ошибку, возни
кающую в результате замены перемно
жения переменных величин умножением 
их средних при наличии взаимной свя
занности друг с другом1 іэлементов! уро
жая, т. е. при коэфициенте корреляции 
между густотой стояния, величиной ко
лоса |и абсолютным весом зерна.

В опытах 1929 и 1930 гг. счет числа 
колосьев в 1 м3 Іи) іотбор колосьев, в ’ко
торых надлежало производить счет зе
рен, велись в полевой обстановке^ и сле
довательно не было возможности обе
спечить полную механичность отбора 
колосьев и зерен, |Что ’влекло за’ собой 
пониженную точность результата измере
ния. В частности например (Интересно, 
что требование одного из Инструкторов 
в Чапаевском совхозе, чтобы при| отборе 
колосьев для подсчета зерен учетчик 
смотрел на небо, повлекло за1 собой от
бор более крупных Колосьев (низкие, а 
потом более мелкие ’колосья !в выборку 
не попали). Наложение мет ровок на р я- 
д о в о й  посев параллельно рядам посева 
также повлекло за собой преувеличение 
числа колосьев) в 1 м2,, так, как, как пра
вило, среднее число рядков посева на
1 м2 оказалось почти на 0,5 ряда больше, 
чем в действительности. Избежать этой 
•ошибки можно лишь беря пробы с 6  
рядков в 1 погонный метр каждый и 
определяя несколько раз ширину между
рядий этих проб и исчисляя тем самым 
площадь, занятую 6  рядами посева дли
ной в погонный метр.

Не меньшее значение для Точности вы
борочного измерения урожая имеет и 
способ отбора метровых проб. Отбор 
пробных площадок по диагоналям дол1- 
жен быть решительно отброшен. 1

Теория выборочного метода показы-
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ваег, Что правильный результат при взя
тии проб может получиться лишь при 
условии равномерного распределения 
этих проб -по ©сему массиву. Если по
севной массив данной культуры1 состоит 
из нескольких клеток или нескольких зе
мельных участков, загонов, то число 
пробных площадок, которые необходимо 
взять со всего посевного массива, рас
пределяется по этим участкам пропор
ционально площади посева каждого 
участка. .

Однако пробы не всегда нужно рас
пределять пропорционально посевной 
Площади. Это зависит от того, .какие 
пробы .берутся: если пробы берутся 
крестцами, то они должны быть распре
делены по участкам пропорционально 
числу крестцов на каждом из1 участков; 
если пробы берутся снопами, то| распре
деление проб производится пропорцио
нально числу снопов на участках. В этих 
последних случаях распределение проб 
по участкам фактически производится 
пропорционально валовому сбору (сбору 
снопов, крестцов).

Для равномерного распределения 
проб по намеченному участку чрезвы
чайно важно твердо установить интер
валы, через которые нужно брать пріобы. 
Составить заранее список метровых пло
щадок с указанием их места! на участке 
невозможно, да и бесполезно. Поступают 
на практике иначе. Пусть задано! на уча
стке в 10 га взять 15 проб  с  метро
вых пЛощадок. Предварительно исчисля
ют, какой ширины и длины получились 
бы клетки, если весь участок в 1 0  га 
разбить на 15 равных прямоугольников, 
у  которых длина вдвое больше ширины. 
Пусть ширина каждого прямоугольника 
будет равна, х  метрам; тогда длина будет 
равна 2х, а площадь 2 л:2.

Так как площадь всех 15 .прямоуголь
ников равна 1 0  га, то площадь одного 
будет равна:

откуда X2

2*2 : 
10 га

~ Ж

10 га
І5 ' 

10-10000 м 
30

100 000 
— 30 =
57,77 м.=■3 333 м, а ширина х  = ѴЗ 333 :

Принимая, что три шага равняются
2  м, легко определить, что ширина 
клетки должна быть равна

57,77.3 
~2 ~  ®7J

шагам, а длина 174. Путем жребия ре
шают, із котором из (углові вспомогатель

ных прямоугольников будут брать про
бы, отмеряя в них участок в 1 м». 
'Взяв пробы с  каждой из вспомога
тельных клеток, получим заданное число 
проб с метровых площадок, равномер
но разбросанных по полю.

Предположим, что ширина участка 
площадью в 1 0  га равна 2 0 0  м (300 ша
гам), а длина—500 м (750 шагам).

Требуется разбить этот участок на| 15 
прямоугольников, ширина которых, как 
было исчислено выше, должна равняться
57,8 м или 87 шагам. Откладывают 
по длине участка ширину клетки, т. е. 
через каждые 87 шагов ставят) условный 
знак (вешку). Ширина вспомогательной 
клетки отложится по дліине участка 8 , 6  
раза. Если от установленных вешек} про
вести в глубь массива воображаемые пря
мые линии перпендикулярно к длинной 
стороне участка, то участок разделится 
на 8  полос шириною в 87 шагов. Отсчи
тывают по первой линии 174 шага, т. е. 
длину 'вспомогательной клетки, и по
лучают требуемый прямоугольник, в од
ном из углов которого и берут пробу 
метровой площа'дки. По той же! полосе 
идут дальше, отмеряя длину второго 
прямоугольника. До края участка по 
линии первой вешки остается 26 шагов 
(300 ш.—174 ш.); остальную часть второй 
клетки откладывают на второй полосе, 
идя обратно по линии второй вешки и 
отсчитывая недостающие 48 шагов (174— 
126 =  48). ,

Таким образом, отмеряя на полосах, от
меченных вешками, длину вспомогатель
ных клеток, берут в разных местах мас
сива пробы: с (метровых площадок, всегда 
в определенном углу вспомогательной 
клетки. В результате получится требу
емое число проб.

Ширину вспомогательных участков, 
т. е. нужные интервалы, можно опреде
лять по специальным таблицам, где при
ведены расчеты ширины вспомогатель
ных прямоугольников, при данной пло
щади участка и данном числе проб.

Большой точностью обладает послед
ний прогноз на момент конца1 косовицы 
(жатвы). Как уже было указано выше, 
объективные измерения урожая, связан
ные с  этим прогнозом, получили назва
ние выборочных обмолотов. Выбороч
ные обмолоты резко отличаются ют так 
называемых пробных нажинов и обмо
лотов, к которым издавна прибегали на 
практике. Эти пробные нажины |и обмо
лоты обычно давали неточные резуль
таты. Причиной этого были, с одной сто
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роны, недостаточно большое число проб, 
с другой—и это самое главное—непра
вильная организация отбора проб. При 
пробных нажинах и обмолотах обычно 
пробы брались на основе |так называе
мого типического отбора. «Типический» 
отбор заключается в том, |что из всего 
посевного массива выбиралась делянка 
со средним для всего массива урожаем и 
эта делянка сжиналась, обмолачивалась и 
взвешивалась. Как показал весь Прош
лый опыт, такой отбор является! в корне 
неправильным. В этом случае результат, 
как правило, получается неверный, и при
том урожай часто получается преумень
шенным.

Выборочные обмолоты отличаются от 
пробных нажинов и обмолотов следую
щими весьма существенными моментами:
а) отбор производится по принципу ме
ханической, а не типической выборки;
б) выборочные обмолоты увязаны с  убо
рочной кампанией и с системой убороч
ных машин (пробные же нажины и об
молоты проводились вне системы убо
рочной кампании); в) в основе выбороч
ных обмолотов лежит сплошной счет 
объемных итогов жатвы.

Организация выборочных обмолотов 
видоизменяется в зависимости от того, 
какой системой уборочных машин произ
водится уборка.

При уборке сноповязалками в период, 
когда снопы стоят в ноле в крестцах, 
производится сплошной счет крестцов 
или снопов. Эта операция чрезвычайно 
проста, так как, проезжая! по полю вер
хом, можно быстро сосчитать число кре
стцов, зная же число с н о п о в і  в  крестцах, 
легко определить общее число снопов 
на данной посевной клетке 'или на полях 
данного земельного участка. В дальней
шем для установления урожая необходи
мо лишь произвести выборочный обмо
лот крестцов или снопов. Опыт показы
вает, что для определения урожая доста
точно обмолотить Ѵз°/о снопов (Уз о/о уро
жая), но не меньше (чем; 1 сноп с гектара, 
а при маленьких площадях посева все же 
не меньше 300 снопов. При этом снопы 
необходимо взять со всех частей поля.

Отбор снопов правильнее всего вести 
при подвозке их к tronrnj или молотиль
ному току, беря наудачу 2  снопа с 
грузовика или 1 сноп с каждого воза.

Отбор может быть произведен ін«і сно
пами, а крестцами, однако [при! этом чис
ло проб не уменьшаіется а 13 раз (число 
снопов в крестце обычно П 3),■ а должно 
быть примерно таким же, как! и в случае

отбора снопами. Крестец в данном случае 
представляет собой не 13 ,(noj числу сно
пов) проб, а 1 пробу, так как урожай іна 
участке поля, с которого собран крестец, 
примерно одинаков. Чтобы получить та
кую же точность, как !при( отборе снопа
ми, необходимо число пробных крест
цов взять примерно такое же, как и число 
пробных снопов.

В случае уборки комбайна'ми выбо
рочные обмолоты фактически превраща
ются в выборочное взвешивание собран
ного зерна в бункерах комбайна.

При уборке комбайнами ставится спло
шной счет числа бункеров, а еще лучше, 
градуируя предварительно стенки бун
кера в кубических метрах, вести сплош
ной счет кубометров зерна. Этот счет 
аналогичен американскому счету в буше
лях, так как один кубометр равен 28,38 
бушеля. В дальнейшем задача заклю
чается во взвешивании кубометра зерна 
и получении среднего веса кубометра. 
При уборке жатками, когда хлеб коп
нится, производят на данном участке 
сплошной счет числа копниц, а затем 
выборочный обмолот достаточно боль
шого числа копниц, равномерно ото
бранных по полю.

II. Прогноз  у р о ж а я  хлопка
Прогноз и учет урожайности хлопка 

базируется на уравнении урожая, анало
гичном уравнению урожая зерновых 
культур. Урожай хлопка с  гектара! опре
деляется числом растений на гектаре, 
числом коробочек на одном' растении и 
весом коробочек. Однако хлопок имеет 
одну особенность, которая определяет 
своеобразие методов прогноза и учета 
урожайности; эта особенность заключа
ется в том, что полный урожай хлопка 
получается не сразу, а Накапливается) по 
мере созревания и раскрытия коробочек. 
Процесс созревания и раскрытия коро
бочек растягивается па длительный срок, 
и сама уборка состоит из трех сборов 
(первый, второй и третий) и сбора нерас- 
крывшнхея коробочек (курак и кусак). 
Урожай хлопка в основном определяется 
количеством коробочек, которые успеют 
раскрыться до первого убивающего замо
розка, поэтому прогноз и Измерение уро
жайности хлопка в основном' jii заключа
ются в определении возможного числа 
коробочек, успевших раскрыться до пер
вого заморозка. В САСШ, где опреде
ление урожая хлопка имеет большее 
значение, чем даже определение уро
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жая пшеницы, прогноз в основном ба
зируется иа субъективных оценках уро
жая на данный момент и последующем 
расчете вероятного финального (факти
ческого) урожая хлопка. Такая система 
прогноза носит название «паритетной»., 
так как она основана на обычных сред
них соотношениях между оценкой уро
жая на данный момент и последующим 
фактическим урожаем. «Паритетная» си
стема царила безраздельно до 1927 г., 
но уже в 1927 г., по сообщению за
ведующего бюро сельскохозяйственной 
экономии департамента1 земледелия Ни
ле А. Олсен (речь по радио, напечатан
ная в «Cotton» 17'^октября; 1931 г. № 37), 
в эту; систему внесены' былиі существен
ные изменения, заключающиеся в 'том, 
что при прогнозе стали учитываться! за
раженность долгоносиком, а также сле
дующие признаки, объективно измерен
ные: густота стояния, высота растений, 
скороспелость и размер коробочек. По 
сообщению Ниле А. Олсен привлечение 
этих данных весьма Существенно уточ
нило прогнозы урожая хлопка. Детали 
способа использования этих данных од
нако в американской печати не! осве
щены.

В СССР представляют интерес [три ме
тода прогноза урожая хлопка:

1 ) метод изофаз ±;
2 ) метод термических констант2;
3) метод главной хлопковой инспекции.
Метод изофаз опирается на] теорию

очередей цветения и раскрытия кОробо- 
ічек хлопка и на регистрацию высоты пло
довой ветви, на которой іна| данный срок 
наблюдения появились бутоны, цветы 
или раскрылись коробочки.

В отношении цветения и раскрытия ко
робочек Г. С. Зайцев различает! на хлоп
чатнике: высоту плодовой ветви, [носящей 
название «симподия» (определяемой но
мером по порядку !по главному стеблю, 
начиная счет снизу), на которой появил
ся цветок или раскрылась коробочка, и 
Номером места на плодовой ветви, на 
котором появился цветок или раскры
лась коробочка (счет места идепТ от глав
ного стебля, т. |е. от основания симпо
дия). Г. С. Зайцев (установил характерный 
факт, что число дней, которое) проходит 
между появлением цветка на первой пло
довой ветви и иа второй, йтрое меньше, 
чем число дней, которое лроходиті между

появлением цветка на первом и втором 
месте первой плодовой (ветви. Такое! же 
отношение имеется и в дальнейшем но 
мере цветения куста хлопчатника. Число 
дней, которое проходит между появле
нием цветков на первой, второй! и после
дующих ветвях, носит название «корот
кой очереди» (изофазы), а число дней, 
которое проходит между появлением 
цветка на первом!,, втором и т. д. месте 
плодовой ветви, называется «длинной 
очередью». Число дней в короткой оче
реди, как правило, втрое меньше, чем 
в длинной (например! два и шесть дней). 
Неизбежное следствие этого эмпириче
ского правила состоит в том, что второй 
цветок на первой ветви появляется после 
появления первого цветка на третьей вет
ви, а это1 ;в свою очередь (Дает возмож
ность определять число цветков на хлоп
чатнике по высоте) бутонизации (по но
меру плодовой ветви, которая начала 
цвести). В частности,' по Зайцеву, общее 
число цветов, которое) цвел'о до данного 
момента, определяется по формуле:

(* +  3)Л 
6

где jV—общее число цветов, Л—Номер 
цветущей плодовой ветви. Это правило 
1в основном сохраняется и для ролее  
ранних фаз (например появления ли
стьев). Однако отношение долгих оче
редей к (коротким, как сообщает .Мирош
ниченко, меняется для различных сортов 
хлопка1 и колеблется от .3 до 2,5.

В связи с (тем, что в развитии хлопчат
ника решающую* роль играют короткие 
очереди, Г. С. Зайцев разбил все фазы 
развития хлопчатника на! эти короткие 
очереди (изофа'зы) и установил, что чис
ло коротких очередей по отдельным фа
зам следующее:

Периоды

i р. С. 3 a il ц с и, Туркестанская селекционная станц ія.
* Т. Д. Л ы с и н к о, Лзербаііджінская центральная сельс

кохозяйственная опытная h селекционная станц ія.

Число 
изофаз

Посев—всходы......................................................  2
Всходы—первый л и с т ......................................  2
Первый лист—начало бутонизации . . . .  7—8 
Началэ бутонизации—начало цветения . . 9
Начало цветения—начало раскрытия коробо

чек ....................................................................... 17—18

И т о г о ................. 37—39

Дальше он устанавливает^ что продол
жительность короткой очереди (изофазы) 
в днях зависит от температуры', и в част
ности он приводит следующие данные:
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Число дней- раскрытия 
Температура коробочки в короткой

очереди
16° С .............................. . . 6,4 дня
18° С ..................................  5,2 »
20° С .................................. 4,4 »
22° С •..................................  3,8 »
В среднем .......................... 5 дней

1 Общая формула связи числа дней в 
короткой очереди с  температурой имеет 
следующий вид: п =  26,25—1,685if -|-
-j- 0,03СШ2, где п соответствует числу 
дней, падающих на изофазу, а средне
суточная температура в градусах С. На 
основе этого уравнения составлена спе
циальная таблица продолжительности 
изофаз при различной температуре.

Пользуясь этими правилами по методу, 
изофаз, можно установить по началу бу
тонизации начало остальных фа)з в Пред
положении, что хоД температурной кри
вой будет аналогичен! тому или другому, 
году или средней .из них. Как пример 
приведем следующий расчет: от начала 
бутонизации до начала цветения имеется 
9 изофаз. Средняя температура для Таш
кента за период бутонизации и цветения 
лежит в пределах 25,5—26,3е С. Для этой 
температуры продолжительность изофа- 
зы равна 3,0 и 2,9 дн!я, а для всего1 перио
да следовательно 27—26 дней (3 умноже
но на 9)j (От начала цветения До начала 
созревания протекает для хлопка № 182
17 изофаз, а для хлопка № 508 18 изофаз. 
В районе Ташкента в среднем темпера
тура для периода начало цветения—на
чало созревания равна для хлопка 
№ 182 — 25,9°С, а для хлопка № 507 — 
25,2°, следовательно по уравнению или 
по составленной На его основе вспомога
тельной таблице числоі дней в Изофазах 
данного периода будет равно для № 182
2,9 дня, а для № 508 Здня; следователь
но продолжительность периода! цветения 
и созревания равна для хлопка № 182
49 дней (2,9 дня умноженное на 17), а для 
№ 508 54 д н я  (3,0-18). Зная дату] начала 
бутонизации, можно при! помощи выше
приведенных отчетов установить и да
ту начала цветения и дату начала созре
вания (раскрытия коробочек). Число ра
скрывшихся коробочек будет зависеть от 
числа дней, которое падает на период от 
начала раскрытия коробочек до замороз
ка, так как! это число дней определяет вы
соту раскрытия (номер последней пло
доносящей ветви, начиная снизу, на к о 
торой успеют раскрыться коробочки).

Расчет высоты раскрытия коробочек 
по методу изофаз ведется таким спосо

бом. По многолетним данным установле
ны следующие данные (например для 
сорта № 182):

5. Р аск ры ти е к о р о б о ч е к  хл опка
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Узбекистанская с.-х.
с т а н ц и я ................. 42 7,0 6,0 7,0

Ташкентская обсерва
6,0тория ..................... 57 10,5 9,5

Мирзичуль (Голодная
32,0 5,5с т е п ь ) ..................... 66 13,0

74 15,4 14,4 5,0
81 19,0 18,0 4,3

* Число изоф аз раскрытия коробочек определяется по 
числу ветвей, на которых раскры лись коробочки до зам о
розка, не считая первой ветви .

Пусть например для Ташкента э  дан
ном году период от тачала раскрытия 
коробочек до убивающего заморозка оп
ределен в 6 8  дней, тогда Высота раскры-
тия коробочек будет равна ~  -}- 1=12,3.
Теперь необходимо лишь: установить ве
роятное число раскрывшихся коробочек. 
Г. С. Зайцев, исходя из своего правила 
порядка раскрытия цветов и коробочек, 
дает следующую формулу числа накоп
ленных раскрытых коробочек:

где h—верхняя по; счету ветвь, до кото
рой дошло раскрытие коробочек, .a f — 
поправочный коэфициент на величину, 
плодоношения в связи с опадением за
вязей (меньше единицы), jV—число ра
скрывшихся коробочек. Коэфициент! пло
доношения зависит от сорта хлопчатника 
и от почвенных, водных, метеорологиче
ских условий. Г. С. Зайцев составил на 
основании этой формулы кривые плодо
ношения, устанавливающие число рас* 
крывшихся коробочек по высоте рас
крытия (табл. 6 ).

Для района Ташкента ’и хлопчат
ника № 182 более подходит шкала № 4, 
следовательно при высоте раскрытия 12,3 
(установленной выше в нашем примере) 
число раскрывшихся коробочек будет
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равно 10,7, при среднем же весе коро- Зная по измерению густоты стояния 
оочек в 4,у  г [урожай на одно растение число растений на гектаре, можно пу-
равняется: тем простого перемножения установить

10,7-4,4 =  47,1 г. общий урожай хлопка с  гектара.

6. Кривые плодонош ения

ячевМ
Высота раскрытия

3
% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Число раскрывшихся ко эобочѳк

4 0,6 1,4 2,3 3,2 4,3 5,4 6,4 7,5 8,5 9,4 10,1 10,7 12,5

3 0,6 1,3 2,0 2,9 3,9 4,8 5,6 6,4 7,1 7,8 8,3 8,8 10,0

2 0,6 1,2 1,9 2,7 3,4 4,2 4,8 5,3 5,8 6,3 6,6 6,9 7.5

8 0,7 1,5 2,7 4,5 6,1 7,8 9,8 11,8 13,8 15,6 17,2 18,5 -*

9 0,7 1,6 2,9 4,7 6,6 8,4 10,6 12,9 15,1 17,3 9,0 20,5 —

На основе работ станции Боз-Су Ми
рошниченко уточнил формулу Г. С. Зай
цева', выразив коэфициент f  через К — 
среднее число раскрывшихся коробочек 
на одном симподии и через е—отношение 
дней длинной и короткой очереди. Ко
эфициенты К  н е  меняются по сортам 
хлопка.

Формула Мирошниченко имеет следу
ющий вид:

N = K \h - - 2 ( K - \ ) ] ^ K h - ^ ~ ^ -  (4 )

Метод изофаз имеет ограниченное при
менение. Он дает более или менее до
стоверные результаты лишь в ограни
ченных термических и агротехнических 
условиях, для которых выведены все его 
формулы. В условиях же новых хлопко
вых районов он непригоден (влияние 
осадков, опадение коробочек и т. д.). 
В среднеазиатских условиях, в условиях 
новой агротехники этот метод также тре
бует существенных изменений. Кроме то
го, так как коэфициенты и уравнения, 
используемые в методе изофаз, выве
дены для одиноко стоящих растений, 
при их практическом применении по
лучаются Существенные отклонения в 
зависимости от густоты стояния ра
стений.

Второй метод термических констант 
надвинут работниками Закавказья.

Метод термических констант исполь
зуется и кай метод изофаз для установ
ления времени начала отдельных фаз раз
вития хлопчатника и в частности для 
установления начала цветения тех коро
бочек, которые смогут раскрыться до 
первого убивающего заморозка. Т. Д. Лы
сенко, разработавший этот метод на 
Азербайджанской селекционной станции, 
выдвигает положение, что переход ра
стения и в частности хлопчатника из 
одной вегетационной фазы в другую 
возможен лишь при температуре опре
деленной высоты. Так например, по его 
данным, растение не может перейти 
из фазы цветения в фазу воско
вой спелости, если термическое напря
жение не достигнем для овса 16° 'С, для 
ржи 11°, пшеницы 11—13° (в зависимо
сти от сорта) и т. д. Каждая фаза требует 
для своего прохождения определенной 
суммы температур, причем; число граду
сов, необходимое для совершения пере
хода от одной! фазы к другой, исчисля
ется, начиная не от метеорологического 
нуля, а от начальной для данной фазы 
термической точки, различной для раз
ных растений и сортов. Сумма граду- 
содней, необходимых для прохождения 
какой-либо вегетационной фазы для дан
ного сорта растения, величина постоян
ная, если счет вести от соответствующей 
термической точки (минимального напря
жения термической энергии).
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Это положение он выражает следую
щей формулой :

8. Константы А и Б

А -f- B-n =  t0-n =  Sі. (5)

где А —  сумма градусодней, начиная с 
определенных температур, В —число гра
дусов температуры, выражающее необ
ходимое для данной фазы термическое 
напряжение, а Вп—сумма температур, 
не используемых для данной фазы, 
п—число дней в периоде (продолжи
тельность вегетационной фазы), / —фак
тические ежедневные температуры; t ,— 
среднее из них.

А  и В и есть термические константы. 
Лысенко устанавливает их на основе 
составления уравнений по данным на
блюдений и последующего их решения 
по способу наименьших квадратов.

Пусть например в нашем распоряже
нии имеется материал, согласно кото
рому в различных случаях продолжи
тельность фазы для ячменя от выхода 
в трубку до цветения и общая сумма 
температур за этот период была:

7. П родолж ительность ф азы  и тем пература

Случай
Продолжитель

ность периода в 
днях (п)

Сумма фактиче
ских температур 

за этот периодов«)

1 29 415
2 29 440
3 25 410
4 25 410
5 25 410
6 24 389
7 23 374 '
8 22 369
9 18 336

10 14 295

Ф аз л и номер сорта  
хлопка

Н е о д о л и м о е  
термическое 
напряжение 

(константа В)

Сумма градусо
дней, начинам 
с температуры 

В  (константа .4)

№ 508 № 182 № 508 № 182

Посев, всходы . . . 9,6 8,9 92 971
Всходы— 1 лист . . . 11,8 11,5 75 75
1—2 лист..................... 12,8 12,1 22 25

13,6 13,0 56 58
3—4 лист..................... 14,9 13,6 19 25
Бутонизация первого 

симподия . . . . 19,6 19,2 49 50
Бутонизация — цвете

ние .............................. 14,5 14,0 345 332
Цветение—созревание 12,6 11,4 671 689

Эти константы используются для на
хождения продолжительности той или 
другой фазы в температурных условиях, 
аналогичных какому-либо году. Эти кон
станты подставляются в уравнение:

n ~ t üB '

получаемое путем простейших преобра
зований из предыдущих уравнений.

Прогноз фаз развития хлопчатника по 
методу термических констант делается 
обычно отдельно для ранних, массовых 
и поздних посевов по мелким админи
стративным районам и Ѵ> сортам.

Прогноз отдельных ф л  имеет напри
мер следующую форму:

С а л ь я н ы (Муганский район)
Массовый посев 28 мая, всходы 50% растений 

б июня, прогноз дальнейшего развития хлопчат
ника, начиная с 10 июня 1929 г.

По температурам

00 
СЧ01

h-СЧ
СУ)

СО
<У» Й

О)

«
33

5 ™ 
и З

Если эти данные подставить в урав
нение і, г

А -}- Btt =  t tti,

т. е. получить десять уравнений типа

А + В -29 =  415; Л - f  ß . 25 =  410

и т. д. и решить их по способу наи
меньших квадратов, то мы найдем тер-' 
мические константы ' ÇA =  166, В  *= 9,2) 
для Данной фазы и . данной культуры. 
Этим способом Лысенко нашел следу
ющие термические константы для важ
нейших сортов хлопка (например № 508 
и № 182): , ; I

Начало буто
низации на
50о/0 растен. 1/ѴІІ 29/V1I 30/V1 29 /\  I 30/ѴІ
Начало цве
тения на 50%
растений . . 3/ѴІІІ 26/VII 31/ѴІІ 2 7 /VII 29/VII. 
Начало соз
ревания на
50% растен. 27/IX 5/1Х 20/1X 8/1X 15/ІХ
1 сбор (дата 
созревай, ко
робочек на 5
симподии) . 25/Х 7/ІХ 5/Х 15/IX 30/1Х

Таким образом, если бы погода была 
такая же, как в 1928 г., то посевы
хлопка дали бы первые сборы после 
заморозка или незадолго до него. При 
наступлении следующей стадии прогноз 
уточняется.
' Очень важным моментом метода тер-
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мических констант является определе
ние д а т ы  ц в е т е н и я  п о с л е д н е й  к о 
р о б о ч к и ,  к о т о р а я  м о ж е т  р а с- 
к р ы т ь с я  д о  н а с т у п л е н и я  з а м о 
р о з к о в .  Н а  э т у  д а т у ,  теоретиче
ски определенную для данного района 
и сорта по обычному ходу температур
ной кривой и на основе указанных тер
мических констант, п р о и з в о д и т с я

с ч е т  н а л и ч н о г о  ч и с л а  к о р о б о -  
ч е к н а к у. с т у.

Технически это осуществляется обыч
но путем просчета коробочек на кустах, 
механически отбираемых’ через 20—30 
шагов.

Начиная с сентября, ведется уже счет 
числа созревших и несозревших коро
бочек, что видно из таблицы.

Р а й о н ы

~  *  
£ 3  ? 
• «  *

Среднее
робочек

число ко
на кусту

1
sa о  
S  §•

Предпол. валовой 
сбор сырца

я  *  3  
g  и  н
£  S ä

всего созрев
ших

5  к s?  seÏ  о  er 
, 7 1 1  0  и  в ю

созрев
ший весь

Агдымский ...........................................................
Бардинский ...................................................................

60
35

7,5
11,8

1,8
7,8

3,6
4,0

390 
1 092

1 620 
1 652

ских констант в том, что он отвлека
ется от условий агротехники (кроме даты 
посева), имеющих несомненно очень 
большое значение и могущих изменять 
термические константы так же, как они 
изменяются по сортам. Кроме того кон
станты несомненно колеблются и по

• районам в зависимости хотя бы от на- 
пряженносш солнечного сияния. Поэто
му их следует устанавливать не только 
для каждого ефта растений, но и для 
каждого района и каждого способа об
работки.

Метод, применяемый Главной хлоп
ковой инспекцией в 1932 г., основан на 
комбинированном применении: а) метода 
глазомерной оценки и б) метода опре
деления на специальных учетных де
лянках густоты стояния растений и 
числа завязавшихся коробочек на кусте. 
По «СССР для этих целей заложено 
27000 учетных делянок (наблюдатель
ных пунктов). В каждом хлопковом рай
оне в крестьянском секторе заложено 
75 наблюдательных пунктов, такое же 
количество закладывается в каждом 
совхозе. Учетная делянка для прогноза 
урожая закладывается размером 25 м~. 
Прогноз и |учет урожайности по учетным 
делянкам ведется на' чистый посев 
(нетто), без меж и арыков, за исклю
чением мельчайшей ирригационной сети.

Оценка урожая производится на 
1 июля, 1 августа, 2 0  августа. Затем в 
каждом наблюдательном пункте кроме 
учетной делянки для прогноза урожая 
закладывается контрольно-учетный уча
сток размером не менее 0,5 га для опре
деления фактической урожайности хлоп-
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с этих участков.
На каждый участок составляется пас- 

îiopjT с  указанием основных данных агро
техники. По каждой учетной делянке 
составляются иод наблюдением персо
нала хлопковой инспекции особые оце
ночные акты, включающие в себя кроме 
глазомерной оценки также данные из
мерений: в июльском бланке записыва
ется подсчет числа растений на участке, 
в августе подсчитывается число расте
ний и коробочек, в сентябре—число ра
стений, коробочек и кроме того соби
рается 300 раскрывшихся коробочек и 
определяется их вес.

Положение о прогнозе урожая хлопка, 
предложенное аппаратом хлопковой ин
спекции, утверждено Центральным уп
равлением народнохозяйственного учета 
и Наркомземом и опубликовано в га
зете «Социалистическое земледелие»].

В настоящее время еще преждевремен
но судить о правильности этого метода, 
так как сделан пока лишь первый прог
ноз на 1 июля 1932 г.

III. Прогноз  и учет у р о ж а я  с ахарной  
свеклы

Формула урожая сахарной свеклы— , 
двухчленная. Урожай свеклы определя
ется числом корней на; гектаре и весом 
корня. Ввиду того, что для сахарной 
свеклы число растений и число корней 
совпадают, выпадает обычный третий 
член формулы урожая с гектара, Кроме 
этой особенности, как бы облегчающей

'  1932 г., № 109 от 12 мая.

учет урожая, сахарная свекла имеет дру
гую особенность: вес корня и содержа
ние в нем сахара продолжает расти и 
во время уборки. Отсюда центральная 
задача определения урожая сахарной 
свеклы—предвидеть рост корня на на
чало й конец уборочной кампании. 
В этих целях до самого последнего вре
мени применялся весьма примитивный 
метод, предложенный Э. Р. Карлсон.

По этому методу на каждом участке 
(поле севооборота, поля разного состоя
ния посевов) отбиралась площадка в 
1 га (в последнее время длиной 80 м, 
шириной' в 2  хода сеялки), на которой в 
дальнейшем отбирались пробы как для 

j определения густоты стояния, так и для 
; определения веса корня. Отбор1 участ

ков производился по методу типической 
выборки (например на каждом заводе 
выделялось три типичных участка, со
ответствующие плохому, среднему и хо
рошему состоянию плантации). I устота 
насаждения при отборе участка в 1 га 
определялась путем просчета в разных 
местах участка числа растений наі 2  ряд
ках протяженностью 2 0 0  м хода сеялки 
(или па 4 рядках (протяжением в 100 м), 
при учетной же площадке в 80 м длины 
и шириной! в 2  хода сеялки подсчет ра
стений производился на всем1 участке. 
Для определения числа растений на гек
таре результат перемножался на крэфи- 
циент 70,4 при 36,5 см междурядья и на
56,3 при 44,4 см междурядья. Вес корней 
устанавливался путем отбора 80—100 
корней в разных местах участка (гене
ральная проба разбивалась на 2  ма'лых 
Пробы по 40 корней, а в последнее 
время на 4  малых пробы по 2 0  корней). 
Если первая малая проба бралась в на
чале п е р в о г о  хода сеялки, то вторая— 
на расстоянии 2 0  м от цервой пробы по 
ходу второй сеялки, третья малая про
ба—снова по ходу первой сеялки, но иа 
расстоянии 4 0  м от места взятия первой 
пробы, третья проба бралась опять по 
ход^ второй сеяліш, но иа расстоянии 
60 М от места первой пробы. Если сеялка 
шестирядная, то малые пробы должны 
были браться'по 5 корней по ходу 2, 3,
4 , 5  и 6  сошников, если семирядная, то 
по 4  корня по ходу тех же сошников. 
Взятие проб с  роля производилось каж
дые 1 0  дней, начиная с 1  июля до конца 
копки, и по этим пробам устанавли
валась не только динамика веса корня 
(взвешивание 80 корней, отделенных от 
ботвы, предварительно очищенных от 
грязи и мелких волокон щеткой и тряп

кой), но и динамика веса листьев и в 
лабораториях завода определялось со
держание сахара. По данным о весе 
свеклы на отдельных пробных участках 
выводился общезаводский средний вес 
корня путем взвешивания на процент
ный состав полей с плохим средним и 
хорошим состоянием свеклы.

На Основании этих же измерений и 
делался прогноз веса корня на начало и 
конец копки. Делалось это по весьма 
примитивному расчету: пусть средний 
вес корня на 1 августа текущего года, 
установленный для всех посевов фаб
ричной свеклы данного завода, равен 
1 0 0  г, средний вес в прошлом году на
1 августа 81,6 и 247,5 г на конец копки 
(10 или 20 октября). Средний вес корня 
текущего года на конец копки будет 
определен по пропорции:

откуда

*.-247,5 =  100:81,6, 

247,5-100
81,6 =  303,3 г.

Таким же образом выводится средний 
вес на начало колки ( 1 0  или 2 0  сентяб
ря), и среднеарифметическое этих двух 
величин считается равным среднему весу 
сахарной свеклы, подлежащей копке.

Эта методика как очень мало оправ
давшая себя в настоящее время (1932 г.) 
в основном оставлена. Метод Карл
сона в массовом масштабе применялся в 
1927—1931 гг.

Еще в 1927 г. был предложен другой 
метод краткосрочного прогноза урожая 
свеклы-—метод определения суточного 
прироста свеклы Александра Филии- 
повского (этот метод начат проработкой 
'еще в 1914 г.).

А. К. Филипповский исходил при этом 
из двух основных положений:

1) Сила прироста в единицу време
ни зависит от силы ассимиляции, опреде
ляемой зеленой массой растения (хлоро- 
фил). В связи с [этим все расчеты приро
ста как корней, ботвы, так и сахара им 
пересчитывались на 1 г зеленой массы 
растения.

2) Величина прироста в единицу вре
мени пропорциональна вторым степеням 
количества полученной растением све
товой іи тепловой энергии и первым 
степеням- осадков. В общем виде это 
выражается формулой:

Ь  , ш !<1
q mft (6)
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где q—средний прирост в миллиграммах 
на грамм листа, qx—искомой прирост 
для данного периода, т—среднее ко
личество осадков на данный период 
(нормаль), т х — фактическая величина 
осадков, средняя температура (нор
маль), tx—наблюдавшаяся в действитель
ности температура.

Весь расчет прироста ведется по деся
тидневкам, начиная со дня посева.

Для прогноза урожая свеклы А. К. Фи- 
липповский предлагал пользоваться фор
мулой :

А ' П ' Х  

г — 2 — (л +  І).*:’
10. Н орм ал ь ны е приросты  
(а м и л л и г р а м м а х )

(7 )

где У— искомый прирост корней, п— 
число Дней, X —нормальный прирост 
веса растений в долях грамма, Л—вес 
листьев свеклы На момент прогноза в 
граммах. Прогноз должен вестись по 
каждой десятидневке в отдельности.

Его данные о нормальных приростах 
веса растения приведем в табл. 1 0 .

Аналогичные таблицы нормальных 
приростов можно построить, исходя из 
этой таблицы, и для какой угодно мест
ности, пользуясь формулой связи при
роста со вторыми степенями полученной 
растением тепловой энергии [фор
мула (6 )].

Дни от посева 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150

Среднесуточная темп 12 14,3 14,9 15,6 17,9 13,1 18,1 16,8 19,1 !19,0 19,0 15,5 14,8 13,15
Осадки за период в миллиметрах 8,3 25,3 23,5 27,8 30,2 21,5 29,9 ;32,8 17,7 18,0 17,8 14,7 15,6 16,0 —
Прирост листьев в миллиграммах

на грамм листьев • — 121 118 119 119 99 «0 58 35 17 14 10 0 2 ■ —3
1 Ірирост корней в миллиграммах

на грамм листьев .................................. — — 17 17 18 21 25 27 26 23 23 20 20 16 11
Прирост сахара в миллиграммах

1.7на грамм листьев ......................... 3,1 3,0 3,6 4,3 4,12 З.У 4,9 3,8 2,5

Ввиду того, что количество ассимили
руемой растением влаги и используе
мой термической энергии зависит не 
только от количества осадков и высоты 
температуры, но и от запаса влаги в 
почве, от затененности растений сосед
ними растениями, сорняками и от сте
пени и качества разрыхлениости почвы, 
а также от запаса в почве питательных 
веществ—этот метод не точен. Он не 
получил широкого распространения.

Практическое значение имеет метод 
бригады прогноза урожая при Украин
ском научно-исследовательском инсти
туте сахаропромышлеиности (бригада 
Алексея Филипповского). Методика этой 
бригады утверждена специальным поста
новлением! Наркомснаба СССР от 21 ию
ня 1932 г.

Методика бригады УНИС основана' на 
эмпирическом положении, что каждая 
весовая группа характеризуется опре
деленным средним темпом прироста и 
что существует определенная диферен- 
циация роста для разных весовых групп.

Корень, имеющий на 20 июля макси
мальный вес, к моменту начала уборки 
(1  сентября), обычно в весе удваива
ется (коэфициент К). Корни по весу на 
2 0  июля, не достигающие максимального

веса, к моменту уборки увеличиваются 
в весе в 2,5—40,0 раз (коэфициент К х). 
В среднем же для больших массивов вес 
корня к моменту уборки увеличивается 
(коэфициент Н \ ):

а) при ожидаемом засушливом перио
де в 8 —9—9,5 раза (1927 и 1928 гг.);

б) при увлажненном периоде в 1 0 — 
10,5—12 раз (1930 г.—в 12.раз, 1932 г.— 
в 10 раз). Распределение привесов свек
лы по отдельным декадам по данным 
УНИС имеет следующий характер:

♦ *

11. Динамика веса сахарной свеклы

? 1 >
и—« ►—1 >
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Приведем фактические данные, поло
женные в основу указанных выше эмпи
рических соотношений:
12. С о о т н о ш ен и я  п р и в е с о в  корня с а х а р н о й  
с в ек л ы

>
O '

> 1 >

S '
1 >

o '

1
О о оCN со

со
О
сч

Логарифмы соотноше б в г д
ний ......................... * 5 б 's« '2  5

Средние данные . . . 38,2 26,2 19,1 16,6
1927 г............................. 37,9 24,2 22,2
1928 г............................. 40,5 24,2 18,6 16,7
1930 г............................. 36,2 30,1 16,4 17, і

aj
CQ

О

д
Іч

100
100
100
100

всего привеса с 20/ѴІІ по I IX (логарифм 
привеса с 30/ѴІІ по 1 0 /ѴІІІ составляет 
соответственно 26%, логарифм привеса с 
1 0  по 2 0 /ѴІІІ составляет 2 0 °/о и т. д. 
Постоянство этих соотношений дает воз
можность (уточнять коэфициенты при
роста свеклы за весь период от 20/ѴІІ 
до начала уборки.

Пользуясь средними темпами нараста
ния отдельных весовых групп по всем 
плантациям, А. К. Филипповский вывел 
формулу изменения веса корня за весь 
период с 2 0  июля по 1 сентября:

■у» (8 )

Соотношения привесов меняются под 
влиянием изменения температур и осад
ков за период с 20 июля по 30 августа.

На практике эти закономерности ис
пользуются следующим образом. Пусть 
для Льгова средний вес корня сахарной 
свеклы равен:
20/ѴІІ 30/V11 Ю/ѴШ 20/ѴШ 30/ѴШ

35 г 64 г 96 г ld i г 167,7 г
Допустим, что фактическая проверка 

на 1 0  августа установит вес корня не 
131, а 151 г, т. е. близкий к весу 30 ав
густа. Тогда по методике бригады прог
ноза УНИС поступают так:

lg 1̂ -  [g 151 — lg 35 ='5,179 — 1,544 =0,635.

Эти 0,635 составляют 67°/0 всего при
веса с 2 0  июля по 1 сентября (в период 
20-30VII—38, в период 30/V1I—10/ѴШ=26, 
а всего 38 +  26 =  64 (см. таблицу «Ди
намика веса сахарной свеклы»), а следо
вательно логарифм отношения веса 2 0  
августа к весу 1 сентября будет равен: 

0.635̂ 1 оо =0)992і

Логарифм же всего веса свеклы на 
1 сентября будет таким образом равен 
логарифму веса на 20 июля (lg 35 =  1,544) 
и логарифму привеса за период с 2 0  ию
ля по 1 сентября, т. е. 1,544-f-0 992 =  
=  2,536. Зтому логарифму соответствует 
число 344 г (прогноз веса корня на 
30 августа).

Прогноз урожая свеклы основан на 
том, что данные наблюдения на следую
щий срок дают возможность уточнить 
коэфициент определяющий прирост 
веса свеклы от 20/ѴН к І/ІХ, так как 
логарифм привеса свеклы с 20 по 30/ѴІІ 
в среднем составляет 3§°/о от логарифма

где .у—ожидаемый вес корня через пе
риод времени t, у0— наблюденный вес 
на 2 0  июля; Я —увеличение максималь
ного веса корня, K t~~увеличение мини
мального веса корня в промежуток вре
мени t, А —максимальный вес корня, 
возможный на данный срок наблюдения, 
А’—коэфициент степени, равный отноше
нию логарифмов, а именно:

Мх _  А 
Іг~а

где а — минимальный вес корня.
Обычно К  — 2; А —  200 граммов, а --=10 

граммов, а К у колеблется от 3,5 до 40, 
причем при К і = 3/о. а показатель степени 
X  =  1 ; при этом получаем уравнение:

У — У«К- К * —УъК ( ^ )  КА, или 400 г.

Коэфициент степени х  колеблется 
обычно от 0,074 до 1, по всем же план
тациям свеклы (по средним данным для 
всего массива сахарной свеклы СССР) он 
колеблется от 0,463 до 0,598 и обычно 
равен 0,537.

Следовательно по всем плантациям в 
среднем по СССР уравнение упроща
ется и может быть написано в виде:

/ 200\  
у ^ 2-уо{-У і) °.537-

Однако для прогноза урожая свеклы 
используется общая (полная) формула 
уравнения изменения веса корня сахар
ной свеклы. Прогноз производится для 
каждого завода в отдельности, а уро
жай свеклы по Украине и СССР полу
чается уже на основании прогноза но 
заводам. ,
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Для пользования формулой (8 ) при сразу дающая ответ, если известны К ,
прогнозе урожая по отдельным заводам х  и t, и имеющая следующий вид (крат-
составлена вспомогательная таблица, кое извлечение):
13. И зм ен ен и я  в е с а  корня по ф о р м у л е  бригады  УНИС

\ / о
X

к  1 2 10 20 33 43 53 60* 70 80 90 103 153 199

2,5 0,074 5,63 24,9 47,4 б \ і 90,2 110,7 131,3 151,4 171,0 191,0 210,4 306,2 336,3
5,0 0,306 16,4 50,1 81,0 107,2 131,0 152,8 173,4 193,2 211,9 229,7 247,2 327,4 398,2

10,0 0,537 47,5 99,8 137,8 163,0 183,7 210,4 229,1 246,1 261,9 276,1 289,8 350,0 398,2
15,0 0,673 88,8 150,0 188,4 215,3 236,1 254,1 269,8 283,8 296,5 307,7 318,5 364,0 398,2
20,0 0,769 139,1 200,0 235,0 258,3 275,5 290,4 302,7 313,4 323,6 332,7 340,5 374,2 399,1
25,0 0,843 194,1 250,1 278,7 297,2 310,5 321,4 331,2 338,9 346,8 352,4 359,0 381,1 399,1
30,0 0,914 257,1 300,0 320,9 333,5 342,8 350,0 356,5 361,5 366,5 370,7 374,2 387,8 399,1
35,0 0,955 325,1 349,2 360,6 367,3 372,0 375,9 378,5 381,1 383,8 385,5 387,3 394,5 399,1
39,0 0,991 383,8 389,6 заі ,8 392,7 334,5 394,5 394,5 393,3 396,7 397,2 3 -<7,2 399,1 400,0

Таким образом уравнение темпов при
роста урожая свеклы бригады УНИС 
дает после своего решения таблицу чи
сел, стремящихся к пределу 400 в двух 
направлениях: а) по мере изменения К \ 
от 2,5 до 40,0, б) по мере изменения на
блюденного веса от 2  до 2 0 0  г.

Применение этой формулы для прог
ноза урожая сахарной свеклы дает, со
гласно утверждению тезисов доклада 
Филилповского в УНИС «і Союзсахаре, 
следующие результаты:

В е с  норня н 1 с е н т я б р я  по п р о г н о зу  на
2 0  икгля

Вычисленный . . 244,3 171,5 255,9 199,9 223,1 
Фактический . . . 243,3 172,9 247,4 205,0 219,1

Таким образом в целом на СССР 
прогноз достаточно достоверен. Однако
14. П р о г н о з  у р о ж а я  св ек л ы

Средниіі на
чальный вис 

корня 
(20 июля)

Число
заводов

Вес на 1

фактиче
ский

сентября

вычислен
ный

10 10 91 79
20 24 164 120
30 52 165 151
40 49 181 179
50 56 198 201
60 59 216 22!
70 41 221 236
83 38 250 254
90 34 263 268

103 25 261 287
ПО 18 272 285
120 14 283 310
130 9 278 322
140 9 283 332
150 4 282 340
160 5 '291 355
170 9 347 380

по отдельным заводам прогноз дает си
стематическую ошибку (см. табл. 14).

Эта таблица показывает, что прогноз 
достаточно достоверен в пределах 40— 
90 г начального веса корня, причем в 
случаях, когда начальный вес корня 
ниже 40 г, применение формулы бри
гады дает п р е у м е н ь ш е н и е  веса кор
ня к моменту уборки, a вслуічаях, когда 
начальный вес корня выше 1 0 0  г, прог
ноз дает преувеличенный вес корня 
свеклы на момент копки. Расхождение 
между фактическим весом корня и прог
нозом особенно увеличивается в крайних 
случаях (очень низкий или очень высо
кий начальный вес сахарной свеклы).

Для прогноза урожая сахарной свек
лы на плантациях организовано си
стематическое наблюдение (ежедекадное) 
за следующими показателями: 1 ) вес 
корня в граммах, 2 ) вес самого круп
ного корня в граммах, 3) вес одного 
мелкого корня в граммах, 4) процент 
сахара в свекле, 5) вес листьев в грам
мах, 6 ) вес ботвы в граммах, 7) число 
растений в пересчете на 1 га, 8 ) сред
няя температура воздуха на предшеству
ющую декаду, 9) количество осадков на 
предшествующую декаду.

В основу наблюдения берутся рядки 
свеклы. Для вычисления площади, зани
маемой рядками протяженностью в 
1 0 0 0  м, определяют в нескольких ме
стах ширину междурядий, измеряемых і 
для 1 0  рядов, а также расстояние, зани
маемое в ряду 5 корнями, для исчисле
ния среднего размера прорывки.

Для установления веса 1 корня произ
водится взятие проб примерно из рас
чета 800 корней на 500 га (по Филиіт- 
повскому обеспечивается 1 °/о точности). 
К о р н и  б е р у т с я  п я т к а м и  р я д о м  
с т о я щ и х  р а с т е н и й ;  таким образом 
пробы берутся в 180 местах, размещен-
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ных по всему полю в шахматном поряд
ке. Рядки, на которых подлежит под
считать число растений, отмечаются 
кольями, вбитыми до уровня земли. Под
счет растений производится два раза 
(10 июля и 30 августа) на одних и тех 
же рядках. На всю плантацию в це
лом составляются паспорта, где реги
стрируются данные об удобрении, о вре
мени производства всех работ, о вре
дителях и т. д.

На основании сводки указанных из
мерений, а также изложенной выше ме
тодики и производится прогноз веса 
корня на момент начала копки.

Прогноз же урожая свеклы на всей 
плантации или на территории, связанной 
с тем или другим свеклосахарным заво
дом, производится по формуле;

малыюе количество сахарной свеклы, 
подлежащей сдаче заводу, и вписыва
ется в контрактационный договор.

Изложенная система расчетов урожая 
сахарной свеклы действует в общесоюз
ном масштабе первый год, а поэтому 
преждевременно судить о степени досто
верности получаемых по этой методике 
прогнозов урожая сахарной свеклы.

Самое слабое место этого метода— 
способ определения К —коэфициента уве
личения веса корней, не достигших к 
20/ѴІІ своего максимального веса. В ходе 
роста этот коэфициент несомненно изме
няется и зависит не только от метеоро
логических условий, но и в значитель
ной степени от ухода за растениями.

К-АЛ 0,95 (100— р) у — К-ЛГ-0,95+ ^  -j-

0,95 (100 — Ip )  
+  100

100

0,95(100 - пр) 
100 nq, (9)

где V—средний вес корня, N —число кор
ней, 0,95—множитель на число корней, 
технически пригодных для свеклосахар
ного производства (5%; корней весом 
меньше 50 г), р—ежедневный процент 
копки, q—ежедневный процент прироста 
урожая, п—число дней уборки.

Эта формула имеет большое значе
ние, так как на основе ее исчисляется ми
нимальное количество свеклы, подлежа
щей сдаче заводу. В настоящее время 
совхозы отделены от заводов и связаны с 
ним лишь контрактационным договором.

Исчисленное по формуле (9) мини-

В 1932 г. советская урожайная стати
стика сделала решительный шаг вперед 
по пути объективизации своих методов, 
по пути организации объективных изме-- 
рений урожая и научной обработке этих 
данных в целях прогноза урожая. В мас
совом масштабе работы поставлены по 
зерновым культурам, по хлопку, по са
харной свекле, а также по желтым та- 
бакам и отчасти по льну.

Научная мысль страны усиленно ра
ботает над проблемой научно обосно
ванных и объективных измерений уро
жая. Статистические данные об урожае 
становятся на твердую почву. Можно 
быть уверенным, что в недалеком буду
щем планово-статистические расчеты, ос
нованные на этих работах, дадут пла
новым органам могучее орудие, плани
рования народного хозяйства.
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Советсний нормативный учет и американсний 
«стандарт-кост»

Ст. Либерман

Некоторые считают, что мы в Совет
ском союзе уделяем больше, чем нужно, 
внимания вопросам производственного 
учета и излишне усложняем его, и ста
вят нам в пример передовые предпри
ятия Запада, которые якобы ведут учет 
проще и целесообразнее. Говорящие так 
забывают о том, что ведение социали
стического предприятия требует более 
развернутого и глубокого учета, чем тот, 
какой практикуется в капиталистическом 
хозяйстве. У нас учет должен стро
иться на научной основе. Маркс, говоря 
о значении различного рода накладных 
Издержек, указывал, что роль учета 
(по терминологии того времени Маркс 
называл его «ведением книг») в условиях 
крупного хозяйства стоит значительно 
выше, чем в обстановке ремесленного 
кустарного труда, а в коллективистиче
ском хозяйстве роль его возрастает еще 
более.

В той же работе Маркс показывает, 
что учет (или ведение книг) есть с р е д 
с т в о  к о н т р о л я  и о б ъ е д и н е н и я  
в с е г о  п р о ц е с с а (понимая иод «про
цессом» совокупность процессов про
изводства и обращения); Маркс имеет 
в виду то время, когда производствен
ный процесс и процесс обращения вый
дут из рамок частного хозяйства и сде
лаются предметом общественного, созна
тельного регулирования; тогда учет ча
стнокапиталистический должен превра
титься в формы общественного счето
водства. Под общественным счетовод
ством мы понимаем такое построение 
учета, при котором задачи учета отдель
ного предприятия не противоречат, а, на
оборот, всегда органически связаны с 
потребностями общественного регулиро
вания и планирования производства.

Какие же вопросы ставятся перед на
ми на пути создания такого плани
рования?

Целый ряд затруднений, мешающих 
регулированию и управлению производ
ством, связан у  нас с неналаженностью 
внутризаводского учета. Сколько раз 
нам приходилось читать о ряде новых, 
освояемых производств (Сталинградский 
завод комбайнов, «Коммунар» и др.), что

учет на них находился в безобразном 
состоянии. Из-за этого происходил раз
рыв в пропорциональности и непрерыв
ности производства, отсутствие контроля 
комплектности деталей, остановки кон
вейера из-за1 неимения или «пропажи» 
мелких деталей и т. д. Сколько раэ| упо
миналось в печати (в особенности отно
сительно металлургии), что, даже дости
гая хороших количественных показате
лей, мы не умеем в производстве по-на
стоящему контролировать качественные 
показатели, контролировать процесс «об
разования себестоимости, не умеем при
влечь к этому контролю широкие рабо
чие массы.

Учет производства, первичный учет 
как система измерений, содействующая 
реализации важнейших хозяйственных 
директив, является задачей очень боль
шого политического, организационного и 
техно -эконом и чес ко го масштаба, а не 
только узкой счетной проблемой.

Вопрос заключается в том, как к этой 
задаче подойти. Некоторые предлагают 
сразу) уничтожить, отменить прежнюю 
систему и перейти к таким методам, ко
торые только еще проектируются нау
кой (применение в учете радио-и элект
росигнализации, с полным охватом каж
дого производственного фактора и при
том немедленного). В этих предложе
ниях налицо поверхностное, бумажное 
пірожектерство.

Есть и другая крайность: попытка
под видом единого социалистического 
учета протаскивать старенькую бухгал
терию, подновленную только тем, что 
под каждое бухгалтерское понятие под
водится соответствующая, или, вернее, 
только с виду соответствующая, цитата 
из Маркса. В то же время формы учета 
предлагаются старые, Ибо категории эти 
якобы извечны.

Это два полюса, между которыми 
надо избрать действительно революци
онный путь, без прожектерства, без 
реакционности. Необходимо разрешить 
задачу коренного изменения господ
ствующего в нашем хозяйстве кустар
ного учета, пользуясь возможностями 
механизации и автоматизации, соответ-
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ствующйх автоматизированному ритму 
нашего передового производства.

Но, производя усиленными темпами 
такую 'исследовательскую, конструктор
скую 'и экспериментальную работу, мы 
не можем ограничиваться ею. Наряду с 
вопросами техники учета мы должны 
ставить и решать вопросы об изменении 
основных методов, ибо старые нас не 
удовлетворяют, хотя бы на данном 
этапе мы и не могли в широком мас
штабе пользоваться при этом машинами.

Когда ставится вопрос о революцио
низировании текущего учета, то многие 
думают, что эта задача может быть ис
черпана коренным изменением методов 
исчисления себестоимости и что для 
этого достаточно воспользоваться пере
довой западноевропейской или американ
ской системой, например широко попу
ляризованной системой «стандарт-кост». 
Но, приступая к реорганизации учета, мы 
должны помнить, что наш учет в корне 
должен отличаться от капиталистическо
го учета. ■ >

Первое и основное для капиталисти
ческого предприятия—это категория рен
табельности. Категория прибыльности в 
основном исчерпывает задачи учета. 
В этом конечно одна из «тайн» относи
тельной простоты и дешевизны капита
листического учета.

Достаточна ли однако для нас, несмо
тря на всю колоссальную важность вну- 
трипромышленного накопления и необхо
димость контроля рублем и хозрасчета, 
эта категория себестоимости?

Каждый понимающий смысл и значе
ние социалистической стройки бесспорно 
отметит, что в нашем учете эта катего
рия необходима, но уже недостаточна.

Представьте себе, что у нас есть план 
выпуска чугуна по одной печи с задани
ем ежедневного выпуска 1 ООО тонн. Мы 
недовыполняем 1 0 % плана1, т. е. выпу
скаем 900 тонн. Как одно это обстоятель
ство при .прочих равных скажется иа 
себестоимости? Оно .отразится на ней, 
но чрезвычайно Незначительно, а именно: 
та часть фиксированных, или постоянных, 
издержек, которая не связана с размера
ми производства, .распределяется пе на 
1000 тонн продукции, а на 900 тонн, и 
это изменит себестоимость. Но одним 
установлением этого .факта еще нельзя 
измерить того, что теряет социалистиче
ское хозяйство от недовыполнения пла
на. Здесь .нужны другие, натуральные, 
количественные показатели выполнения 
плана и причин неисполнения его.

Для капиталиста глубоко безразлично, 
больше или меньше продукции он выпу
стил. Ему нужна прибыль, хотя бы она 
была получена при уменьшении выпуска 
за счет роста продажных цен, что побуж
дает капиталиста увеличить нагрузку 
своего производственного аппарата. Ко
нечно у  капиталиста нет стимула учиты
вать, в какой мере использован "произ
водственный аппарат. Ему важны только 
окончательные результаты—прибыль.

Но нам всегда важно знать степень 
использования наших производственных 
возможностей. Можно ли это сделать с 
помощью единого синтетического пока
зателя, будь то себестоимость продук
ции или трудозатраты или степень вы
полнения плана?

Этот синтетический показатель будет 
возможен при коммунистическом обще
стве. Но сейчас говорить о нем нельзя. 
В наших условиях себестоимость играет 
большую роль, но наряду с ней1 не мень
шее значение имеет ряд таких натураль
ных показателей, как производитель
ность труда, использование оборудова
ния и т. п. Эти показатели не взаимо
заменяемы, хотя бы они и были даже 
сводимы друг к другу.

Американский «стандарт-кост» для нас 
недостаточен уже потому, что категория 
себестоимости в наших условиях не явля
ется исчерпывающей. Нам нужен у ч е т
о п е р а т и в н ы й—об этом много гово
рилось.

Оперативный учет нельзя рассматри
вать как процесс, отделенный от бухгал
терского учета: нужна оперативность в 
любом учете. Сущность показателей 
должна быть оперативной, показатели 
должны строиться как прямой ответ на 
вопросы конкретного, повседневного 
технического руководства предприятием: 
как исполняется план, в чем причины от
клонения от плана и как их! надо устра
нить? Иначе говоря, этот учет должен 
быть сигнализационным, ибо он, является 
непосредственным орудием управления.

Во-вторых, нам нужен аналитический 
учет. Под аналитическим учетом надо 
понимать учет, посгроенный таким обра
зом, что он не просто констатируем по
вышение или понижение себестоимости 
или производительности труда, по раз
лагает данные по факторам, по винов
никам, по авторам, по рабочим местам. 
Нужно сделать так, чтобы оперативный 
учет давал одновременно необходимый 
данному рабочему месту анализ. Этот 
анализ не должен быть продуктом
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йсключительно последующего и исклю
чительно кабинетного творчества.

I Следующий принцип, который нужно 
решительно выдвинуть,—это принцип 
учета, доступного рабочим. Этим совет
ский учет в корне отличается от любой 
западноевропейской 'или американской 
ситемы учета. В Германии, в Рурском 
бассейне, очень хорошо действует си
стема, близкая к «стандарт-косту», но 
во всех предприятиях сводка отклонений 
прибылей и убытков является секретом 
для рабочего, ибо это предмет анализа 
специального бюро. Мало того, наиболее 
существенные затраты зашифрованы да
же для ближайших агентов дирекции.

Не надо доказывать, что проблема 
открытого учета, который бы явился сти
мулирующим средством для каждого из 
участников социалистического учета, 
может и должна быть разрешена только 
у  нас.

Наконец, еще одно требование: учет 
во всех своих формах должен быть по
строен в соответствии с построением 
плана; учетные категории не должны ит- 
тй вразрез с категориями плановыми. 
Ниже мы несколько подробнее остано
вимся на вопросе об этом соответствии.

Если оценить американский «стандарт- 
кост» с точки зрения этих требований, то 
можно констатировать следующее: мно
гие американские авторы считают, что 
«стандарт-косп>—не что иное, как метод 
составления предварительной калькуля
ции на каждую деталь, а это у нас, как 
Известно, является довольно обычным 
приемом, широко проводимым в машино
строении. «Стандарт-кост», если филоло
гически точно перевести этот термин, оз
начает не что иное, как «стандартные 
расходы» или «стандартная себестои
мость». В американских работах (Гарри
сона, Черча и Кока, Эмерсона и Гайтта) 
нет даже единообразного толкования ос
новного понятия себестоимости. Един
ственно ценное, что мы можем найти у 
некоторых авторов, занимающихся воп
росами «стандарт-коста»,—это то, что в 
понятие «стандарт-коста» они вкладыва
ют не только предварительную калькуля
цию себестоимости, но и фактическую се
бестоимость по методу фиксации откло
нений от- плановой себестоимости и при 
этом фиксации по причинам и виновни
кам.

Фактическая себестоимость получа- 
,ется как поправка на основании учетных 
отклонений, разлагаемых по рабочим ме- 
.стам, причинам и виновникам.

Таким образом система «стандарт- 
кост» требует расчетной плановой себе
стоимости. Но могут ли американцы это 
осуществить? Эта система ’скорее лите
ратурное благопожелание, чем производ
ственная реальность.

В капиталистическом государстве, где 
нет хозяйственной устойчивости и нали
цо Дикие колебания рынка с резкими 
скачками цен на материалы, с непрерыв
но снижающейся нормой заработной 
платы, установить плановую стоимость 
на долгий период невозможно и, следо
вательно, исходить от нее в производ
стве было бы в высшей степени искус
ственно й затруднительно. В американ
ских предприятиях нет устойчивых за
казов на долгий период, а без устойчи
вого размещения заказов применять си
стему техно-эконом'ического планирова
ния до стандарта на операцию включи
тельно—задача невыполнимая. Вот по
чему реальное .осуществление этой по 
существу здоровой идеи—учета на ос
нове плана—возможно лишь при усло
виях планового хозяйства.

Но одна эта мысль—учет себестои
мости методом отклонений от плана—не 
может исчерпать всех задач нашего уче
та. В таком учете нет системы показа
телей, нет непосредственного отражения 
трудовых затрат. В ней есть лишь кое- 
какие достижения в смысле более углуб
ленного, чем это было раньше, анализа 
себестоимости, есть причинный анализ, 
некоторое удовлетворение требований 
аналитичности; этой системой достигает
ся упрощение и ускорение учета, что в 
известной мере удовлетворяет требова
ниям оперативности, Но все это относит
ся лишь к себестоимости и ценностным 
показателям.

Как же мы должны представлять себе 
построение советского нормативного 
учета? В какой мере мы можем исполь
зовать работы американских практиков 
и реализовать их указания в наших усло
виях, переработав и дополнив их так, 
как этого требуют задачи нашего учета? 
Здесь надо, во-первых, решить вопрос 
о территориальной единице учета. Аме
риканцы очень мало занимаются тем, что 
у нас называется сейчас хозрасчетом 
цеха й бригады. Мы должны наш учет 
в смысле территориальных разрезов по
строить так, чтобы первичный учет в пер
вую голову обслуживал рабочие места, 
реализовал принцип открытой бухгалте
рии для рабочих, давал учет бригады, 
одним словом, чтобы это был учет систе-
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мат'ический. Он должен входить в систе
му учета сверху донизу, а не висеть 
каким-то ее придатком.

Производственный учет следует стро
ить так, чтобы из суммы учетных пока
зателей бригады рождались цеховые по
казатели, а из последних получались об
щезаводские и т. п. Следовательно, каж
дая бригада или если она очень мала, 
то каждый производственный участок 
или некоторая технологическая едйница, 
объединенная либо единством операций, 
либо единством изделий (как кристалли
зуется это в производстве—вопрос осо
бый: это проблема технологической
структуры производства), должна иметь 
свой техпромфйнплан—годовой и месяч
ный.

Годовой техпромфйнплан в ценност
ном выражении должен быть основан на 
годовой стандартной себестоимости каж
дой детали, изготовляемой данной бри
гадой или участком, а месячный дол
жен быть составлен на' основе текущих 
месячных норм.

Здесь возникает проблема, вовсе не 
разрешенная у  американских авторов. 
Их интересовала проблема твердой стан
дартной себестоимости на длительный 
срок. У нас делю обстоит иначе. Ежеме
сячные планы у  нас не могут основы
ваться на твердом годовом, неизменном 
исчислении. Мы должны иметь систему 
годовых изменений цен как базу исчи
сления для годового плана1, и в то же 
время каждый месяц мы должны давать 
наряды-заказы, основанные на текущих 
месячных нормах.

Каковы же основные элементы, кото
рые необходимы На любом производстве, 
чтобы сделать нормаТйвный учет воз
можным? Должны быть установлены 
нормы на материал по деталям, т. е. тех
ническая спецификация; далее должна 
быть нормирована затрата труда на де
таль вместе с нормированием рабочего 
времени, т. е. технологический план. Без
различно, называется ли он оперативным 
планом, паспортом деталей и т. д. Это 
все, по сути дела, есть нормирование 
технологического процесса производства
и, следовательно, одновременно норми
рование труда. На основе этих двух нор
малей рассчитывается предварительная 
калькуляция, стандартизация себестоимо
сти полуфабрикатов и изделий.

Это однако еще не все. Каждый ме
сяц, каждый день нормы будут изме
няться по весьма многим причинам. Они 
будут  улучшаться и корректироваться в

связи с рабочими предложеннямн и т. п. 
Эти изменения мы если и учитываем, то 
плохо, а систематического их учета 
обычно вовсе не ведем.

Самый важный источник познания 
производственного процесса—это учет 
изменений норм (а не отклонение от 
норм) в производственном процессе. 
Обычно изменения норм проходят мимо 
регистрации. Мы очень часто спраши
ваем, где эффективность рационализа
торских мероприятий. А ведь измери
тель производственного эффекта—ре
шающий измеритель—коренится в изме
нениях норм, и именно здесь необхо
дима фиксация причин и факторов изме
нений. Материал этот ускользает от нас 
часто вследствие отсутствия элементар
ного порядка в учете.

Первое—это стандарт и учет его изме
нений как переход к текущей нормали. 
В новом производстве в первый период 
всегда налицо бурные изменения; в ста
ром—менее бурные, но никогда не пре
кращающиеся. Вот почему нельзя утвер
ждать, что мы всегда можем установить 
максимальные технические возможности. 
Где они даны, эти максимальные техни
ческие возможности, в чем они заклю
чаются? Если мы произведем паспорти
зацию станков и подсчитаем технические 
в о з м о ж н о с т и ,  то это вовсе не будут еще 
такие возможности, которых нельзя было 
бы превзойти: ведь это означало бы 
установление предела развитию человече
ского труда в производстве. Разве есть 
максимальный предел конструктивным 
изменениям деталей станка, которые по
степенно создаются в процессе; примене
ния этого станка? Предела таким изме
нениям положено быть не может.

Мы имеем, таким образом, годовой 
стандарт, годовую калькуляцию и теку
щую нормаль, текущую нормативную 
калькуляцию, по которой мы исчисляем 
задание на каждый месяц. Но этого мало: 
надо, чтобы производство шло в соот
ветствии! с текущей нормалью. Основной 
организационный смысл увязки учета с 
планированием заключается в том, чтобы 
в соответствии с нормами по труду и за 
тратам материалов был заготовлен нор
мальный документ, т. е. наряд, рабочий 
листок, или аккордный лист на все опе
рации процесса, и материальные требо
вания или комплектовочные ведомости. 
Эта подготовленная документация дол
жна быть основана на текущих нормах, 
что понуждает производство равняться 
по заранее данным нормам. Текущая нор,-
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ма—это то, что ведет производство, что 
его равняет на производственный план.

Если работа протекает в нормальных 
условиях, по нормальным расценкам, то 
документ дает норму, но если в работе 
случается ненормальность, то нужно от
мечать не изменение нормы, а отклоне
ние от нормы. Что такое отклонения от 
нормы и чем они обычно вызваны? Ра
бота не на том станке, перемена квалифи
кации, перемена оборудования, подача 
деталей не в нужном темпе, иная кре
пость материала и т. д.—это все откло
нения из-за плохого планирования, не
правильного сна'бжения из предыдущих 
цехов и т. д., отклонения, которые тре
буют немедленной регистрации. С этим 
связана оплата рабочим за данную опе
рацию, дополнительное истребование ма
териалов, брак материала и т. д. Только 
эти отклонения от текущих норм (а не 
от годовых) надо регистрировать в по
рядке особой сигнализационной докумен
тации—по зарплате, по материалам. Но 
чх нельзя регистрировать задним числом 
как разницу, между фактическим и нор
мальным. Регистрировать пх нужно в мо
мент возникновения, когда можно уло
вить, регистрировать как причины, так и 
виновников отклонений. В конце любого 
отрезка времени можно будет скомплек
товать сумму этих отклонений и разбить 
ее по причинам и виновникам, показать 
превышение по зарплате или переплату 
на материале. Можно даже дать интен
сивный показатель нормально проведен
ной работы, ненормальной зарплаты, не
нормального количества потраченных ма
териалов и т. д. в виде процентного 
отношения этих отклонений к нормаль
ным затратам.

Таким образом мы имеем явления 
двоякого порядка: изменения норм и от
клонений от норм, т. е., во-первых, изме
нения самих норм, вызванные изменением 
конструкций деталей, и изменения тех
нологического процесса в результате ра
бочих рационализаторских предложений, 
конструктивных работ и т. д. и, во-вто
рых, отклонения от текущих норм, сво
дящиеся в основном ко всякого рода не
поладкам.

Дальше возникают калькуляционные 
вопросы, в частности вопрос о  том, на 
что относить эти отклонения от норм. 
У нас на 'большинстве предприятий вы
считывают фактическую себестоимость 
но каждой детал'и, а поскольку это дела
ется по детали, приходится делать это и 
по каждой операции; очень многие за

воды ведут карточки фактической себе
стоимости на каждую деталь, а внутри 
ее по операциям. Нужно поставить во
прос, почему именно данная физическая 
деталь данного дня Или месяца в мас
совом производстве, где детали абсо
лютно вза'имозаменимы, «виновна» в том, 
что в імомент ее обработки случилась не
нормальность, скажем, с состоянием рем
ня на станке. Никакого экономического 
обоснования отнесения этого расхода к 
данной детал'и нет, и поэтому правиль
ным решением вопроса в массовом про
изводстве явилась бы отмена^ фактиче
ской подетальной 1 калькуляции в том 
виде, в каком она доныне существует. 
В аналитическом отношении такая каль
куляция ничего не дает, а в смысле стои
мости она колоссально загружает ра
боту.

Всю сумму выявленных отклонений 
нужно рассматривать как характеристику 
работ данного производственного участ
ка в целом и относить эту сумму от
клонений, как сумму; ненормальностей, к 
сумме нормальных затрат. Благодаря 
этому, мы получаем процентный коэфи
циент удорожания или удешевления дан
ного рабочего места (участка) по труду 
'или по материалам в целом.

Нужно понимать, что одно дело—сиг
нализационное значение какого-либо от
клонения, другое дело—его последую
щее калькуляционное использование. 
Если произошло отклонение, то оно дол
жно быть особо зарегистрировано и под
тверждено подписью начальника участ
ка или бригады. Таким образом откло
нение сигнализирует само о себе, о нем 
уже знает руководящее лицо. Тут как 
раз важна эта оперативная немедленная 
сигнализация. Но если взять эти откло
няющиеся суммы вместе с другими, нор
мальными, сложить их и разделить на 
количество сделанных операций, то это 
отклонение скажется как повышение 
средней стоимости операции на доли ко
пейки, и сигнализационного значения в 
этой средней не будет никакого. Этим 
объясняется то обстоятельство, что 
когда любой начальник цеха получает 
калькуляцию по операционной стоимо
сти, где расписано по копейкам и долям 
копейки, что сколько стоит, он ее не 
смотрит.

Совсем иное дело, когда начальнику 
цеха покажут сводку отклонений по их 
причинам и виновникам: «Посмотри, у 
тебя из-за инструментов такие-то потери, 
или из-за крепости чугуна ты потерял
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столько-то, из-за частых смен работы 
на станках—столько-то и т. д.». Абсо
лютный подсчет потерь скажет ему, И 
всем рабочим гораздо больше, чем раз
носимые на каждую операцию средние 
себестоимости. Нужно прежде всего 
знать!, с кого и за что требовать. Очень 
часто начальники цехов и бригад го
ворят: «Ты, учетчик, скажи мне, за что 
'и с кемі я должен бороться за снижение 
себестоимости, и тогда учет действи
тельно будет мне полезем». Именно так 
реал'изуется мысль об учете как об ин
струменте конкретного руководства и 
орудия борьбы с обезличкой потерь.

Как показывает опыт советских пред
приятий, вводящих нормативный учет, 
они в большинстве случаев начинают с 
заработной платы, ибо это—относитель
но легкий участок. В заработной плате 
почти в каждом отклонении заинтересо
ван сам рабочий. От требует фиксации 
отклонений, поскольку они связаны с 
изменением в заработке. С учетом ма
териалов дело обстоит хуже. В точном 
машиностроении и на этом участке еще 
более или менее благополучно. Каждая 
партия деталей выдается в работу из 
кладовых и возвращается после обра
ботки обязательно в кладовую же. Дли
тельного пролеживания материалов и 
деталей у рабочего места не допуска
ется. Это объясняется большой дорого
визной деталей, относительно малым их 
весом и, следовательно, их большой 
транспортабельностью. Но как только мы 
выходим из рамок этого типа машино
строения и имеем деліо с более грубыми, 
более массивными материалами, возни
кают затруднения. Материал1 идет прямо 
к заготовочным станкам, где подолгу, ле
жит в запасе. По характеру, нашего не
удовлетворительного нормирования рас
ходов материала, его режут по мере на
добности на ту, или иную деталь, и 
трудно бывает сказать, например, какое 
количество материала выделено на дан
ное количество деталей. Здесь имеет 
большое значение неудовлетворитель
ность стандарта самого материала, но 
особенно важную роль играет неналажен- 
ность самих заготовительных цехов. 
В последнее время стремятся к тому, 
чтобы заготовка была перенесена в 
складские помещения, что нужно при
знать правильным: производственные
цеха- тогда получают материал ше весом, 
а штуками на определенные детали, и их 
действия всегда подконтрольны.

На практике систему прямого учета

отклонений по материалам обходяі сле
дующим образом. Каждый месяц ин
вентаризуют в цехах остатки материалов. 
Далее, рассчитывают по существующим 
нормам, сколько материала должно было 
пойти на все сделанные детали. Разница 
между книжными и фактическими остат
ками и составляет отклонения, которые, 
конечно, нельзя разложить ни по при
чинам, ни по виновникам; это не есть, 
разумеется, аналитический оперативный 
учет, это—бухгалтерское исчисление от
клонений, известный шаг вперед в деле 
контроля, но еще не полное разрешение 
вопроса. Наша задача—представить от
клонения от1 норм так, чтобы мы могли их 
объяснить технически и организацион
но, т. е. по причинам и по лицам. "Если 
мы этого в конечном счете не Добьемся, 
то все дело «стандарт-кост» превраща
ется в поверхностную реформу бухгал
терии, реформу, под названием «учет от
клонен««» с проведением отклонений в 
особых бухгалтерских счетах. Техниче
ский характер учета, его плановый ха
рактер при этом опускается, главная цель 
здесь—уловить счетное отражение от
клонений.

Самым удивительным в бухгалтер
ской трактовке этого учета является от
ношение к проблемам накладных расхо
дов, которые в машиностроении имеют 
большое значение (вместе с общезавод
скими расходами вес накладных расхо
дов колеблется от 30 до 60%; себестои
мости).

Все мы понимаем, что нужно иметь 
смету накладных расходов, доведенную 
если не полностью до бригады, то во 
всяком случае до однородного произ
водственного участка. Бюджет наклад
ных расходов должен быть разделен на 
расходы, зависящие от размеров произ
водства, и на расходы, не зависящие или 
фиксированные, или зависящие от кален
дарного времени. Если это деление и не 
может быть проведено у. нас с абсо
лютной точностью, то во всяком случае 
проводить такое деление, хотя бы в ус
ловной форме, полезно, особенно при ус
ловности многих других категорий учета.

Фиксированные издержки это та1 часть 
издержек, которая падает на данный уча
сток независимо от размера производ
ства; другая часть—зависимые расхо
ды —будет начислена как процент к зар
плате или как ставка за трудо- или; стан- 
кочас.

Как же быть с оперативным анализом 
и с методом исчисления накладных рас
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ходов при разносортной продукции каж
дого участка? Я приведу простой ариф
метический пример. Я буду опериро
вать станкочасам'и. Что такое станко
час в данном применении и каково его 
отношение к трудочасу? Есть ли это из
меритель продукции или только метод 
исчисления производительности труда? 
Есть ли это метод составления плана и 
контроля использования оборудования, 
или это—новый измеритель продукции, 
стоящий наряду с денежным или даже 
заменяющий его?

Станкочас в данной трактовке нельзя 
противопоставить трудочасу, потому что 
когда мы говорим «станкочас», мы не 
хотим сказать, что станок имеет какую- 
то свою производительность, отличную 
от трудочаса, а имеем е< виду произ
водительность труда в один станкочас.
В цехе с высокой степенью механиза
ции труда мы должны пользоваться 
станкочасам'и. Можем ли мы ими поль- » 
зоваться как измерителем продукции, за
меняющим денежный учет? Нет. Мы ими 
пользуемся как методом исчисления кон
кретной производительности труда, осо
бенно производительности труда от
дельных частей предприятий. Этот ме
тод 'исчисления станкочасов не только 
не противоречит системе «стандарт-кост», 
но пр!и действительном проведении нор
мативного учета является прекрасным 
орудием для анализа показателей ра*^ 
боты цеха или бригады.

Предположим, что мы имеем бюджет 
фиксированных затрат, т. е. затрат, за
висящих только от календарного времени 
(а не от размеров производства), в сум
ме 2000 денежных единиц. Предполо
жим дальше, (что данная бригада или 
участок имеет по плану фонд зарплаты 
в 1000 единиц. Предположим, наконец, 
что по плану должно быть выработано 
разных деталей на сумму 4 000 станко
часов. При правильном проектировании 
станкочаса можно считать, что реальный 
фонд станкочасов, за исключением д о 
пустимых потерь и простоев, должен 
составить тоже 4 000 станкочасов.

Если бы продукция была однородна', 
то не нужно было бы пользоваться стан- 
кочасами. Но мы даем продукцию разно
сортную (разные детали и операции), и 
поэтому должны взять единый условный 
измеритель, т. е. выработку за один стан
кочас, и считаем этот станкочас изме
ряющем выработку в данной бригаде. 
Конечно, применение станкочаса не за
меняет денежного измерения. Наоборот,

денежный показатель будет проанализи
рован с помощью станкочасов.

Далее представим себе, что вырабо
танная продукция составляет не 4  0 0 0 , а 
всего 3 000 станкочасов, т. е. недорабо
тано 1 000 станкочасов. Если бюджет по
стоянных накладных расходов был за
фиксирован в 2 ітыс. руб., то на каждый 
станкочас приходилось 50 коп. Если мы 
исчислим нормальные накладные расхо
ды на каждый выработанный станкочас, 
т. е. 50 коп. на станкочас, то на 3 000 
станкочасов придется 'П/г тыс. Итак, мы 
имеем іу 2 тыс. руб. нормальных наклад
ных расходов, ві то время как смета со
ставлена на 2  тыс. руб.

Отсюда нетрудно заключить, чтоі от
клонения на накладных фиксированных 
издержках составляют 2 000 минус 1 500, 
т. е. 500 руб. Это Исчисление однако не
достаточно еще показательно. Нам не
обходимо распределить эту цифру по 
причинам и виновникам, нам нужен ба
ланс использования Станкочасов, т. е. то, 
что соответствует идее планирования в 
станкочасах, понимаемого как контроль 
использования оборудования. Предполо-^ 
жим, что мы имеем следующие данные: 
потери на простоях \по винѳ цеха со
ставляют 3W станкочасов; простои по 
вине предыдущего цеха—400 станкоча
сов; невыход, рабочих, прогулы— 2 0 0  
станкочасов; брак по вине цеха (к сожа
лению, время на брак у Нас не учиты
вается, но его можно исчислить по нор
мативным данным)—150 станкочасов;
брак по вине других цехов— 1 0 0  станко
часов; итого потеряно 1 350 станкочасов. 
Всего же в распоряжении цеха1 было
4 000 станкочасов. Оставшееся в распо
ряжении у  рабочих станковое время за 
вычетом всех организационных потерь и 
неувязок составляет 4000—1350 =  2 650, 
выработано же 3 000. Значит, рабочие ра
ботали интенсивнее, чем было предполо
жено по плану. Это—.самое важное об
стоятельство, которое необходимо осве- 
тить[ в учете. Оценим теперь размеры по
терь по накладным расходам: 500 часов 
простоев по. 50 коп. час составляют 250 
руб. потерь; 400 часов простоев по вине 
другого цеха составляют 2 0 0  руб. 2 0 0  са- 
сов из-за невыхода рабочих— 1 0 0  руб.; 
150 часов брака дадут 75 руб. потерь; да
лее брак по вине других цехов составит
50 руб.; всего потерь на накладных рас
ходах будет на 675 руб., а отклонения 
в цеховых расходах составляют 500 руб. 
Значит, эта цифра представляет собой 
результат двух перекрывающихся разно
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направленных факторов. Потери по ор
ганизационным причинам—675 руб., вы
игрыш же из-за увеличенной выработки 
в нетто-время—175 руб. Баланс—500 руб. 
Эго очень существенный метод исчисле
ния. Именно так, а не в каких-нибудь 
средних величинах надо выводить цифры. 
Когда вы приходите к бригаде или к 
начальнику, участка и даете оценку по
терь по их вине и по вине других цехов, 
то вы даете именно то, что нужно для 
подлинного хозрасчета. Это не только 
сведения по накладным расходам, но и  ̂
сумма отклонений по заработной плате, 
материалам и, наконец, общая разверну
тая табличка потерь и достижений; суть • 
здесь не в большом числе показателей, 
но в оперативно-аналитическом их раз- ѵ 
резе. Это понятно рабочим, это воору
жает начальника цеха! и участка, это дает 
бесспорный аналитический материал для 
дальнейших комплектований истинной^ 
себестоимости.

Я обращаю внимание на то, что мы 
здесь оперировали не чем иным, как ус
ловным показателем производительности 
труда, измеряемой в силу физической 
разносортное™ продукции в однородном 
технологическом измерителе, а именно— 
в станкочасах.

Какая разница между этими показа
телями «производительности труда1» и на
роднохозяйственными отраслевыми об
щепринятыми показателями? Если взять 
обычный показатель производительности 
труда, то  в (знаменатель его (время) вхо
дят все потери без выделения каждой: 
простои, брак—все это вызывает пони
жение показателей производительности 
труда. В общем мы имеем отработанное 
табельное время как знаменатель откло
нения. Достаточно ли этих показателей, 
когда говорят о техно-экономическом 
учете конкретного предприятия? Нет, мы 
должны объяснить, за счет чего полу
чились колебания в выработке. Я ставлю 
вопрос еще иначе: можем ли мы
не дать рабочей бригаде, участку и цеху 
показателя выработки или производи
тельности труда? Мы им должны дать 
этот показатель. Если мы говорим, что 
производительность труда повысилась 
’или понизилась на столько-то, то мы 
должны объяснить, почему это случи
лось. В оперативном анализе выработки 
всегда есть два момента: во-первых,
использование самого оборудования, во- 
вторых, продуктивность этого использо
вания. Само использование оборудования 
учитывается числом станкочасов, истра

ченных из общего фонда станкочасов на 
непродуктивные работы, на простои и т. д. 
Продуктивность же использования дает
ся следующим: например в оставшееся 
нетто-время 2 650 часов выработано
3 000 станкочасов, отношение 3000 к
2 650 и дает некоторый очищенный или 
диференцированный показатель произ
водительности в нетто-время, существен
ный для целей нормирования, для целей 
рационализации процесса. Это не синте
тический показатель, а конкретный дифе
ренцированный показатель. Должен ска
зать, что и колебания этого показателя 
должны быть доведены в анализе до 
причин и виновников. Здесь надо объ
яснить не только ценностные отклоне
ния, но и отклонения в трудовых затра
тах, т. е. в длительности каждого процесса 
это возможно при условии, если мы будем 
учитывать фактическую длительность- 
каждой отдельной операции. Всем, веро
ятно, хорошо известно, что у нас поопе
рационного учета- времени в машино
строении нет, причем примерно половина 
работников полагают, что он и не нужен, 
а другая половина, что он невозможен. 
Практически же многие склонны из-за 
трудностей приходить к заключению о 
ненужности учета. Я полагаю, что социа
листический учет в промышленности бу
дет отличаться от учета капиталистиче
ского (от которого вслепую у нас часто 
заимствуют материал по калькуляцион
ному учету) прежде всего наличием точ
ного учета трудовых затрат. На Западе 
его нет, 'или, вернее, он есть только 
в идее; производительность труда для 
частного хозяйства не есть предмет си
стематического исследования.

Нужно учесть, что настоящего кон
троля нормирования мы без учета вре
мени не разрешим, равно как не разре
шим в корне и проблемы календарного 
планирования. Поэтому учет отклонения 
в ценностной форме нужно рассматри
вать как первую фазу планового учета; 
дальнейшее и ближайшее развитие лежит 
в плоскости учета отклонений в трудо
вых затратах в натуральном выражении.

Ценностный учет отклонений—это еще 
не настоящий техно-экономический учет. ' /  
Требуется более глубокий подход к 
разрешению технических задач на про
изводстве. Надо анализировать не только 
отклонения от нормы, но и самые нормы. * 
И учет трудовых затрат по операциям 
здесь сыграет большую роль, так |<ак 
нас интересует не только оплата длитель
ных процессов, но и оплачиваемые мик
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ропростои в работе; нас интересует во
обще трудовой профиль каждой работы. 
Построить такой учет—сложная задача. 
Здесь нужна революция на базе совер
шенно новой учетной культуры, на базе 
автоматизации учета работы оборудова-у. 
н'ия. Однако, проектируя такой учет, не 
следует ждать его реализации и пока 
ничего не давать производству. Ценно
стный учет отклонений есть уже бес
спорное движение вперед, и его можно 
рассматривать как первую фазу социа-у 
листического учета.

Чтобы покончить с накладными рас
ходами, которые я анализирую на основе 
натуральных показателей выработки, 
нужно добавить еще немного. До сих 
пор мы оперировали сметой, а как быть 
с фактическими суммами? Здесь тоже 
могут быть отклонения, правда, иного 
порядка. Те отклонения, какие мы учли 
на основе сметы, это—потери из-за не
выполнения плана, простоя, брака, не
выходов и вследствие низкой произво
дительности труда. Их можно установить 
на второй день после окончания месяца, 
так как для получения этих цифр не 
нужно выявлять фактической суммы на
кладных расходов; если же через не
сколько дней выявится, что мы имеем 
фактически не 2 0 0 0 , а 2  1 0 0  руб. наклад
ных расходов, то как раз это отклонение 
менее всего существенно для бригады : его 
можно исчислить дополнительно, как от
клонение сметы от фактической суммы 
по причинам, от производства независя
щим.

Многим может казаться непонятным, 
как вести учет отклонений от текущих 
норм( и в то  же время передавать детали 
из цеха в цех по твердой годовой расцен
ке. Это—вопрос счетный. Нетрудно вы
работать такую схему счетоводства, при 
которой деталь будет итти из цеха в цех 
по неизменной годовой расценке, и вме
сте с тем на счетах учета работы1 цехов 
можно будет учитывать отклонения от 
реально действующих норм. Для этого 
нужно, чтобы каждое рабочее место 
учитывалось, сверх счета производства, 
двумя исполнительными счетами: счетом 
отклонений от текущих норм и счетом 
разницы между текущими нормами и го
довыми стандартами. Здесь нет никаких 
методических препятствий; наоборот, в 
систему счетного отражения производ
ства вносится дополнительная аналити
ческая ясность.

Система, правильно проведенная, долж
на быть тесно увязана с технической под

готовкой производства. Техническая спе
цификация требует ажурного учета ее из
менений. Если этого бояться и не строить 
на этой основе документации, то нор
мального учета не получится, а полу
чится мало интересующий нас с эконо
мической стороны суррогат. Некоторые 
бухгалтера, подсчитав продукцию по 
стандартной зарплате и сопоставив с тем, 
что фактически выплачено, выводят ме
тодом сальдирования разницу и считают, 
что этим они выявили отклонения. С чи-.. 
сто бухгалтерской, счетной точки зрения» 
они правы, но техно-экономических по
казателей причинного' анализа и воздей
ствия через учет на план в их работе, 
конечно-, нет. Эго—суррогат, по которо
му равняться нельзя. Нельзя ставить пе
ред собой сразу очень широкие задачи, 
нужно итти к их решению последова
тельно; но нормальные требования, хотя 
бы к первичной документации и реги
страции каждого отклонения,—это тот 
минимум, который должен быть выдви
нут в каждой отрасли производства; 
этого требует нормативный учет. И, раз 
будучи введен, он будет содействовать 
правильности регистрации.

Такая форма учета направлена вперед, 
а не назад. Учет выступает здесь как 
часть, как орудие планирования. Он яв
ляется методом, ведущим производство, 
а не хвостом производства. Предвари
тельная калькуляция выступает как ре
альность, как директива, основанная на 
техническом расчете, и поэтому она мо
жет быть масштабом, мерилом произ
водства.

Если работать без одновременного на
лаживания технологической подготовки 
и планирования, то Ничего не получится; 
наоборот, если технологическая подго
товка не будет связана с учетом, то соз
дастся беспомощность в организации | 
хозрасчетных бригад, в деле контроля 
качественных показателей и т. п. Нор
мативный учет—прекрасная база для объ
единения сил техников и экономисгов- 
учетчиков над совокупной проблемой ор
ганизации производства.

Надо создать на образцовых предпри
ятиях сильные группы техников, учет
чиков для проведения образцовой пока
зательной работы. Это не значит, что уг
лубленные постановки должны задер
жать работу каждого из практиков в 
этой области. Для помощи предприятиям 
должны быть организованы консульта
ции, издание литературы, подготовка
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и переподготовка кадров* Всем этим 
Должен заняться Союзоргучет1 в порядке 
организации массового содействия новым 
нормам учета.

Таким образом, экстенсивная форма

распространения и интенсивная форма 
углубления этой проблемы должны со
четаться. Это задача большая, но раз
решимая именно в условиях социалисти
ческого хозяйства.

Учет использования основных фондов промышлен
ности 1

***. Федоров

Из всех элементов, составляющих ос
новные фонды, ведущая роль в процессе 
воспроизводства принадлежит оборудо
ванию. От разрешения вопроса о возмож
ности учета использования фондов обо
рудования зависит разрешение вопроса 
о постановке учета использования всех 
основных фондов (зданий, сооруже
ний и т. д.).

У ч е т  и с п о л ь з о в а н и я  ф о н д о в  
о б о р у д о в а н и я .  Одной из наиболее 
распространенных попыток отыскания 
общего показателя, могущего дать пред
ставление о степени использования всех 
разнородных станков по предприятиям 
и отраслям промышленности в целом, яв
ляется попытка вывести этот показатель 
как среднюю взвешенную из относитель
ных коэфициентов нагрузки по каждому 
станку. В качестве весов здесь мыслятся 
различные показатели: стоимость машин, 
количество вырабатываемой ими продук
ции, их мощность и т. д.

Прежде чем останавливаться на оценке 
указанного способа, приведем конкрет
ный пример, поясняющий возможность 
применения его на практике.

Допустим, что нам требуется опреде
лить загрузку всего оборудования одного 
из предприятий за 5 дней его работы.

Предприятие это состоит из двух раз
ных станков стоимостью в 2 0 0 0  и 1 0  0 0 0  
руб. Первый гиз них работал первые три 
дня по 16 часов, четвертый и пятый 
день—по 2 1  часу; второй станок первый 
день работал 8  часов, второй день—4 
часа, а на третий день выбыл из предпри
ятия (продан).

Максимально возможная продолжи
тельность работы каждого станка опре
деляется в 24 часа в сутки.

В качестве весов предлагается взять 
стоимость машин.

Решение будет проходить следующим 
порядком:

1. Количество фактически отработан
ных! 1 дтанком часов за 5 дней работы:
16 ч . 16 ч. +  16 ч .+  21 ч .-(-21 ч. — 90 часов.

2. Максимально возможное количество 
часов за! 5 дней работы I станка:

21 ч. X  5 =  12 J часов.

3. Процент загрузки) I станка за пяти
дневку:

90 ч. (фактически отріботаяных)__
120 ч. (максимально возможных) /0

4. Количество фактически отработан
ных II станком часов за 2 дня работы 
(на третий день станок продан):

8 ч. +  4 ч. — 12 часов.

5. Максимально возможное количество 
часов за два дня работы II станка:

24 ч Х 2  — 48 часов.

6 . Процент загрузки II станка за пяти
дневку:

12 ч. (фактически отработанных)__».-о
48 ч. (максимально возможных) ' 0

7. Степень загрузки всего оборудова
ния за пятидневку:

/6°/о (загрз- 2QJ0 (стон- 5 (анн
женность X  мость станка X  экспло- 
1 станка) в руб.) атации)

+
25% (загру- ЮОЭО (стон- 2 (дни
женность X  мость II стан- X  экспno
il станка) ка в руб.) атации) 1 2 5 0 ü 0 0 ° / o

(2000 руб. Х 5  дней)-f-(10JÜ0 руб. Х 2  дня)

1 Печатается в порядке обсуждения.

3000J

=  41,66%
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Формула исчисления следующая:
Стоимост ь машины X  Фактическіі__отработлнные машиной часы. Фактически отработанные рубле-часы 
Стоимость машины X  Максимальная возможная иродолжитель- Максимально визможные рубле-часы,

ность работы машины (в часах).

Полученный коэфициент—41,66—пока
зывает степень сріедней нагрузки машин, 
выведенной 'из всего оборудования дан
ного предприятия.

В применении! этого способа имеется 
ряд существенных недостатков:

1 . Целевая установка выведения сред
ней загрузки из всего оборудования не
достаточно ясна. Отдельные предприятия 
и тем более целые отрасли Имеют в ісвоем 
составе самые разнообразные виды стан
ков, предназначенных для самых разно
образных целей, например двигатели, 
моторы, доменные печи, прокатные ста
ны, печатные машины, дубильные чаны, 
токарные станки, подъемные краны и т. д. 
Представить все это разнообразие машин 
в одной какой-то средней загрузке, выве
денной по каким бы то ни было весам, 
весьма трудно. Экономически обосно
вать этого нельзя. О средней загрузке 
можно говорить лишь в пределах одного 
какого-либо вида машин, например
о средней загрузке прядильных машии, 
выводя (взвешивая) среднюю загрузку по 
количеству, веретен, о средней загрузке 
обжигательных печей, выводя ее п о  ко
личеству, обжигаемых кирпичей и т. д.

2». • Процедура Исчисления громоздка. 
Помимо взвешивания по стоимости здесь 
приходится производить взвешивание 
еще И по продолжительности эксплоата- 
ции (по количеству времени нахождения 
на предприятии) каждого! станка. Состав 
станков на1 предприятиях непрерывно ме
няется: одна часть прибывает, другая Вы- 
бывает. В различные периоды времени 
предприятия имеют различные фонды 
оборудования и различную степень их 
нагрузки, почему вывести загрузку обо
рудования всего предприятия за один ка- 
кой-лИбо период (за десятидневку) на 
основании предыдущих данных за более 
короткие промежутки времени (двух пя
тидневок) без сложных пересчетов не 
представляется возможным. Текущего 
учета использования фондов оборудова
ния при этом методе поставить нельзя. 
Для этого органам народно-хозяйствен
ного учета пришлось бы запрашивать от 
каждого предприятия или ежедневно ко- 
эф'ициенты загрузки каждого станка и 
его стоимость и производить взвешива
ние своими силами (что невозможно), или 
запрашивать за весь отчетный период 
сумму процентов, взвешенных по стоимо
сти и по продолжительности эксплоата- 
ц’ии каждого станка, и сумму] весовых 
единиц (см. п. 7), что не имеет никакого 
смысла.

3. ГІрИ этом способе вопрос об изме
рении степени нагрузки фондов нельзя 
связать с вопросом об Изучении причин 
неполной Их нагрузки (отсутствие сырья, 
прогулы, ненужность станка и т. д.). Этот 
способ не указывает, как И чем можно 
выразить в сводном1 виде причины и 
выявить значимость (удельный вес) каж
дой Из них в системе народного хозяй
ства.

Один голый коэфициент нагрузки без 
указания причин неполного использова
ния фондов оборудования обесценит всю 
работу по постановке данного учета.

Следовательно, путем выведения сред
невзвешенной Из относительных коэфи
циентов нагрузки отдельных станков раз
решить проблему постановки учета ис
пользования фондов оборудования— 
а вместе с этим и всех основных фон
дов,—не представляется возможным. Что
бы можно было поставить этот учет, не
обходимо отвлечься от рассмотрения ра
боты отдельных видов машин как тако
вых (что учитывается станкочаслми) и 
остановить свое внимание на работе 
ф о н ' д о  в оборудования в целом. При 
этом условии ,степень использования 
всего оборудования следует рассматри
вать как степень Использования народ
ных средств, вложенных в это оборудо
вание. Другими словами, мы должны в 
данном случае свое наблюдение за на
грузкой машины переключить на наблю- ; 
дение за нагрузкой рубля (отнюдь не j 
заменяя одно другим). Например, если ! 
оборудование одного- Предприятия стой- ! 
мостыо в миллион рублей работает не- ! 
прерывные сутки, а оборудование дру
гого- предприятия! с такой же стоимостью 
работает в сутки вместо 24 лишь 12 ча
сов, то мы вправе сказать, что в первом 
случае вложенные в оборудования сред
ства Используются на все 100%, во вто- 
ром—лИшь на 50°/о.

Перейдем к практическому, разреше
нию вопроса о постановке учета основ
ных фондов.

Каждый вид станка обладает различ
ной стоимостью, и каждое предприятие, 
каждая отдельная отрасль промышленно
сти имеют различные фонды обору
дования. Каждый станок, предприятие, 
отрасль работают с разной продолжи
тельностью, с разной нагрузкой. Чтобы 
учесть это разнообразие условий исполь
зования рубля и получить общий коэфи
циент нагрузки фондов, необходимо най
ти соответствующий измеритель. Изме
рителем здесь будет рубле-час.

Рубле-час—это Использование рубля в 
течение одного часа. Рубле-часы полу
чаются в результате умножения стоимо
сти машины в рублях на продолжитель
ность ее работы в часах.

Отношение фактически отработанных 
рубде-часов к максимально возможным 
рубле-часам будет показывать степень 
использования фондов данного обору
дования.

Суммируя отдельно фактически отра
ботанные по машинам всех видов рубле- 
часы И рубле-часы максимально возмож
ные И деля перВую сумму на вторую, мы 
найдем коэфициент использования фон
дов оборудования по всему предприя
тию. Продолжая этим способом исчисле
ние дальше, мы найдем степень исполь
зования фондов оборудования по каждой 
отрасли и по всей промышленности в 
целом.

Приведем пример. Возьмем то же 
предприятие, нагрузку которого мы опре
делили путем взвешивания, и выясним 
степень его нагрузки за первый день 
работы. Это предприятие, как указыва
лось, состоит из двух станков стоимо
стью в 2 000 руб. И 10000 руб. Первый 
из них в этот день работал 16 часов, 
второй— 8  часов. Будем рассуждать так. 
Если один рубль, вложенный в первый 
станок, работал в течение суток 16 часов, 
второй рубль также 16 часов и т. д., 
то все 2 0 0 0  рублей (стоимость станка) 
отработали в течение суток:

2000 руб. X  '6 32000 рубле-часов.

Второй станок в эти же сутки отра
ботал: 1 0 0 0 0  руб.хв час.=80 0 0 0  рубле- 
часов. Все предприятие(два станка) фак
тически отработало: 32 000 рубле-часов-f- 
+ 8 0 0 0 0  рубле-часов= 1 1 2  0 Ö0  рубле-ча
сов. Максимально возможное количество 
рубле-часов, могущих быть отработано 
всем предприятием (считая, что каждый 
станок может работать непрерывно по 24 
часа в сутки), будет равно:

(2000 руб. X  24 часа) +  (10000 руб. X  24 часа) =  
— 288000 рубле-часов.

Коэфициент нагрузки фондов всего 
предприятия будет равен:
112000 (фактически отработанные рубле- часы) ,
2J8J0Ö (максимально возможные рубле-часы) 0

,Чтобы сравнить применение исчисле
ния в  рубле-часах со способом выведе
ния средневзвешенной, вычислим коэфи
циент нагрузки этого предприятия за 
пятидневку в рубле-часах.

1. Количество фактически отработан
ных 1 станком рубле-часов за 5 дней 
работы:
2000 руб. X  (16 Ч. +  16 Ч. +  16 Ч.+21 Ч.+21 ч.) =  

=  1800 '0  рубле-часов.

2. Количество фактически отработан
ных II станком рубле-часов за два дня 
работы (на третий день был продан):
1 0 0 0 0  р у б .  X  (8 ч .  +  4  ч . ) =  120000 р у б л е - ч а с о в .

3. Количество фактически отработан
ных всем предприятием (I и II стаиками) 
рубле-часов за пятидневку:.
1 8 0 0 0 Э  р ѵ б л е - ч а с . - ) - 1 2 0 0 0 0  р у б л е - ч і с .  = 3 0 0 0 ) 0  р . - ч .

4. Максимально возможное количество 
рубле-часов за Ь дней работы I станка:

2000 р у б - Х 2 4  ч а с а Х  5  = 2 4 0 0 0 0  р у б л е - ч а с о в .

5. Максимально возможное количество 
рубле-часов за два дня работы II станка:

10000 р у б .  X  24 ч а с а  X  2  =  480000 р у б л е - ч а : о в .

6 . Максимально возможное количество'
рубле-часов за пятидневку работы всего 
предприятия: i і
2 4 J 0 0 0  р у б л е - ч а с . +  4 8 0 0 3 0  р у б л е - ч а с . = 7 2 0 Э 0 0  р . - ч .

7. Степень загрузки всего предприятия 
за пятидневку:
3 0 0 0 J 0  р у б . - і е - ч а с о в  ф а к т и ч е с к и  о т р а б о т а н . __ ^  ;

72Ö U O O  р у б л е - ч а с о в  м а к с и м а л ь н о  в о і м о . ь н .  ’ ° '

Полученный коэфициент—41,66—пока
зывает степень Использования средств 
(фондов), вложенных в оборудование.

Результат здесь получается тот же,, 
что и при выведении средневзвешенной, 
но понятие в этот учет вкладывается 
совершенно другое, и здесь нет недо
статков, которыми страдает первый 
способ.

При подходе к разрешению вопроса 
с этой стороны целевая установка учета 
использования фондов оборудования 
становится вполне ясной и определенной. 
В первом случае—при выведении сред
ней—учитывается нагрузка машин, во 
втором при применении измерителя руб-



де-часа—использование средств, вло
женных в эти машины. В первом случае 
измеряется использование весьма разно
родных объектов—двигателей, доменных 
печей и т. п.,—во втором измеряется 
лишь один объект: фонды оборудования, 
выраженные в денежных знаках. В пер
вом случае, в связи с разнородностью 
объектов, приходится, естественно, при
бегать к выведению средней (которую 
трудно обосноватц) и к отысканию пока
зателей, годных для применения их в 
качестве весов (что ведет к бесконеч
ным спорам), во втором—вся задача'сво
дится лишь к отысканию измерителя, 
могущего непосредственно (без выведе
ния средней) измерить степень исполь
зования фондов. Здесь споры могут сво
диться лишь к вопросу о целесообраз
ности постановки учета использования 
фондов как таковых.

Процедура исчисления степени на
грузки фондов оборудования при по
мощи нового измерителя—рубле-часа— 
является значительно более простой, чем 
при способе выведения средней из отно
сительных коэфициентов нагрузки от
дельных станков.

При введении рубле-часа в практику 
значительно облегчается постановка те
кущего учета загрузки фондов. В этом 
случае достаточно будет иметь от пред
приятий в целом или отдельно по глав
нейшим элементам фондов оборудования 
{силовые установки, производственное 
оборудование, вспомогательное оборудо
вание) лишь две цифры: о фактически 
отработанных и о максимально возмож
ных рубле-часах, и эти данные будут да
вать возможность органам народно-хо
зяйственного учета определять нагрузку 
фондов отдельно по отраслям,и в целом 
по всей промышленности за любые про
межутки времени. Получаемые от пред
приятий фактически отработанные и мак
симально возможные рубле-часы дадут 
возможность органам учета, а также са
мим предприятиям аккумулировать ито
ги: путем сложения подекадных данных 
можно будет выводить загрузку фондов 
за месяц, путем сложения месячных дан
ных—загрузку за квартал и т. д., чего 
нельзя сделать при методе взвешивания.

Пользуясь рубле-часам'и, можно будет 
широко поставить изучение причин не
полного использования фондов обору
дования. Выражая причины недогрузки 
оборудования в рубле-часах, можно бу
дет изучить характер этих причин, об
ласть 'их влияния на ход производства,

и их значимость (удельные веса) во всей 
системе народного хозяйства. Зная это, 
борьбу, с  причинами можно будет вести 
более успешно.

Без применения рубле-часов нельзя 
иметь даже таких простых, но весьма 
необходимых данных, которые выража
ются н'ижепомещаемой таблицей.

Указанным выше способом определя
лась степень использования фондов обо
рудования по отношению ко времени их 
работы (коэфициент экстенсивной на
грузки). Но каждый станок в зависимо
сти от квалификации рабочего, ассорти
мента вырабатываемой продукции и ряда 
других причин в равные промежутки 
времени может работать с разной нагруз
кой. Учитывая фактическую пропускную 
способность станка1 в единицу времени и 
зная его максимально возможную про
пускную способность, мы можем найти 
коэфициент интенсивной нагрузки дан
ного станка.

Помножив фактически отработанное 
количество! рубле-часов на коэфициент 
интенсивной нагрузки, мы получим ко
личество уплотненно отработанных руб
ле-часов. Отношение всех фактически уп
лотненно отработанных рубле-часов ко 
всем максимально возможным рубле-ча- 
сам покажет степень использования всех 
имеющихся ресурсов (коэфициент интег
ральной нагрузки).

В вышеприведенных примерах макси
мально возможная продолжительность 
работы станков определялась в 24 часа, 
в действительности же далеко не все обо
рудование может работать бесперебой
но круглые сутки, так как оно во многих 
случаях требует перезаправки, очистки, 
остывания, ремонта и т. п. Следовательно 
максимально возможная продолжитель
ность работы каждого станка практиче
ски может определяться в 23, 22 и 21 
час и т. д. Но стоит ли выводить коэфи
циент использования оборудования по 
отношению к практической максимально 
возможной норме работы каждого стан
ка? Это без нужды осложнит вопрос, так 
как, во-первых, перезаправка, очистка и 
т. п. в зависимости от вида оборудова- 1 
н'ия, рода вырабатываемой продукции и 
системы организации работ требуют для 
себя различного количества времени и, 
во-вторых, нормы времени на эти вынуж
денные простои не являются постоян
ными величинами и способны сами сокра
щаться до минимума.

Гораздо проще и целесообразней коэ- 
фициент использования оборудования
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выводить но отношению к пределу, оди
наковому, для всех видов оборудования— 
к 24 часам.

Пр'н существующем состоянии учета 
фондов на заводах лучше всего учет их 
использования производить но восстано
вительной стоимости (реальная стои
мость каждого станка на заводах не 
устанавливается).

Периоды наблюдения за использова
нием оборудования могут быть различ
ны: наблюдение может быть или непре
рывным, ежедневным, или лишь за опре
деленные промежутки времени: раз в 
месяц, раз в декаду. Первый способ бу
дет являться наиболее точным и будет 
давать исчерпывающие данные об ис
пользовании оборудования за любой от
резок времени, но практическое его при
менение окажется сравнительно труд
ным. Как показывает существующий 
опыт учета использования оборудования 
на некоторых предприятиях '(по отдель
ным видам станков), внедрение этого 
способа в практику проходит весьма 
іслабо. Это объясняется, с одной сто
роны, тем, что благодаря отсутств'ию в 
настоящее время общего измерителя 
(рубле-часа), получаемый материал не

1 В проводимой в настоящ ее время переписи оборудования 
в части вопросов, касающихся использования станков и ма
ш ины, ЦУНХУ не считается с циклом их работы. С одной 
стороны, в таблице, предназначенной для дачи фотографий 
работы станков» оно (ЦУНХУ) предоставило право предпри
ятиям давать имеющиеся у  них сведения за любые отрезки 
времени (за сутки, за смену, за несколько часов), с другой — 
по вопросу об отработанном каждым станком числе дней и 
смен — предприятия обязываю тся давать сведения за целый 
месяц и даж е и в тех случаях, когда отсутствую т соответ
ствую щ ие записи (ч то , конечно, ведет к заполнению вопросов 
«на-глазок»).

При гаком подходе к разреш ению  вопросов эта часть пере* 
лиси не может д а іь  хоть сколько-нибудь удовлетворитель
ных результатов. В этом случае степень использ >вания обо
рудования не будет освещена не только по отраслям и про
мышленности в целом, но даже и по отдельным предприятиям 
и отдельным видам станков. Ф отография работы станков 
(преследую щ ая главным образом изучение простоев об )\ у- 
дования по причинам) не даст результатов » следствие непол
ного охвата цикла работы маш ин, а вопросы о числе отра
ботанных ими дней и смен не вы явят степени их нагру ки 
вследствие крайней грубости  получаемых данных (заполне
ние вопросов по каждому станку за целый месяц но памяти, 
отсутствие учета Енутрисменных простоев). Взамен всех этих 
вопросов гораздо более целесообр зно было бы произвести 
учет использования оборудования хотя бы лиш ь по отдельным 
отраслям промышленности или по отдельным заводам, но з і 
полные сутки и по всему количеству станков в намеченных 
предприятиях.

П роизводство такого учета в момент переписи не встре
тило бы больших затруднений, но дало бы хорош ие результаты.

представляется возможным полно и в£ё- I 
сторонне использовать в практических ; 
целях, с другой—постановка ежеднев
ного учета требует со стороны работни
ков неослабного внимания за работой 
машин за все время их работы; малейшее 
ослабление контроля за1 этим учетом не
избежно ведет к срыву наблюдения.

Впредь до установления автоматиче- і 
ского учета работы машин (путем приме
нения конструируемых в настоящее вре
мя особых аппаратов-работомеров) этот 
.учет наиболее целесообразно ставить пу
тем применения второго спосо'ба—за1 оп
ределенный промежуток времени: раз в 
месяц Или декаду. При этом минималь
ным отрезком времени наблюдения дол
жны являеться полные сутки.

Сутки являются законченным циклом 
работы оборудования и вполне отража
ют режим его работы. Если оборудова
ние сегодня работает в одну, две, три, 
смены, то в большинстве случаев оно и 
завтра и послезавтра ,будет работать с 
таким же количеством смен. Если за1 один 
день на количество внутрисменных про
стоев влияют какие-либо причины, то, 
очевидно, эти же причины будут влиять 
наі простои в сменах (в массе) и за ряд 
последующих Дней.

Более короткие промежутки времени 
не Имеют законченного цикла ра'боты 
оборудования И не могут давать пра
вильной картины его использования. По 
наблюдению за работой машин в тече
ние нескольких часов или целых отдель
ных смен нельзя судить о степени их j 
нагрузки: в наблюдаемой смене они мо
гут работать со стопроцентной нагруз
кой, в остальных же сменах—с неполной, 
Или совершенно бездействовать. (Для 
изучения работы и с п о л н и т е л е й  виол- ' 
не достаточно брать одну смену, так 
как этот промежуток времени является 
законченным циклом их работы Ч)

Периодический (раз в месяц, раз в 
декаду) суточный учет Использования ! 
оборудования будет давать более или 
менее правильную динамику его исполь
зования.

178

бсесоЮзная перепись населения С С С Р  1933 г.

А. Гибш ман

Постановлением СНК Союза от 28 ап
реля Центральному управлению народ
нохозяйственного учета СССР предло
жено в декабре 1933 г. произвести все
союзную перепись населения.. іЭто будет 
четвертая перепись по счету: первая
сплошная перепись населения была в 
1897 г.; вторая И третья были прове
дены уже после революции в 1920 и 
1926 гг. і 1 !

Подготовительные работы к предстоя
щей переписной операции были начаты 
Бюро переписей ЦУНХУ в начале теку
щего года! и продолжаются им под руко
водством специальной комиссии по под
готовке переписи, во главе которой 
стоит В. В. Осинский. К настоящему мо
менту как программа предстоящей пере
писной операции, так и общие основа
ния ее организационного плана в основ
ных чертах уже определились. К концу 
Лета предполагается вполне закончить 
составление проектов всех .переписных 
формуляров, разработочных программ 
и инструкций по заполнению форму
ляров,) разработке и организации пе
реписи. Весь этот материал будет опу
бликован, чтобы органы народнохозяй
ственного учета могли его своевременно 
Изучить, а общественность и заинтере
сованные учреждения имели возмож
ность самым подробным образом озна
комиться с  характером и содержанием 
будущей переписи. В сентябре для про
верки запроектированных формуляров и 
организационного плана была произве
дена! опытная перепись, которая поможет 
Установить приемы разработки и отча
сти подготовить необходимый для раз
работки персонал. Опытная перепись 
хроме того даст материал для построения 
технического плана переписи (нормы вы
работки, основания для составления 
сметьц и т  ид.). Эта перепись охватила че
тыре района Московской области—Туль
ский с  гор. Тулой, Бобриковский (ново
стройка), Волоколамский и Елатомский.

В середине зимы намечается созыв кон
ференции для рассмотрения инструмен
тария переписи и ее организационного 
Плана1. К этому времени лица и учре
ждения, стоявшие в стороне от подго
товительных работ, имея на руках опу
бликованный проект инструментария,

смогут в достаточной степени подгото-* 
виться к обсуждению стоящих перед кон
ференцией вопросов, а Центральным 
управлением уже будет закончена разра
ботка опытной переписи.

После конференции инструментарий 
будет утвержден, И в начале зимы нач
нется печатание бланков.

Все последующее время будет занято 
проведением переписи в отдаленных и 
труднодоступных местностях Союза, со
ставлением всякого рода пособий, необ
ходимых для разработки (словарь заня
тий, списки городских поселений и т. д.), 
детальной проработкой технического 
плана разработки переписи, подготовкой 
персонала, организацией разработочных 
станций, оборудованием их счетными ма
шинами и т. д.

Основная задача переписи 1933 г.—изу
чение населения, семьи и жилищ.

При изучении населения в предстоя
щей переписи предполагается отойти от 
обычного для переписей изучения на
личного населения. Хотя количество его 
И будет учтено, но. изучению по всей 
программе будет подвергаться не налич
ное, а п о с т о я н н о е  н а с е л е н и е ,  что, 
разумеется, представляет значительно 
больший Интерес. Обычно для всех рас
четов в связи с пріактическими потрёбно- 
стями государственной и общественной 
работы необходимы данные именно о 
постоянном населении. Кроме того в 
отдельных случаях счет намеченного на
селения может дать резкое искажение 
картины населения того 'или иного насе
ленного пуцкта, например в тех случаях, 
когда критический момент переписи сов
падает с  происходящей там ярмаркой 
И т. д. Если тем не менее переписная 
практика до сего времени прочно держа
лась регистрации именно наличного на
селения, То вызывалось это опасениями 
технических трудностей, связанных с ре
гистрацией постоянного населения.

Наличное население представляется ка
тегорией вполне ясной и отчетливой. По
стоянное, наоборот,—понятие в извест
ной мере условное. Предоставлять ре
гистратору самому определять эту кате
горию населения нельзя, так как это выз
вало бы немалые технические трудности. 
Выйти нз этого положения нредполага-
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ется пуі'ем постановки в формуляре спе
циальных вопросов. Perистируется все 
наличное население, а также и временно 
отсутствующее, затем уже в отношении 
каждого из временно отсутствующих, 
равно как] ц временно проживающих, де
лаются соответствующие отметки с 
указанием времени и причины отсут
ствия, а для временно проживающих— 
места их постоянного жительства. Эти 
отметки делаются для конкретизации за
писей о временно отсутствующих и вре
менно пребывающих и как вопросы кон
трольные разработке не подвергаются. 
При такой конструкции регистратор ог
раничивается установлением фактов, вы
яснение же наличного и постоянного на
селения происходит уже в процессе раз
работки. Наличное население получает
ся исключением из всей учтенной массы 
временно отсутствующих, постоянное— 
исключением временно присутствующих. 
Такая постановка снимает возражения 
против учета постоянного населения с 
точки зрения регистрационной техники. 
Переход же к учету именно этой кате
гории населения представляется по су
ществу дела весьма желательным. В За
падной Европе также намечается раз
рыв со старой традицией и переход к 
'изучению наличного населения, не го
воря уже( о САСШ1, в которых вследствие 
особенностей техники цензов всегда ре
гистрировалось постоянное население. 
Как известно, и наш горучет 1931 г. 
давал1 уже постоянное население.

При переписи 1933 г. предполагается 
понимать постоянное население в до
вольно узком смысле: всех лиц, свя
занных с тем поселением, в котором их 
застанет критический момент переписи, 
как с  местом работы, .учебы, отбывания 
воинской повинности,—предполагается
относить к постоянному населению, хотя 
бы они сами и считали; свое пребывание 
в данном месте временным или имели 
оседлость-в другом населенном пункте1.

Такое нон'имание постоянного населе
ния может вызвать следующее возра
жение: в отдельных районах, ,в которых 
скопляются большие массы приходящих 
на работы сезонного характера, постоян
ное население значительно разбухает ,за 
счет пришлого элемента; напротив, в 
районах, отпускающих население на ука
занные работы, местное население будет 
соответствующим образом преуменьше

Здесіі, разум еется , не имеется в виду н іс е іе н и е  всякого 
рода пригородных поселков, работаю щ ее а  к рупных  город дх. 
Оно считается населением эгих поселков.

но. Поэтому предполагается, наряду, с 
учетом наличного и постоянного населе
ния, учитывать еще и третью катего
рию—«обы чное»население. Признаком, 
определяющим для данного лица' обыч
ное место его проживания, избрано нали
чие у него в этом месте домашнего об
заведения.

Программа, по которой будет изучать
ся состав постоянного населения, слага
ется из следующих вопросов: 1 ) пол,
2 ) возраст, 3) место рождения, 4 ) про
должительность проживания в данном 
месте, 5) народность, 6 ) родной 'язык,
7) грамотность, 8 ) образовательный уро
вень, 9) пребывание в учебном заведе
нии, 1 0 ) главное и .побочное занятие,
1 1 ) источники средств существования. 
Таким образом, программа позволит под
вергнуть подробному изучению и уча
щихся.

Из числа вопросов, входивших в про
грамму переписи 1926; г., в предстоящей 
переписи предполагается не повторять 
вопросов: а!) о семейном состоянии, б) об 
(увечных, психических больных и в) о 
безработных. Вопрос о безработных по
терял в переживаемый период свой 
прежний острый интерес, так как  самое 
явление в настоящее время отсутствует. 
Вопрос об увечных и .психических боль
ных считается достаточно изученным при 
переписи 1926 г.

Совершенно новой является постанов
ка вопроса1 об образовательном уровне. 
Для каждого лица будет отмечаться: 
1) какое учебное заведение окончено или 
сколько курсов или классов пройдено 
и 2 ) как субъективно оценивается им 
свое образование, принимая во внимание 
и самообразование,—как высшее, сред
нее, повышенное или начальное. Посту
пят ли в разработку ответы на оба воп
роса—пока еще пе решено. Есть предпо
ложение, что достаточно разработать 
лишь субъективную оценку, использовав 
вопрос об окончании учебного заведения 
как контрольный. Окончательное реше
ние будет принято на основании резуль
татов разработки обоих вопросов по ма
териалам опытной переписи. '

Намечаются уточнения) иі в постановке 
вопроса о грамотности. Предполагается 
отмечать грамотность не только на род
ном языке, но и на русском и на офици
альном! языке своей республики. В от
ношении источников средств к существо
ванию считается необходимым ставить 
вопрос и при наличии занятия, дающего 
заработок, тогда как в переписи 1926 г.
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о них спрашивалось лишь при отсут
ствии занятия; определение занятия уточ
няется вопросом о тарифном разряде, 
а определение положения в занятии— 
вопросом о принадлежности к колхозу, 
производственной артели или коммуне.

Изучение семьи будет распространено 
не только на городскую семью, но и на 
сельскую. Самое определение семьи со
храняется прежнее, она понимается как 
коллектив лиц, объединяемых совмест
ным проживанием, общим расходным 
бюджетом и родственными связами или 
брачными узами. Однако наряду с такой 
семьей в генетическом смысле намечен 
учет и Семей в хозяйственно-бытовом 
смысле, точнее—домашне-хозяйственных 
объединений. В подавляющем большин
стве случаев эти образования будут сов
падать с генетичекой семьей. Но если 
генетическая семья (или одиночка) будет 
иметь домашнюю работницу, рабочих 
или учеников, получающих помещение и 
питание от своих хозяев, то они, не буду
чи семьей в прежнем смысле, составят 
«домашне-хозяйственное объединение». 
Точно так же и несколько семей или оди
ночек могут соединяться в такое объеди
нение. Один из видов последнего явится 
бытовая коммуиа, а также т а к и е  кол
лективы, как детские сады, детские коло
нии и т. п. В основном программа' общей 
характеристики семьи сохраняется ста
рая, но она' дополняется! вопросами, по
зволяющими выделить разбитые семьи, 
т. е. семьи, проживающие ртдельно от 
лиц, на средства которых они содер
жатся, и семьи с брачной парой во главе, 
в которых муж или жена проживают от
дельно. Кроме того при переписи спра
шивается, кто из членов семьи несет 
главн ую  работу по домашнему хозяй
ству и имеется ли наемная домашняя 
работница.

Жилищная программа, как и в предше
ствующих переписях, распространяется 
только на городское население и распа
дается на два раздела: один характери
зует жилищный фонд, другой—жилищ
ные условия. Первый из этих разделов 
подвергается значительному сокращению 
по сравнению с программой переписи 
1926 г., при которой пытались учесть 
и характеризовать не только жилищный 
фонд, но и вообще городскую недвижи
мость. Предстоящая перепись значи
тельно сужает эту задачу. Она совер
шенно не будет учитывать и описывать 
домовладения, дворовые участки, нежи
лые строения и помещения, как это было

в 1926 г. Основным объектом регистра
ции будет жилое строение, .притом в по
нимании городской переписи 1923 г., 
когда к жилому строению относи
лось всякое обитаемое в момент пе
реписи строение. Однако из числа 
строений будут выделены строения жи
лые не по использованию, ,а по назначе
нию. Для этой группы будет дана ха
рактеристика по материалу стен (с более 
детальным, чем это практиковалось преж
ними переписями, подразделениями), по 
этажности, по году сооружения и по 
элементам благоустройства. Кроме того, 
ставится вопрос о наличии культурно- 
бытовых учреждений, организованных 
домохозяйствами для обслуживания сво
его населения—яслей, детских са'дов, пра
чечных, красных, уголков, клуібов. По 
каждому строению будет регистриро
ваться число жилых помещений (квартир 
и общежитий), число занятых и пустую
щих комнат, кухонь и ,размеры жилой 
площади. (

Программа предусматривает вопросы, 
которые позволяют дать группировку, 
строений (а следовательно и числа квар
тир, комнат, жилой площади, населения) 
по категориям домохозяйств.

Классификация последних намечается 
более подробная, чем в разработке пере
писи 1926 г. (выделение .национализиро
ванного фонда, фонда промышленности, 
транспорта, домовых трестов, разбивка 
частного домовладения по социальным 
группам домохозяев). , ѵ

Указание ‘года возведения строений 
(только для тех, которые построены 
после 1917 г.) позволит .учесть новое 
строительство (по числу строений, квар
тир, комнат, жилплощади) с распределе
нием его по материалу стен. Будет учи
тываться время постройки только для 
вновь возведенных домов, года произ
водства достроек, надстроек и прочих 
строительных операций учитывать не 
предполагается. I

В противоположность значительно из
мененной программе изучения фонда, 
программа описания жилищных условий 
останется в общем старая. Делается 
лишь попытка дать возможно, более раз
витую характеристику качества жилищ. 
В остальном же попрежнему будет ре
гистрироваться характер занимаемого 
семьей помещения (целый дом, квартира, 
несколько комнат, комната 'и т. д.), число 
фактически занимаемых комнат, размеры 
числящейся площади, проживание на чу
жой 'и своей площади, .пользование кух-
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ней. Будет учитываться также основание 
•занятия помещения—на правах домовла
дельца, собственника кооперативной 
квартиры, съемщика, подсъемщика. Для 
качественной характеристики ставятся 
вопросы о типе дома, в котором живет 
семья (жилой по назначению, нежилой, 
барак, землянка, вагон, баржа, и т. п.), 
спрашивается, не расположено ли поме
щение в полуподвальном, подвальном 
или чердачном этаже, какими видами 
благоустройства' оборудовано—электри
ческим освещением, водопроводом, кана
лизацией, центральным отоплением, ван
ной, газом, имеет ли .телефон, радио. 
Постановка вопросов о качестве жилья 
в отношении каждого помещения, а не 
строения в целом, позволит произвести 
изучение этого вопроса по социальным 
группам.

Помимо характеристики населения, 
семьи! и жилищ, для сельских местностей, 
намечена еще краткая программа по опи
санию всего населенного пункта в сель
ских местностях. Она ставит ,вопросы
о наличии в селении чж.-д. станции, при
стани, административных и разного рода 
культурно-бытовых учреждений (школ1, 
больниц и т. п.), или, при отсутствии 
Их,—о расстоянии, на котором они на
ходятся от селения.

Мы изложили программу переписи в 
самом кратком виде, предполагая вер
нуться в нашем журнале к этой теме 
в будущем, когда определится более 
точно программа разработки. Без послед
ней и освещение программы переписи 
не может быть полным.

Разработку переписи предполагается 
вести на машинах. В .связи; с этим обсто
ятельством, отчасти же и вследствие 
некоторых особенностей программы ин
струментарий переписи резко меняется 
по сравнению с прежними переписными 
операциями. Вместо владенной ведомо
сти, карты на1 семью и личного листка, 
применявшихся в 1926 г., предстоящая 
перепись намечает следующие основные 
формуляры: 1) переписной лист,2 ) ведо
мость на строение, 3) карта на поселение 
в сельских местностях и ѵ4 ) список домо
хозяев. Мы не говорим .здесь о вспо
могательных формулярах—контрольной 
ведомости и др:. Из перечисленных блан
ков ведомость на строение применяется 
только в городских поселениях, а карта 
на поселение и список домохозяйств 
только в сельских местностях. Основным 
формуляром является переписной лист. 
Он состоит из 3 разделов; 1) общей

характеристики семьи и домашнехозяй
ственного объединения, 2 ) описания жи
лищных условий, 3) списка членов,' семьи 
(или коллектива). В. последнем по спи
сочной системе характеризуется каждое 
зарегистрированное лицо по всем демо
графическим признакам. Список этот 
должен заменить прежние личные листки.

Перепись охватит всю территорию 
Союза. Как й прежде, отдаленные и 
труднодоступные местности будут опи
сываться в особом порядке, но не п о е л е  
основной переписи (как это было в
1926 г.), а [до 'н ее ; в этой своей части 
перепись начнется уже летом ,1933 г.

Существенным новшеством в органи
зации предстоящей переписи является 
привлечение к конкретному и деловому 
участию в ее производстве администра
тивного советского аппарата во| всех его 
звеньях до сельсоветов включительно. 
В прежних переписных операциях уча
стие этого аппарата ограничивалось! «со
действием1», которое обыкновенно но
сило достаточно неопределенный харак
тер. Теперь предполагается возложить 
на него вполне конкретные задачи в трех 
направлениях: 1 ) подготовки населения 
к переписи, 2 ) образования тех кадров, 
из которых затем будут набираться ин
структоры и счетчики, и .3) обеспечения 
бесперебойного хода переписной опе
рации. Само собой разумеется, что самая 
техника проведения переписи останется 
в полном и исключительном ведении пе
реписных органов.

Активное участие в переписи админи
стративного аппарата вызывает необхо
димость полного соответствия между ад
министративным и переписным райони
рованием. Поэтому инструкторский уча
сток может состоять либо из одного, 
либо из нескольких сельсоветов, но ни
когда из их частей. В состав счетного 
участка может входить или сельсовет, 
или часть его, но ,он не может состоять 
из частей нескольких сельсоветов.

Чрезвычайно большое значение для 
организации переписи будет иметь про
ектируемое широкое привлечение обще
ственности к непосредственному участию 
в ее проведении. О бстановкам  которой 
будет производиться перепись 1933 г., 
будет резко отличаться от обстановки, 
при которой проходили прежние пере
писные операции. Культурный уровень 
населения іи особенно его организован
ность сильно поднялись. Невозможно 
оставить это обстоятельство без исполь
зования для организации предстоящей
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переписи. Вся страна покрылась колос
сальной по численности, сильно развитой 
сетью визовых хозяйственных организа
ций, близко стоящих к населению, пре
красно, его знающих. Организации эти— 
домоуправления обобществленного сек
тора в  городах, совхозы и колхозы в 
сельских ’местностях. Разумеется, адми
нистрация и правления этих организации 
в настоящее время недостаточно мощны, 
чтобы своими 'собственными силами про
вести перепись. Поэтому на[ помощь себе 
они должны призвать актив, из состава 
которого должны быть выделены добро
вольные счетчики. Разумеется также, что 
проведение переписной операции силами 
последних в полном объеме было бы 
делом рискованным. Поэтому, предпола
гается Возложить на них лишь одну опе
рацию, отсутствовавшую в прежних пе
реписях—предварительное заполнение 
формуляров.

Таким Ьбразом перепись будет про
изводиться в отношении организованного 
населения (иным способом, чем в отноше
нии неорганизованного. Инструктора 
должны будут выяснить, какие из низо
вых хозяйственных организаций (обоб
ществленные домоуправления1 в городах, 
советские хозяйства всех видов и кол
хозы—в сельских местностях) могут 
быть использованы для проведения' пред
варительного 'заполнения бланков. При 
этом 'инструктор, побуждаемый излиш
ней осторожностью, не сможет без до
статочных оснований чрезмерно сокра
щать число таких организаций. Ко
личество счетчиков, которым он будет 
располагать, будет рассчитано, исходя 
из выработки нормальной для неоргани
зованного и повышенной (например раза 
в 2 —2 Уз) для неорганизованной части 
населения. Следовательно, чем меньшее 
количество низовых хозяйственных орга
низаций он вовлечет, т. е. чем меньше 
он использует работу добровольных 
счетчиков, тем большую нагрузку соз
даст он для основных счетчиков, и тем 
труднее будет ему, провести перепись.

Организациям, которые будут ото
браны инструктором, и поручается про
извести предварительное заполнение пе
реписных листов и в городах—ведомо
стей на строение. С  этой целью выделя
ются из населения и из правлений и адми
нистрации добровольные счетчики. Они 
несут свой обязанности в порядке обще
ственной нагрузки. Подготовка их возла
гается па инструкторов, под текущим 
наблюдением которых, но зц ответствен

ностью организаций, они и ѵведу.т свою 
работу. Последняя заключается в том, 
что Они, обходя все население, охвачен
ное данной организацией, составляют пе
реписные листы. Заполнив последние, 
они оставляют их на руках у  населения.

Вся эта операция начинается д о  дня 
переписи (предположительно, дней за’ 6 ). 
Накануне дня переписи она должна быть 
уже закончена. На этом кончается работа 
добровольных счетчиков, и с .этого дня 
начинается перепись в собственном 
смысле, производимая основными (плат
ными) счетчиками. Последние действуют 
в обычном для прежних переписей по
рядке. КаЖДый из них получает свой 
участок, 'в состав которого входит как 
организованное, так и неорганизованное 
население и который представляет собою 
территориальное единство. Основной 
счетчик несет на себе всю полноту ответ
ственности за исчерпывающий учет на
селения Своего участка. Основной счет
чик обязательно посещает все семьи и 
коллективы своего участка. Поскольку 
они входят в Круг неорганизованного на
селения, он составляет на них формуляры 
в обычном порядке. Если же он сталки
вается с  организованный населением, то 
он, как правило, находит у него уже 
заполненные бланки. Он проверяет их 
и приводит их данные к критическому 
моменту, если между последним и вре
менем составления бланка1 в] составе на
селения произошли изменения. Непра
вильно' заполненные формуляры он ис
правляет, утерянные—восстанавливает, а 
на население, пропущенное доброволь
ным счетчиком, составляет формуляры 
заново.

Весьма возможно, что в районах с  мел
кими и многочисленными колхозами, 
число их окажется столь значительным, 
ч т о  инструктор не успеет их надлежащим 
образом организовать и проинструкти
ровать, в тот, собственно, очень корот
кий период (предположительно 6  дней), 
который будет в его распоряжении. Воз
можно, что в этом! случае ему придется 
объединять П одну группу ,по несколько 
колхозов, добровольные счетчики кото
рых соединятся в бригаду. Вышедший 
из числа добровольных счетчиков бри
гадир явится посредником между ин
структором и своей бригадой: Возможно, 
что в этих районах с многочисленными 
колхозами придется усиливать инструк
тора помощником. ;

Опытная перепись, только что закоп
ченная проведением, показала, что прив-
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лечение добровольных счетчиков даст 
вполне благоприятные результаты. Ею 
собран богатый материал, который поз
волит надлежащим образом проработать 
технические способы этого привлечения.

Если предположить, что коллективной 
саморегистрацией удастся охватить око
ло 100 миллионов населения;, то к непо
средственному; проведению переписи ока
жутся привлеченными широчайшие круги 
общественности. Количество доброволь
ных счетчиков будет доведено до 700 
тысяч и более. Ими будет выполнена 
огромная работа. Это значительно со
кратит стоимость самой переписной опе
рации, так как сократит работу основных, 
платных счетчиков почти на миллион че
ловеко-дней. Кроме того, это сократит 
продолжительность переписного пери
ода. Если первоначальные предполо
жения относительно выработки подтвер
дятся, то переписной период, ,т. е. время 
со дня переписи до сдачи материалов, 
будет равняться! 5 дням в городах и 7— 
в сельских местностях, против 7 и 14 дней, 
принятых при переписи 1926 г. Эго имеет 
немаловажное значение, так как .улучшит 
качество материала, приблизив момент 
регистрации к критическому моменту, 
и значительно сократит срок, в течение 
которого переписной персонал будет 
оторван от своей постоянной работы.

В заключение остановимся несколько 
на предположениях, намечающихся в от
ношении организации разработки пере
писи. Как уже указывалось, разработка' 
будет вестись на машинах. Произ
водиться она, как общее правило, будет 
в областях. Однако переписной материал 
областей С небольшим населением, в ко
торых нецелесообразно будет вести са
мостоятельную разработку, будет обра
батываться в централизованном порядке.
В областях, в которых будет1 вестись раз
работка, предположена организация раз-

раооточных машинных станций. Послед
ние будут работать совершенно незави
симо от машинных отделов областных 
УНХУ и будут подчинены непосред* 
ственно центру. Будет организовано 15— 
20 таких станций, из' которых Московская 
и Ленинградская, помимо материала сво
их областей, втянут и материал некото
рых соседних и также и тех, в которых 
будет признано нецелесообразным орга
низовывать самостоятельные станции.

Организация машинных станций встре
тит крупные трудности. Они потребуют 
для своего оборудования около 300 сор
тировальных машин, до 30 тыс. кв. м пло
щади, около 2і/г тыс. перфораторщиков. 
Машины будут советского изготовления, 
и в настоящее время уже предприни
маются меры к тому, чтобы наладить их 
производство. Как будет решен вопрос 
об огромной площади, потребной для 
станций, пока Трудно сказать. Во вся
ком случае о постройке соответствую
щих зданий едва ли придется думать. 
Очень велики затруднения и в деле,под
готовки перфораторщиков. Об исполь
зовании существующих кадров не прихо
дится говорить. Создание новых кадров 
требует до начала1 разработки переписи 
огромного статистического материала, на 
обработке которого можно было бы обу
чить нужное количество работников. Но 
такого материала в достаточном1 объеме 
не будет. Как удастся выйти изі этого 
положения, пока совершенно неясно.

Будущие заведующие машинными стан
циями̂  начнут работу еще задолго до 
разработки в Бюро переписи ЦУНХУ 
СССР. Они будут вовлечены во все ста
дии работ по подготовке и проведению 
переписи и но подготовке ее разработки. 
Это даст им необходимую квалификацию 
и опыт и обеспечит разработку перепи
си основным кадром технических руково
дителей.

Методология исчисления основных фондов и капи
тальных вложений в народное хозяйство1

Л. Первухин

I, О с н ов н ы е  фонды, ввод  в э к с п л о ат а 
цию и капитальные вложения в поомы- 
шленность  (с э л ек триф ика цией)

1. О с н о в н ы е  ф о н д ы исчислены по 
стоимости с учетом износа. Баланс ос
новных фондов состоит из следующих 
статей: а) остатки незаконченного строи
тельства на начало и конец года, .6) ос
новные фонды на начало и конец года,
в) капитальные вложения за год, г) ввод 
в эксплоатацию за год, д) убыль фондов 
за год (амортизация).

Пересчет основных фондов по восста
новительной стоимости с хозяйственных 
лет на календарные годы за отсутствием 
квартальной отчетности о вводе в экс- 
нлоатацию исчислен конструктивным пу
тем при построении баланса фондов, опи
раясь на данные о капитальных вложе
ниях по календарным годам.

Так как промышленная статистика не 
ведет прямого учета основных фондов 
но стоимости с учетом износа, она по
лучена путем исключения за все годы, 
Начиная с 1 /X 1925 г., из балансовой 
стоимости амортизации и прибавления 
к стоимости фондов законченного капи
тального ремонта.

2. К а п и т а л ь н ы е  вложения в балан
се основных фондов взяты только в тех 
суммах, которые поступают в основные 
фонды (фондируемые капитальные вло
жения), т. е. за вычетом капитальных 
вложений на геологоразведочные рабо
ты! и проектные работы, которые входят 
в стоимость по Мере ввода1 в эксплоата
цию основных фондов.

Поскольку промышленная статистика 
учитывает основные фонды только про
мышленных заведений и предприятий 
(заводской учет), в балансе основных

* Работа по исчислению основных фондов и капитальных 
вложений проведена коллективом сотрудников ЦУНХУ 
СССР в следующем составе:

1. Основные фонды и капитальные вложения сельского хо- 
пийітна исчислены сотрудником с.-х. сектора т. Павло* 
вым Н. А. (ему же принадлежит и составление объяснитель
ной записки (при участии в разработке табличного мате
риала т. Третьяковой).

2. Основные фонды и капитальные вложения транспорта 
исчислены сотрудником сектора строительств г. Туто
вой Н. И. при участии в составлении табличного материала 
т. Опариной.

3. В исчислениях и разработке материалов по основным 
фондам и капитальным вложениям жилищного, коммуналь
ного хозяйства и фондов здравоохранения, просвещения и

фондов не учтены также капитальные 
вложения на научно-исследовательские 
работы, затраты на кадры, затраты на 
трестовское имущество, тем1 самым не 
учтены основные фонды указанных ви
дов, как не входящие в круг учета про
мышленных предприятий.

Для пересчета капитальных вложений 
на календарные годы были определены 
но текущей конъюнктурной отчетности 
удельные веса1 первых кварталов в 
1927/28 г. в размере 17 о/0, в 1928/29 г.— 
16,7%і и в 1929/30 г.—-20о/о. Особый квар
тал взят по предварительной текущей от
четности. Капитальные вложения за
1930 г. получены из отчетов объедине
ний планируемой промышленности, ох
ваченных учетом в размере 70% всей 
промышленности. Процент выполнения 
плана капитальных вложений но этому 
кругу был распространен на планируе
мую промышленность, не представив
шую отчетности, и на прочую государ
ственную непланируемую промышлен
ность. !

По промышленности ВСНХ суммы ка
питальных вложений были исправлены 
по данным 'материалов ВСНХ, опубли
кованным к XVII партконференции.

Там же взяты капитальные вложения 
и за 1931 г. ^

По промышленности Наркомснаба и 
прочей промышленности капитальные 
вложения исчислены по предваритель
ным данным текущей отчетности о вы
полнении плана.

3. В в о д  в э к с п л о а т а ц и ю  основ
ных фондов по хозяйственным годам по
лучен по материалам промышленной ста
тистики; за отсутствием квартальной 
отчетности о вводе в эксплоатацию фон
дов пересчет произведен, исходя из вло
жений но календарным годам и отноше
ния ввода в эксплоатацию к капитальным 
вложениям по хозяйственным годам.

управления принимали участие тт. Чаллик, Смигельский 
и Дробышев (сотрудники сектора строительства).

4. Основные фонды и кнпитальные вложения промышлен
ности исчислены на основе материалов* обработанных со
трудником сектора промышленности т. Бурштейиом при 
участии т. Пащенко, разработка отчетов за 1930 г. и мате
риалов за 1931 г. о капитальных вложениях в промышлен
ность произведена сотрудниками сектора строительства 
тт. Дробышевым и Орловым.

5. Монтаж основных фондов по всему народному хозяй
ству и методологическое руководство по исчислению фон
дов отдельных отраслей принадлежит автору.

6. Обработка табличного материала и техническая сводка 
при монтаже фондов по всему народному хозяйству принад
л е ж и т  сотруднику сектора баланса нархоз т, Фоминой г.. И.
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, Даишью-о вводе в зкеплоатацию за 
1-Ми г. получены из отчетов объедине
нии но тому же кругу промышленности, 
что и капитальные вложения.

Соотношения ввода1 в зкеплоатацию и 
капитальных вложений указанного кру-
I аі промышленности было распростране
но и на1 прочую государственную про
мышленность.

По промышленности ВСНХ были вне
сены поправки по материалам, опублико
ванным к XVII партконференции. 
. Данные за 1931 г. по промышленности 
ВСНХ были взяты из материалов к XVII 
партконференции. По промышленности
i Іаркомснаба1 и прочей государственной 
промышленности исчисление произведе
но по предварительным данным1 текущей 
(конъюнктурной) отчетности. Эти данные 
нужно считать сугубо ориентировоч
ными.

4. А м о р т и з а ц и я  за хозяйственные 
годы по материалам учета промышленной 
статистики принималась как сумма' факти- 
ческих отчислений в амортизационный 
фонд. Поэтому, проценты амортизации 
вычислены, исходя из этой суммы.

При пересчете на календарные годы 
амортизация взята И том же проценте, 
что и за! хозяйственные годы. Амортиза
ция заI 1930 и 1931 гг. исчислена по про
центу 1929 г.

Таким образом нормы амортизации со
ставляют: 1) от восстановительной сто
имости за1 1 9 2 7 /2 8  г.—5<>/о, за 1 9 2 8 /2 9  г.— 
^,2°/о,за 1 9 2 9 /3 0  г.—5 ,2 ° /о ’, и  2 )  от стоимо
сти фондов с учетом! износа' за 1 9 2 8  г.— 
7 , 6 о/о, за 1 9 2 9  г.—7,7%, за 1 9 3 0  г.—7,3% 
и  за 1 9 3 1  ;г.—8 ,З о /о  i .

Кроме того, в стоимость убыли фондов 
заі 1928 и 1929 гг. включена остаточная 
стоимость (не доа'мортизировашга'я) иму
щества1, выбывшего по ветхости и износу 
в размере: за 1928 г.—12 млн. руб. и за
1929 г.—'20 млн. руб.

5. Ос т а т к и  н е з а к о н ч е н н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  были получены за
1930 г. по отчетным данным, а за1 осталь
ные (годы--балансовым методом. 1

6. Д а н н ы е  п о в и д а м и м у щ е с тв а 
по всем вышеуказанным показателям бы
ли получены по отчетным данным за все 
годы, кроме 1931 г.

Гак как в отчетных данных в номен
клатуре видов имущества из статьи 
((транспорта», не были выделены соору-

1 За 1931 г. амортизация ошибочно преувеличена на 
?»7 млн. руо.; так как эта ошибка на дниамике фондов от
ражается незначительно (составляет'.0,8%),' то по причинам 
технического характера обнаруженная ошибка оставлена без 
исправления.

жения, то Пам пришлось экспертным пу
тем определить долю сооружений в тран
спорте как по основным фондам, так и по 
капитальным вложениям и вводу в'экс- 
плоатацию. Доля сооружений в капи
тальных вложениях в транспорт исчис
лена в размере 43%, в 1928 г., 40% —в
1929 г. и 33,9о/о—в 1930 г. , '

В основных фондах транспорта на 
начало 1928 г. доля сооружений исчис
лена в размере 39,2%. Остатки неза1 
конченного строительства по статье 
«транспорт» отнесены в полной сумме 
к сооружениям, так как по характеру 
состава' остального имущества1 транспор
та мало вероятно, чтобы были остатки.

На основе полученных таким образом 
данных об остатках и капитальных вло
жениях исчислен ввод в зкеплоатацию. 
Амортизация принята в размере 2%.

II. Фонды и капитальные вложения 
тр а н с п о р т а

До 1930 г. в ЦСУ, СССР систематиче
ского учета основных фондов транспорта 
не велось, поэтому в 1930 г. была постав
лена специальная работа по исчислению 
основных фондов транспорта за 1627/28 -  
1929/30 гг. на основе использования на
копившегося материала в соответствую
щих ведомствах. ; і

А. О с н о в н ы е  ф о н д ы  ж е л е з н о 
д о р о ж н о г о  т р а н с п о р т  а.

1. По специфическим особенностям 
бухгалтерской отчетности НКПС она не 
могла быть целиком использована для 
определения стоимости и динамики ос
новных фондов железнодорожного тран
спорта. ,

1 Іри исчислении основных фондов ж.-д. 
транспорта пришлось использовать: а) ма
териалы по статистике путей сообщения 
и разного рода справки, составленные 
НКПС по специальным заданиям, харак
теризующие натуральные количества 
различных элементов основных фондов 
железных дорог; б) «ценники» ЦМИК;
в) экспертные оценки , по тем ви
дам имущества, по которым затрудни
тельно было применение , «ценников»,
г) эксплоатационные отчеты дорог в ча
сти расходов, производимых дорогами 
на приобретение, реконструкцию (г. е. 
расширение, и капитальный ремонт иму
щества ит. д.; материалы Ц ен т р а л ь н о й  
междуведомственной инвентаризацион
ной комиссии (ЦМИК) по инвентариза
ции трех дорог.

Эксплоатациоиные отчеты дорог в ос
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новном (дополненные в некоторых слу
чаях отдельными справками НКПС) по
служили материалом для определения по
ступления и убыли имущества. Так как 
в отчетах зачастую смешиваются рас
ходы, падающие на основные фонды, и 
текущие расходы, то 'лишь путем; анализа 
каждой работы по ее описанию воз
можно было получение уточненных дан
ных. Там, где по описанию было невоз
можно произвести разбивку статей, при
ходилось разбивать приближенно, поль
зуясь экспертными соображениями.

По материалам инвентаризации трех 
дорог были определены а) данные о фак
тическом состоянии с учетом износа 
(процент годности) отдельных элемен
тов основных фондов на 1/Х 1927 г.,
б) удельные веса отдельных элементов, 
что необходимо для выявления стоимо
сти всего имущества. .

Исчислена была1 также стоимость еди
ницы искусственных и гражданских со
оружений, использованная как средняя 
по всей сети. Основные фонды (исключая 
мастерские, депо и электростанции, 
учтенные промышленностью) были раз
биты на восемь групп, принятые в прак
тике учета железных дорог: 1) земляное 
полотно, 2) искусственные сооружения,
3) верхнее строение пути, 4) гражданские 
сооружения, 5) связь, 6) паровозы, 7) ва
гоны пассажирского парка и 8) вагоны 
товарного парка.

Стоимость имущества на 1/1 1927 г. 
определена, исходя из данных количе
ства натуральных единиц и; средней сто
имости единицы. Количество натураль
ных единиц определено на основе указан
ной выше статистической и оперативной 
отчетности, а средняя стоимость единицы 
частью взята1 из «ценника», а частью по
лучена путем выборки из материалов ин
вентаризации трех дорог. Оценка про
изводилась по восстановительной стои
мости. Стоимость фонда с учетом износа 
исчислена по процентам годности. Про
центы годности приняты из материалов 
ЦМИК.

2. П е р е с ч е т  о с н о в н ы х  ф о н д о в  
ж е л е з н ы х  д о р о г  на к а л е н д а р  и ы е 
годы.  Ввиду отсутствия квартальной 
отчетности по строительству и приобре
тению оборудования были определены 
экспертно удельные веса I квартала в 
капитальных вложениях 1929/30 г. по 
главнейшим видам имущества (земляное 
полотно, искусственные сооружения, 
верхнее строение пути, гражданские со
оружения, связь, подвижной состав и про

чее имущество) в размере 18,6%'. Этот 
же процент I квартала в капитальных 
вложениях принят за 1927/28 и за 
1928/29 гг. Капитальные вложения за! Осо
бый квартал исчислены на основании от
четов НКПС.

Ввод в зкеплоатацию по календарным 
годам определен так же, как и капиталь
ные вложения, путем экспертного выделе
ния первых кварталов 1927/28—1929/30 гг. 
Особый квартал 1930 г. исчислен на 
основании отчетов НК11С. Фонды на 1/1
1928 г. получены путем уменьшения их 
на сумму амортизации за квартал (25% 
годовой суммы за 1927/28 г.) и увеличе
ния иа стоимость имущества, введенного 
в зкеплоатацию 3|аі I квартал 1928/29 г.

За 1931 г. данные о капиталовложениях 
и вводе в зкеплоатацию исчислены по 
предварительной текущей отчетности.

Б. О с н о в н ы е  ф о н д ы  м о р с к о г о  
и р е ч н о г о  т р а н с п о р т а . !

1. По ЦУморту исчисления произведе
ны на основании экспертных показа
ний о процентах годности и средних 
сроках службы и 2) бухгалтерских дан
ных о первичной 'Стоимости и оі поступ
лении и выбытии имущества.

Были использованы также материалы 
инвентаризации 1923/24 г., хотя они 
имеют чрезвычайно мнох'о дефектов.

2. По Совторгфлоту в основу исчис
ления фондов положены данные бухгал
терской отчетности, материалов перео
ценки, произведенной на 1/1 1928 г. При 
определении стоимости фонда с учетом 
изношен в Ічервонных рублях Совторгфлот 
исходил из первоначальной стоимости в 
золотых рублях без перевода в червон
ные. Поэтому путем применения различ
ных материалов и экспертных оценок при 
исчислении фондов стремились устра
нить эти дефекты.

3. По «Каспару» исчисление фондов 
произведено на основании материалов 
переоценки фондов на 1/1 1926 г. и бух
галтерской отчетности о поступающем и 
выбывающем имуществе. Нормы аморти
зации в значительной степени опреде
лены экспертно.

4. По ЦУводпути (речной транспорт) 
в основу исчисления положен бухгалтер
ский учет о поступающем и выбывающем 
имуществе, а стоимость фондов иа 1/Х
1927 г. показана на основании экспертных 
оценок и материалов инвентаризации
1925 г. Размер амортизационных отчис
лений определен на основе норм ЦМИК 
и экспертных показаний.

5. По «Центрореке» в основу исчисле-
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мия положен материал бухгалтерского 
учета. На1 вступительном балансе «Цен
тр ореки» часть имущества вошла по ее 
фактической стоимости (стоимость1 с уче
том износа) в золотых рублях, часть, по 
той же валюте, но в первоначальной 
стоимости, и часть была оценена( в совре
менной валюте.

Выделением стоимости имущества, уч
тенной в золотых рублях, из стоимости 
в червонных рублях, была исчислена ди
намика1 каждой группы имущества. Амор
тизационные отчисления определены на! 
основе материалов ЦМИК и экспертных 
оценок.

Исчисление основных фондов и капи
тальных вложений велось по календар
ным годам. Данные за 1931 г. получены 
на основании предварительной текущей 
конъюнктурной отчетности.

В. О с н о в н ы е  ф о н д ы  ш о с с е й 
ных и г р у н г о в ы X д о р о г .

В основу исчисления положены отчеты 
за 1927/28 г., планы на 1928/29 г., сметы 
на 1929/30 г. и экспертные оценки работ
ников ЦУдортранса.

По отчетам было определено на 1/Х
1927 г. :

1) протяженность дорог по видам,
2) количество погонных метров искус

ственных сооружений (мостов, труб),
3) количество квадратных метров гра

жданских сооружений,
4) количество механических снарядов. 
Экспертные оценки были приняты при

определении стоимости единицы указан
ных выше видов имущества. Стоимость 
имущества с учетом износа исчислена 
на основании отчетных данных о состоя
нии имущества по 3-балыюй оценке, 
и экспертно определен процент годности. 
Амортизация исчислена на основе экс
пертной оценки сроков службы каждого 
вида имущества. В результате получены 
следующие нормы амортизации: по доро
гам всех видов—5,1 °/о, по искусствен
ным сооружениям -2,05, по граждан
ским сооружениям —1,7, по механическим 
снарядам—10,8%.

Перечет основных фондов на кален
дарные годы произведен Тем' Же мето
дом, что и по ж.-д. транспорту.

Экспертно был определен удельный вес
I квартала 1929/30 г. в капитальных вло
жениях в размере 12% и распространен 
на первые кварталы 1927/28 и 1928/29 гг. 
Особый квартал получен по отчетам ЦУ- 
дортранс; 1931 г. исчислен по предвари
тельны м материалам.

Г. О с н о в н ы е  ф о н д ы с вяз и  (Н К 
С в я з ь ) .

В основу исчисления положен материал 
инвентаризации имущества (НКПТ) на 
1/III 1929 г. Капитальные вложения, ввод 
в эксплоатацию и убыль имущества 
(амортизация) исчислены по финансовым 
и техническим отчетам заг 1927/28 и 
1929/30 гг.

Стоимость имущества на 1/III 1927 г. 
взята условно и на 1/1 1929 г., удель
ные веса первых кварталов 1928/29—- 
1929/30 гг. определены экспертно в раз
мере 17 °/о вложения за хозяйственный 
год.

Амортизация исчислена на основании 
норм амортизации, установленных в ин
струкции к инвентаризации имущества 
связи.

Вложения и ввод в эксплоатацию за 
особый квартал 1930 г. исчислен но от
четам НКСвязи.

Данные за 1931 г. исчислены но пред
варительным материалам текущей отчет
ности о выполнении плана.

III. О с н о в н ы е  фонды с е л ь с к о х о з я й с т 
венных предприятий з а  1 9 2 8 —1932 гг.

Исчисление объема и динамики основ
ных фондов сельскохозяйственных пред
приятий производилось за 1928—1931 гг. 
в двух вариантах: а) по инвентаризацион
ной (балансовой) их стоимости с учетом 
износа! и б) п о стоимости; с у  четом износа 
в неизменных ценах 1926/27 гг.

Под инвентарной (балансовой) стои
мостью основных фондов понимается 
фактическая их стоимость в момент по
ступления в производство, за вычетом 
стоимости их технического износа на мо
мент учета (на* начало или конец соответ
ствующего года).

В целях выявления социально-экономи
ческой структуры основных фондов и их 
динамики, все расчеты по исчислению 
объема и динамики основных фондов 
производились в разрезе отдельных со
циальных секторов сельского хозяйства 
с выделением основных категорий сель
скохозяйственных предприятий и по от
дельным видам основных фондов с 
расчленением их на производственные 
(основные средства производства) и по
требительские фонды.

В состав основных фондов государ
ственного сектора включены фонды,1 сов
хозов и прочих госорганов и обслужи
вающих трестов и объединений (ОБВ, 
акц. о-ва «Минеральные удобрения»,
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ВЭТ и пр.). Кроме того, к виду отсутст
вия данных о распределении всего фонда 
в ирригации .и значительной части фонда 
в мелиорации ж> социальным секто
рам, весь фонд в ирригационных соо
ружениях и значительная (нераспреде
ленная по секторам) часть фонда в ме
лиоративных сооружениях и их динамика 
условно отнесены к фондам государст
венного сектора сельского хозяйства.

В состав основных фондов колхозно
кооперативного сектора вошли обобще
ствленные фонды колхозов и производ
ственной сельскохозяйственной коопера
ции, а также условно отнесены и фонды 
МТС и МТК. !

Основные фонды частного сектора оп
ределяются фондами единоличных кре
стьянских хозяйств и необобществлен
ными фондами колхозников, оставшимися 
в их индивидуальном пользовании.

Определение размеров и динамики ос
новных фондов с.-х. предприятий произ
водилось по нижепоименованным отдель
ным их видам и группам:,

П р о и з  в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы  (ос
н о в н ые  с р е д с т в а  п р о и з в о д 
ства):

А. С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е :
1. Строения с.-х. назначения.
2. Мелиоративные и ирригационные со

оружения. I
3. Мертвый инвентарь:

а) с.-х. машины и орудия,
б) тракторы,
в) транспортные средства (меха

нические и ’конные),
г) прочее.

4. Скот, птица и пчелы: в том числе 
рабочий скот (в рабочем возрос те).

Б. П р о ч и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
( н е с е л ь с к о х о з я й с т в е н н  ы х) о т- 
ра сл е й:

5. Строения, оборудования и инвентарь 
промышленных и подсобных технических 
предприятий и Заведений (включая,г в эту 
группу и 'лично промысловый инвентарь 
членов колхозов и единоличных кресть
янских хозяйств).

6. Строения и оборудование сельских 
электростанций и электроустановок.

7. Строения жилые и общественные.
В. П о т р е б и т е л ь с к и е  ( н е п р о и з 

в о д с т в е н н ы е  фонды.
Исчисление динамики основных фон

дов за все указанные годы, производи
лось по следующей схеме:

1. Стоимость фондов к началу года
с учетом износа. t

2. Поступило за год:

а) вновь возведено, изготовлено, рас
ширено, переоборудовано, приобретено, 
стоимость капитального ремонта;

б) перешло безвозмездно из других 
секторов и групп хозяйств в порядке 
коллективизации и перераспределения.

3. Выбыло за год: '
а) амортизация (годичное погашение 

технического износа);
б) горимость, падеж, потери и прочий 

стихийный ущерб;
в) выбытие вследствие замены более 

совершенными орудиями производства и 
прочее досрочное выбытие;

г) продано и передано безвозмездно 
другим секторам и группам хозяйств в 
порядке коллективизации и перераспре
деления.

4. Стоимость фондов к концу года, с 
учетом износа.

При исчислении динамики основных 
фондов в скоте и птице объем капиталь
ных вложений определялся как стоимость 
валового приплода и прироста скота и 
птицы за год за вычетом из этой суммы 
стоимости скота и птицы, выбракован
ных на убой (на мясо). Объем капиталь
ных вложений по рабочему скоту опреде
лялся стоимостью валового прироста ра
бочего скота за год и стоимостью молод
няка, перешедшего в состав рабочего 
скота в данном году, за вычетом из этой 
суммы стоимости рабочего скота, выбра
кованного на убой (на мясо).

По состоянию статистической и опера
тивной ведомственной отчетности исчис
ление размеров и динамики основных 
фондов за отчетные 1928—1930 календар
ные годы по колхозно-кооперативному 
и частному секторам сельского хозяй
ства) построено на основе соответствую
щих расчетов за 1927/28—1929/30 с.-х. 
(июльские) или хозяйственные (октябрь
ские) годы с последующим пересчетом 
их на сроки календарного года. Расчеты 
динамики фондов в совхозах произво
дились непосредственно за календарные 
годы.

Исчисление динамики основных фон
дов за 1931 г. произведено по данным 
предварительного исполнения плана ка
питальных вложений в сельское хозяй
ство за период календарного года. Рас
четы за этот год не ^базируются на мате
риалах годовой отчетности с.-х. предпри
ятий и могут рассматриваться только как 
ориентировочные.

О с н о в н ы е  ф о н д ы  с о в х о з о в  за  
1928—1930 гг. !

Основным материалом для оиределе-
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Ния объема и динамики основных,фондов 
совхозов за 1928 и 1929 гг. послужили 
данные сплошного обследования совхо-

• зов 1926 г. и годовые отчеты совхозтре- 
стов: Совхозцентров, Укрсовхозобъеди- 
пения, Союзсахара, акц. о-ва «Овцевод» 
за 928 и 1929 гг. и Зернотреста за 

_ г- Основные фонды республиканских 
трестов, не представивших годовых 
отчетов, И нетрестированных совхозов 
за 1928 и 1929 гг. исчислены по данным 
сплошного обследования совхозов 1928 г. 
с распространением на них динамики 
фондов Совхозов республиканских тре
стов и прокорректированы затем данны
ми о выполнении плана финансирования 
за указанные годы.

Динамика основных фондов совхозов 
за 1930 г. определена по данным годовых 
отчетов всех совхозобъединений союз
ного значения и главнейших республи
канских трестов. Для совхозов трестов 
республиканского значения, не предста
вивших годовых отчетов, и нетрестиро- 
вацных совхозов принята1 динамика ос
новных фондов совхозтрестов республи
канского значения, приславших годовые 
отчеты. Так как по отдельным трестам 
союзного и республиканского значения, 
выделившихся из быв. Совхозцентра, го
довые отчеты были представлены лишь 
за период с момента) их организации 
(с 1 мая 1930 г.), то раізмеры капитальных 
вложений, установленные по данным го
довых отчетов, были затем прокорректи
рованы материалами о выполнении плана 
финансирования совхозтр;естов по союз
ному и республиканским бюджетам за 
весь 1930 календарный год.

При исчислении фондов совхозов не 
включены фонды совхозов, планируемые 
Наркомснабом, за исключением совхозов 
Союзсахара.

О с н о в н ы е  ф о н д ы  к о л х о з о в  за  
1928—1930 гг.

Исчисление размеров и динамики ос
новных фондов колхозов производилось 
за 1927/28—1929/30 с.-х. (июльские) гг. 
с последующим пересчетом их на соот
ветствующие календарные годы путем 
построения полугодовых балансов фон
дов. Основными материалами для опре
деления объема и динамики фондов кол
хозов за указанные годы послужили дан
ные сплошных обследований колхозов 
на) 1 июня 1928, 1929 ц 1930 гг., бюджет
ного обследования колхозов за 1927/28 г. 
(произведенного в 1928 г. Научно-иссле
довательским институтом но изучению 
крупных с.-х. предприятий), отчетные

данные Союзколхозбанка о Целевом Кре
дитовании колхозов за эти годы и дан
ные годовых отчетов колхозов за 1930 
календарный год.

При пересчете основных фондов и их 
динамики на календарные годы, разбивки 
капитальных вложений в чистое строи
тельство и мертвый инвентарь по полуго
диям произведены, сообразуясь с сезон
ностью производства строительных ра
бот и преобретения отдельных видов 
инвентаря, установленной для крестьян
ских хозяйств, с поправкой на увеличе
ние объектов в связи с развертыванием 
коллективизации. Произведенные расче
ты за отдельные годы были прокоррек
тированы данными о распределении по 
полугодиям целевых кредитов, выданных 
колхозам. , ;

Распределение по полугодиям обобще
ствленных фондов за каждый данный 
год произведено соответственно удель
ному весу коллективизированных хозяй
ств в данном полугодии к годовому их 
числу. При этом переход фондов оп
ределялся не по юридическому признаку, 
а с момента фактического хозяйствен
ного их использования. Обобществление 
фондов в первом полугодии календар
ного года определялось размером фон
дов, переданных хозяйствами, вступив
шими в колхоз в период с момента окон
чания осенней посевной кампании прош
лого года и до конца весенней посевной 
кампании данного года (с октября истек
шего года и до июня данного года). 
Обобществление фондов во втором по
лугодии календарного года определяется, 
таким образом, размером фондов, пере
данных хозяйствами, вступившими в кол
хоз в период с момента окончания ве
сенней посевной кампании и до конца 
осенней посевной кампании данного ка
лендарного года.

Исчисление динамики1 фондов в скоте 
по полугодиям производилось путем по
строения оборота стада но полугодиям, 
исходя из данных сезонности приплода 
и выбраковки отдельных видов скота и 
хода коллективизации.

Основные фонды кустовых объедине
ний колхозов в 1929 и 1930 гг. и их дина
мика, установленные по данным сплош
ных обследований кустовых объедине
ний колхозов за соответствующие годы, 
включены в состав обобществленных 
фондов колхозов.

О с н о в н ы е  ф о н д ы  МТС и МТК 
( г о с у д а р с т в е н н ы х  и к о опера-
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тйвных)  з а  1929—1930 кале ндар-
II ы е годы.

Основным материалом для исчисления 
фондов МТС и МТК послужили данные 
обследования 362 МТС и МТК, произ
веденного весной 1930 г. Исчисление ос- 
новых фондов МТС и МТК на 1 января 
ІІ929 и 1930 ггі. и І/Х 1930 г. произведено, 
исходя из предварительно установлен
ного размера фонда в тракторах на ука
занные сроки по соотношению остальных 
видов фондов (в строениях, мертвом ин
вентаре и рабочем скоте) к стоимости 
тракторов, составлявшей к весне 1930 г. 
67о/о общей стоимости всех основных 
фондов МТС и МТК.

Размер основных фондов МТС на 1/1
1931 г. исчислен, исходя из определен
ной, указанной выше стоимости отдель
ных видов фондов на 1/Х 1930г. и выпол
нения плана капитальных вложений осо
бого квартала 1930 г., и затем прокор
ректирован данными сводного баланса 
Трактороцентра на 1 января 1931 г.

О с н о в н ы е  ф о н д ы  с.-х. п р о и з 
в о д с т в е н н о й  к о о п е р а ц и и  за  
1928—1930 к а л е н д а р н ы е  годы.

Исчисления основных фондов с.-х. про
изводственной кооперации произведены 
за 1927/28—1929/30 хозяйственные (ок
тябрьские) годы с последующим перес
четом их на1 сроки календарного года1. 
Определение основных фондов на начало 
1927/28 хозяйственного года, послужив
шее исходной базой для дальнейших рас
четов фондов и их динамики за последую
щие годы, сделано по данным сплошного 
обследования первичной производствен
ной кооперации, произведенного бывшим 
ЦСУ в 1927 г. Размеры капитальных 
вложений за указанные хозяйственные 
годы взяты по данным контрольных цифр 
с последующими поправками для вло
жений в отдельные виды фондов (инвен
тарь, скот, мелиоративные работы и 
электроустановки), определенными по от
четным ведомственным данным1 о  реали
зации с.-х. машин и орудий и отпуске це
левых кредитов. Переход основных фон
дов с.-х. производственной кооперации в 
каждом данном году в колхозный сектор 
определялся условно, исходя из стоимо
сти фондов к началу данного года, соот
ветственно удельному, весу членов пер
вичных кооперативных объединений, 
вступивших в колхоз в данном году, ко 
всему числу членов кооперативных объ
единений к началу данного года, устано
вленному по данным соответствующих

кооперативных центров и Совета союзов 
производственной с.-х. кооперации.

О с н о в н ы е  ф о н д ы  е д и н о л и ч 
ных к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в  и
н ео б о б  іце ствл е н н ые ф он д ы ч л е-.
нов к о л х о з о в  за 1928—1930 кален
д а р н ы е  годы.

Исчисления основных фондов едино
личных крестьянских хозяйств и необоб
ществленных фондов членов колхозов, 
находившихся в их индивидуальном поль
зовании* а] {тйкже и динамики фондов про
изводились за 1927/28—1929/30 с.-х.
(июльские) годы с последующим пере
счетом их на календарные годы путем 
построения полугодовых балансов фон
дов.

Для исчисления размера и динамики 
основных фондов за указанные годы 
были использованы: а) для определения 
фонда в строениях—материалы 5% вы
борочного обследования (переоценки) 
строений, произведенного Госстрахом в
1926 г. и систематизированного и обра
ботанного бывшим ЦСУ, а также данные 
бюджетных обследований крестьянских 
хозяйств за 1925/26—1929/30 гг., и б) для 
определения фонда в с.-х. машинах и 
орудиях, транспортном инвентаре, скоте, 
птице и пчелах—данные весенних 10“/о 
выборочных обследований крестьянских 
хозяйств 1927, 1928 и 1929 гг. (с поправ
ками на недоучет) и данные налоговых 
учетов 1930 и 1931 гг. Исчисления фон
дов! в прочем с.-х. и промысловом инвен
таре и определение динамики основных 
фондов в строениях, мертвом инвентаре, 
скоте, птице и пчелах за 1927/28—• 
1929/30 гг. произведены нормативно но 
данным бюджетных обследований кре
стьянских хозяйств за указанные годы 
корректированы в отношении динамики 
фондов в мертвом инвентаре ведомст
венными данными о реализации с.-х. ин
вентаря за указанные годы.

При пересчете основных фондов на 
сроки календарного года разбивка ка
питальных вложений в сельское строи
тельство и мертвый инвентарь по полуго
диям произведена, исходя из сезонности 
приобретения строительных материалов 
и отдельных видов инвентаря, устано
вленной путем поквартальной разработки 
данных приходо-расходных записей кре
стьянских хозяйств за ,1927/28—1929/30 
с.-х. годы, с поправкой на р а зр ы в  сезон
ности приобретения строительных мате
риалов и хода строительных работ в 
первом полугодии календарного года.

Разбивка фондов в скоте и их дина-



Шіка по полугодиям производились пу
тем построения оборота стада по полу
годиям, исходя из данных о сезонности 
приплода и выбраковки отдельных ви
дов скота1 и хода коллективизации.

Размер капитальных вложений в сель
ское строительство во втором полугодии
1930 г. за отсутствием каких-либо стати
стических или ведомственных данных за 
этот период исчислен экспертно, исходя 
из размеров простого воспроизводства 
фондов.

Фо нд ы в м е л и о р а ц и и  и и р р и 
г а ции за 1928—1930 к а л е и да р иы е 
г о д ы .

Размеры фондов в мелиорации и ир
ригации на начало 1927/28 хозяйствен
ного года и капитальных вложений за 
1927/28 и 1928/29 хозяйственные годы 
взяты по контрольным цифрам на 1929/30 
хозяйственный год. Размер капитальных 
вложений за 1929/30 хозяйственный год 
принят по данным группы водхоза сель- 
ско-хозяйственного ‘сектора Госплана 
СССР, а за последний квартал 1930 г.— 
по данным о  выполнении плана финан
сирования мелиоративных работ за этот 
период времени.

Пересчет фондов в мелиорации и ир
ригации с хозяйственных на календарные 
годы произведен, исходя из удельного 
веса капитальных вложений в первом 
квартале хозяйственного года в размере 
20о/о для мелиорации и 45% для иррига
ции! к годовой сумме вложений.

Но р мы г о д о в о г о  п о г а ш е н и я  
( а м о р т и з а ц и и )  о с н о в н ы х  ф о н 
д о в .

Нормы амортизации отдельных видов 
основных фондов, применявшиеся при 
исчислении динамики фондов, определе
ны: а) фондов совхозов—по материа
лам годовых отчетов совхозтрестав за 
1928—1930 календарные годы; б) фондов 
МТС—по нормам, установленным по ос
новным оовхозтрестам для соответствую
щих видов основных фондов; в) фондов 
колхозов—по данным бюджетных обсле
дований колхозов 1927/28 и 1929/30 гг. 
и г) фондов единоличных крестьянских 
хозяйств и хозяйств членов колхозов— 
по данным бюджетных обследований 
1926/27 и 1927/28 гг. Установленные на 
основе перечисленных выше материалов 
нормы амортизации распространены на 
все 1928—1931 гг. Нормы амортизации 
фонда в мелиорации, ирригации и элек
троустановках взяты по контрольным 
цифрам 1929/30 г.

И с ч и с л е н и е  д и н а мик и  о с н о в 

ных ф о н д о в  за 193І к а л е н д а р и ы іі 
г о д .

Исчисления размеров и динамики ос
новных фондов за 1931 календарный год, 
кроме фондов в скоте, по с.-х. предприя
тиям социалистического сектора сель
ского хозяйства (совхозов, колхозов, 
МТС и с.-х. производственной коопера
ции) произведены, исходя из размеров 
капитальных вложений по данным пред
варительного исполнения плана финан
сирования сельского хозяйства за 1931 
календарный год. По с.-х. предприятиям 
социалистического сектора капитальные 
вложения поправлены на основании дан
ных о размера вложения из собственных 
средств, не предусмотренных планом фи
нансирования, исчисленных условно по 
удельному весу их к финансируемым за
тратам поданным годовых отчетов 1930 г.

Переход основных фондов с.-х. произ
водственной кооперации в колхозный 
сектор исчислен для 1931 г. но методу, 
принятому для 1930 г. и изложенному 
выше.

Размер обобществления основных фон
дов индивидуальных крестьянских хозяй
ств в порядке коллективизации опреде
лен, исходя из числа коллективизирован
ных в 1931 г. крестьянских хозяйств: 
а) строений- -по средним нормам обоб
ществления на одно коллективизирован
ное хозяйство, определенным по данным
о степени коллективизации строений в
1930 г.; б) с.-х. машин и орудий—из 
расчета обобществления всех усовершен
ствованных с.-х. машин и орудий (пахот
ных и уборочных) и в) транспортного 
инвентаря—из расчета обобществления 
всего транспортного инвентаря, прихо
дящегося на обобществленный в 1931 г. 
рабочий скот.

Переход фондов в порядке ликвидации 
кулацких хозяйств установлен по сред
ним нормам на1 одно ликвидированное 
хозяйство, определенным t по данным 
сплошного обследования колхозов вес
ной 1930 г.

Размер и динамика фондов в скоте 
определены, исходя из численности скота 
весной 1930 и 1931 гг. и на 1 января
1932 г. (по плану) путем построения обо
рота стаДа по полугодиям. Покупки ско
та для формирования стад с.-х. пред
приятий обобществленного сектора уста
новлены по данным предварительного 
исполнения плана1 финансирования сель
ского хозяйства в 1931 г.

Исчисления размера и динамики основ
ных фондов за 1931 г. единоличных кре-

1 9 2

Стьянских хозяйств и членов колхозов 
произведены, исходя из установленного 
размера основных фондов на 1/1 1931 г. 
и размера капитальных вложений в 
1931 г.

Ввиду отсутствия каких-либо статисти
ческих или ведомственных материалов, 
характеризующих размер капитальных 
вложений частного сектора в сельское 
строительство в 1931 г., объем такового 
определен условно: а) для жилых строе
ний—в объеме, обеспечивающем простое 
воспроизводство жилищного фонда ин
дивидуальных крестьянских хозяйств и 
хозяйств членов колхозов и б) для строе
ний 'О . - X .  назначения— в объеме, обеспе
чивающем простое воспроизводство! фон
да в хозяйственных постройках только 
единоличных крестьянских хозяйств, не 
вступивших в колхозы к концу 1931 г., 
исключая вовсе новое строительство у 
хозяйств членов колхозов.

Размер капитальных вложений в мерт
вый инвентарь: а)£.-х. маЩЦн и Орудий—■ 
установлен по предварительным данным
о реализации с.-х. машин и орудий еди
ноличным крестьянским хозяйствам в
1931 г., с учетом затрат на капитальный 
ремонт инвентаря, не обобществленного 
в данном году, по нормам1 затрат за 1929/ 
30 г.; б) транспортного инвентаря—оп
ределен условно по средним нормам1 вло- 

,жений( в 1929/30 г. на единицу необобще
ствленного к концу года рабочего скота 
и в) прочего с.-х. инвентаря—в объеме, 
обеспечивающем простое воспроизвод
ство фонда у хозяйств единоличников к 
концу 1931 г. и простое воспроизводство 
мелкого общехозяйственного инвента
ря—уі хозяйств членов колхозов.

Как уже отмечалось выше, исчисления 
динамики основных фондов за1 1931 ка
лендарный год, построенные на1 основе 
предварительных отчетных данных и ча
стично плановых и даже экспертных ус
ловных расчетов, капитальных вложений 
за 1931 г., необходимо рассматривать 
только как ориентировочные. В частно
сти, по имеющимся уже в настоящее 
время данным о численности скотаі на
1 февраля 1932 г. видно, что исчисленные 
объемы фондов в . скоте на 1 января 
.1932 г., а следовательно! и |их динамика за'
1931 л г., несколько преуменьшены для 
колхозного сектора и заметно преувели
чены для единоличных крестьянских хо
зяйств и хозяйств членов колхозов.

IV. Основные фонды и капитальные 
вложения  жилищного,  коммунального 
хозяйства  и ф ондов  здравоохранения ,  
просвещения и управления
1. О с н о в н ы е  ф о н д ы

Ввиду того, что систематического' уче
та указанных фондов не велось, а также 
ни разу не проводилось общей переин- 
вентаризации их, определение стоимости 
фондов могло быть произведено, только 
конструктивным путем на основе вся
кого рода косвенных данных. Поскольку 
Госпланом СССР были произведены та
кие исчисления и опубликованы за’ ряд 
лет в контрольных цифрах на! 1929/30 г., 
мы эти данные положили в основу, своих 
дальнейших расчетов. Ві контрольных 
цифрах данные о стоимости фондов да
ны по хозяйственным годам, и пересчет 
их на календарные годы был произведен 
следующим путем: стоимость фондов с 
учетом износа на 1/Х 1927 г. (взятая) из 
КЦ 1929/30 г.) была уменьшена на 
сумму амортизации за квартал (которая 
была исчислена как четвертая часть сум
мы амортизации за 1927/28 г.) и увели
чена на сумму капитальных вложений 
за квартал; которая была определе
на в 16,2% капитальных вложений за 
1927/28 г.

На основании полученной таким обра
зом стоимости фондов на 1Д 1927 г. и 
данных об амортизации, капитальных 
вложениях и вводе в зкеплоатацию была 
исчислена стоимость фондов на 1/11928 г.

В стоимость основных фондов кроме 
фондов коммунальных была1 включена 
только, стоимость з д а ний .

Коммунальное хозяйство взято без 
электростанций.
2. К а п и т а л ь н ы е  в ло же ния .

В основу пересчетов капитальных вло
жений на календарные годы были поло
жены данные, опубликованные в кон
трольных цифрах Госплана 1929/30 г. 
(стр. 459—460).

Данные контрольных цифр; за 1928/29 г.
о капитальных вложениях (кроме 
вложений в коммунальное хозяйство), а 
по здравоохранению и за 1927/28 г. бы
ли подвергнуты незначительному уточ
нению по материалам сектора капиталь
ных работ Госплана. Капитальные вло
жения в жилфонд промышленности, ис 
полкомовский, жилищно-строительнои 
кооперации исчислены на основании ма
териалов сплошного учета, производи
мых ЦСУ, а теперь ЦУНХУ.

Для определения капитальных вложс-
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ний за 1929/30 г. был взят план, уточ
ненный сектором капитального строи
тельства Госплана; совместно с этим сек
тором и другими отраслевыми секторами 
был установлен также процент выпол
нения плана, на основании чего и были 
определены вложения за 1929/30 г.
1. План капитальных вложений 1929/30 г. и 
его выполнение
(в млн. руб.)

О т р л с л и

П
л

а
н

 

19
29

/3
3 

г.
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вы

по
л

не
ни

я

Ф
ак

ти
че

ск
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вл
ож

ен
о 

за 
19

29
/30

 
г.]

Просвещение......................... 288 70 202
Здравоохранение ................. 170 60 102
Управление . . ..................... 140 80 112
Коммунальное хозяйство (с

электростанциями) . . . 489 ; 65 318
Жилфонд обобщ. сектора

а )  промжилфонд . . . . 387 77 298,6
б) исполком, и коопер. . 371 66,8 248,0

Капитальные вложения в жилищный 
фонд частного сектора .за 1927/28— 
1929/30 гг. исчислены по. материалам 
сплошного учета строительства.

В результате указанных уточнений в 
основу пересчета капитальных вложений 
/на календарные годы были взяты сле
дующие данные: ,
2. Капитальные вложения
|в  м лн . р у б л . в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )

Отрасли

19
27

/2
8 

г. С 

§  ■ со' 
сч 
О і *—« 19

29
/3

0 
г.

114 215 202
Здравоохранение ................. 96 114 102
Управление ............................. 61 58 112
Коммунальное хозяйство (с

электростанциями) . . . 220 286 318
Жилищное хозяйство об

обществленного сектора': -
а) промжилфонд . . . . 167,6 202,3 298,6
б) исполком, и коопер. . 278,2 288,6 248,0

Жилфонд частного сектора. 238,1 242,9 109,8

Капитальные вложения первых квар
талов 1927/28 и 1928/29 гг. определены 
сектором капитального строительства 
Госплана на основании конъюнктурной 
отчетности в размере 16,2о/о всех вложе
ний за хозяйственный год, аі за 1929/30 г. 
по просвещению, здравоохранению и уп
равлению В размере 20%, по комму

нальному, хозяйству—19% и по жилищ
ному хозяйству—18%.

Вложения за «особый квартал» исчи
слены на основании данных конъюнктур- 
/ного учета и экспертных оценок.

Капитальные вложения по здравоох
ранению за 1930 г. подверглись дальней
шему уточнению на основании допол
нительного материала до 130,33 млн. руб.

Капитальные вложения за 1930 г. по
лучены: I) по промжилфонду—из годо
вых отчетов объединений и трестов;
2) по жилищному фонду частного сек
тора—по материалам сплошного, учета 
(в отношении нового строительства) или 
исходя из затрат в размере 1% (72,4 
млн. руб.) от восстановительной стоимо
сти фондов. ;

Так как по коммунальному хозяйству, 
пересчет велся, включая коммунальные 
электростанции, а в окончательных та
блицах капитальные вложения даются 
без электростанций, то выделение по
следних произведено на основании дан
ных сектора коммунального и жилищ
ного хозяйства Госплана СССР.

В основу исчислений капитальных вло
жений за 1931 г. были положены мате
риалы Госбанка о выполнении финан
сового плана. Определение фактических 
затрат было произведено сектором капи
тальных работ Госплана.

По промжилфонду капитальные вложе
ния исчислены по материалам конъюнк
турного учета.

Так ка'к по жилищному строительству 
кооперации и исполкомов данные Гос
банка относились только к новому строи
тельству, то вложения в капитальный ре
монт исчислены, исходя из 1 % (88,3 млн. 
руб.) восстановительной стоимости фон
дов на начало года.

Капитальные вложения в жилищные 
фонды частного сектора исчислены, ис
ходя из плаНа (см. КЦ на! 1931 г., стр. 154) 
и экспертной оценки выполнения по но
вому строительству в размере 80%. Ка
питальный ремонт исчислен по тому же 
методу, что и в 1930 г., в размере 71,8/ 
млн. руб. і

3. Ка п и т а л ь н ые  в л о ж е н и я  
в ч и с т о е  с т р о и т е л ь с т в о

В основу исчислений вложений в чи
стое строительство положены данные 
сектора капитальных работ Госплана 
СССР об удельном весе его во всех вло
жениях.
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Удельный вес  чистого строительства 
в сумме капитальных вложений

Отрасли 1928 г 1929 г. 1930 г. 1931 г.

^Росвещение . . . . 100 90 85 85,3
Здравоохранение . . 100 90 85 87,1
"Правление................. 100 100 95 95
к°ммун. хоз-во . . . 71 70 65 65

По просвещению и здравоохранению
11 а м и был учтен процент чистого строи
тельства для 1928 г. (90%). По комму
нальному, хозяйству без электростанций 
Исчисленный нами процент чистого 
строительства составляет 68,7% в 1930 
» в 1931 гг. :

По просвещению, здравоохранению и 
Коммунальному хозяйству капитальные 
^ожения и ввод в зкеплоатацию взят 
без учета сумм, переходящих по планам 
Других отраслей.

4. В в о д  в з к е п л о а т а ц и ю  (за 
к о н ч е н н о е  с т р о и т е л ь с т в о )

, По материалам сплошного учета.фак-
I тического . строительства 1928—1930 гг. 

были установлены процентные отноше
ния сумм ввода в зкеплоатацию к сумме 
Капитальных вложений. Эти отношения 
ь̂іли распространены на капитальные 

Сложения, исчисленные указанным выше 
: способом.

По жилищному хозяйству процент вво- 
Аа в зкеплоатацию исчисляется только 
Но отношению к капитальным вложениям 
ь новое строительство. Вложения в ка
питальный ремонт приравнены к вводу, 
а эксплоатацию в полной сумме.

Для определения ввода в эксплоаТа- 
Цию за1 1931 г. был принят тот же про
цент ввода к сумме капитальных вло
жений, что и за 1930 г.

Ввод в%сплоатацию по промжилфон- 
ду за 1930 г. был исчислен па основіе 
годовых отчетов объединений и трестов, 
а за 1931 г. по данным донъюнктурного 
учета, поправленного в части промжил- 
фонда ВСНХ на основе материалов, опу
бликованных ВСНХ к XVII партконфе
ренции.

5. Ос т а т к и  н е з а к о н ч е н н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а .

По материалам сплошного учета фак
тического строительства за 1930 г. были 
определены остатки на конец 1930 г. и на 
начало 1931 г. По этому кругуі был взят 
процент остатков к капитальным вложе
ниям 1930 г. и распространен на всю 
сумму капитальных вложений, исчислен
ных вышеуказанным способом. Идя ба- 

•лансовым методом от 1930 к 1929 и
1928 гг., были исчислены остатки неза
конченного строительства на начало и 
•конец этих лет.

По частному сектору остатки незакон
ченного строительства (исчислялись на 
основании данных сплошного учета фак
тического строительства за 1928 г. Уста
новленный процент остатков к сумме ка
питальных вложений был исчислен к 
затратам за предыдущие 1925/26— 
1926/27 гг., что дало возможность уста
новить остатки на начало 1928 г.

6. А м о р т и з а ц и я .
Нормы амортизации в процентах к 

восстановительной стоимости основных 
фондов взяты иэ контрольных цифр Гос
плана СССР на 1929/30 г. (стр. 464, 468): 
по просвещению—1,25%, здравоохране
нию—1,22%, управлению 2,19%, жил
фонду обобществленного’ сектора — 
2,19%, частного сектора—2,53% и по 
коммунальному хозяйству—4,25%.

14*
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Основные фонды народного хозяйства
j. Действующие основные фонды отраслей народного хозяйства по стоимости с учетом износа  
(В  ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т ,  в м лн . р у б .)

Фо н д ы на н а ч а л о г о д а В % к п р е д ы д у щ е м у  г о д у

Отрасли народного хозяйства 1931 г.
1932 f« 

к •1923 г. 1929 г. 1930 г, с мелкой без мелк 1932 з г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.
промышл. промышл. 1928 г.'

В с е г о  по  н а р о д н о м у х о з я й с т в у *

а) без учетом фондов в скоте . . . .
' б) с учетом фондов в скоте1 .....................

56 029,8 

64 327,1

58111,9
66471,3

61 083,9 
69139,1

65 751,2 
75 401,9

65014,4 
74 665,1

72 519,4 
86 444.7

103,7

103,3
105.1

103.2
107,6

105,3
111,5 129,4

66 972,1 71 635,4 80 210,0 79 473,2 108,8 134,4
С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е к т о р

а) без учета фондов в скоте . .
б) с учетом фондов в скоте1..........................

30 926,7

31 009,9

32 537,1 
32667,4 
32671,0

35 305,7 
35 694,6 
35 852,3

41 309,7 
43 047,6 
43 961,0

40 757,1 
42 495,0 
Й  408,4

49 816,4 

55 644,7
105.2

105.3
108,5

109,3
117.0

120.1
122,2

128,2
' 161, f  

179,4

Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  с е к т о р

а) без учета фондов в скоте.........................
б) с учетом фондов в скоте1 ....................

25103,1 

33 317,2

25574.8
33803.9 
34 301,1

25 778,2 
33444,5 
35 783,1

24 441,5 
32 354,3 
36 249,0

24 257,3 
32 170,1 
36 064,8

22 703,0 

30 800,0
101,9

101,5

100,8
97,5

94,8

90,4
93,6
85,4

90,4:
92,4

1. Промышленность цензовая
ілѵп \  планируемая ВСНХ и НКСнабом . . . .

5273,8 

4 634,7

5 887,6 

5 243,0

6 907,0 

6 074,6

8 734,3 

7 734,6

11 48 V  

9 983,5

111,6

113,1

117,3

115,9

126,5

127,3

131,5

129,1

217,?

215,4
В том числе:

гр. А ........................
ір. Б ................

2 531,2 
2 103,5

3 009,3 
2 233,7

3 718,3 
2 356,3

5 188,7 
2545,9 __

7 270,3 
2 713,2

118,9
106,2

123,6
105,5

139,5
108,0

140,1
106,6

287,2
129,0

2 Элекгрогган ;ии районные и коммун. 438,3 548,4 640,9 834,5 — 1230,6 125,1 116,9 130,2 • 147,5 280,8
В том числе:

Э.~ектро-танции Энергоцентра ОЯ4 к .383,3 459,5 635,4 1 005,9 134,7 119,9 138,3 • 158,3 353,6
3. Электростанции в сельском хозяйстве . 10,2 14,5 23,7 37,8 --- 61,7 142,2 163,4 159,5 163,2 604,9
4. Мелкая промышленность . . 

Социалистический сектор .. . Ѵ\  Ät-t ѵ ч г^ ч .о ч -аЧ ѵ сл  Д.ѴХ т и ь ѵ я с т  _ _
769,2

\ «№Л
755,1
Ѵ68,4\  ъибл

756,8 
\  аетз

' 736,8 
V ÏS2.6\ V . 4 . \  Г .

98,2 
\ Ѵі&,7
V ел.»

100,2 
\ ѵээд 
\  «.а,а

97,4 
\ 206.S Эт,7 V ZL

5. Сельск. хоз. (без жилфонда и электростанций
а) без учета фондов в скоте....................

б) с учетом фондов в скоте1 ................

(
9655,0

17952,3

/

10 037,2 
18 396,6 
18 897,4

(
10620,7 
18 675,9 
21172,2

11 553,3 
21 204,0 
26012,1

Г . г

12 966,8 
26 892,1

(
104,0
102,5

/
105.8

98.8

(
108,8
100,2

112,2
103,4

Г

134,3
149,8

Социалистический сектор
6 059,1

а) без учета фондов в скоте....................  . 1 200,4 

1 283,6
1 355,6 
1 485,9

1824,
2212,9

3 376,9 
5114,8

—

11 887,4

112,9

115,8

134.6

148.6

185,1

215,8

179,4
197,2

504,8

926,1
1 489,5 2370,60 6 0^8,2 —

Частнохозяйственный сектор

а) без учета фондов в скоте .........................

б) с учетом фондов в скоте1 .....................

8 454,6 

16 668,7
8681,6

16910,7
8 796,7 

16 463,0
8176,4 

16 089,2
— 6 907,7 

15004,7

102,7

101,5

101,3

94,6

92,4 

• 85,6

84,5

75,1

81,7

90,0
17 407,9 18 801,6 19983,9 —

г) шоссейные 1 грунтовые дороги . . . .

10520.8 
9 575,7 

300,2 
276,9 
368,0

10 674,9 
9 717,6 

294,4 
287,9 
378,0

10996,6
9954,0

308.6
326.7 
407,3

1 886,7 
0 575,6 

372,4 
398,1 
540,6

—

13 295,9 
11 482,5 

465,5 
486,9 
861,0

101.5
101.5 
98,1

102,9
102,7

103,0
102,4'
104,8
114.7
107.8

108,1
106,2
120.7 
121,9
132.7

111,9
108,6
125,0
122.3
159.3

126,4
119,2
155,1
175,8
234,0

229,6 259,7 301,7 370,4 — 516,5 113,1 116,2 ' 122,8 139,4 225,0

425,9 464,3 577,1 823,9 — ■ 1 299,8 109,0 124,3 142,8 157,8 305,2

5454,1 
1 810,5 

939,0 
545,3 

2159,3

5698,0 
1 878,6 
9,97,9 
580,8 

2240,7

6 053,0 
2 034,1
1 064,9 

622,0
2 362,0

6359,6 
2 097,1
1134.1 

652,2
2476.2

—
6 709,6 
2 190,7
1 195,3

735,9
2 587,7

104.5
103.8 
106,3
106.5
103.8

106,?
106.7
106.7 
107,1 
105,4

105,1
104,6
106,5
104,9
104,8

105.5
104.5
105.4 
112,8
104.5

123.0
121.0 
127,3 
135,0 
119,8

1J. Горжилфонд .  * ..................................................
Социалистический сектор (промжилфонд. 

исполком и кооперация) .............................

12204,6

7162.8
5041.8

12 424,6

7 363,0 
5 061,6

12642,0

7577.0
5065.0

1 - 932,7

7 943,3 
4 989,4

—

13 321,9

8 441,2 
4 883,7

101,8

102,8
100,4

101,7

102,9
100,1

102,3

104,8
98,5

103,0

106,3
97,9

109,2

117,8
96,9

Частнохозяйственный с е к т о р .....................

11 048,3 
80,0 

10 968,3

11 347,6 
102,7 

11 244,9

11 554,4 
136,S 

11427,6

11 481,2 
389,7 

11091,5 —

11 630,5 
718,9 

10 911,6

102,7
128.4
102.5

101,9
133,2
101,6

99,3
284,9

97,1

101,3 
184,5 
98,4

105,3
898,6
99,5

« В числителе указаны фонды на конец предыдущего года, в знаменателе — на начало означенного года. Эта разница фондов на конец и пачало следующего года объясняется тем, что 
в сельском хозяйстве фонды живого инвентаря переоценивались по среднегодовым ценам каждого года.

2 Фонды транспорта даны с жилфондом и зданиями общественного назначения.
3 Б ез мелкой промышленности. , „
* По просвещению здоавоохранению и коммун, хоз-ву в 1930 г. круг флндов, вступивших в эксплоатацию взят уж е, чем фонды, за  счет той части фондов, которая перешла в ведом

ства в  связи с реорган и зац и й  (например по просвещен ію фонды вузов и т. д.), кіпитальные вложения которых проходят по соответствующ им ведомствам, в наших ж е данных эги пере
шедшие фонды не исключены.



2. Структура действующих осносных фондов по отраслям и секторам
(по стоимости с учетом износа, в ценах соответствую щ их лет)

Ф о н д ы  на н а ч а л о  г о д а  в % к и т о г у
1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 r.

Отрасли народного хозяйства
ио
*0*н

я
•Ѳ-н

ЕВО
« •8

1
X

•§• н
&о*Ѳ" й) н •§• H

Xо
■&S

1
X

IXО
«■s

1
X

-S-s
g § Е * S « Н ЬЙ Я § s  § S « H § S §
er
СП СО

о> иO’
'‘'о

>>а 
т и

s  «
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О*>» и
м СО

HCI M S' 
**■§

er
m СО

H<u СОsr
trs-,«
m CQ

H<L> СО 3*>,co
VO e* о >=t Ю ч о е( ѴО О ч VO e( u >=< XO et оO Cf

В.сего по народному хозяйству . . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1. Промышленность цензовая . . . . 9,4 8,2 10,1 8,8 11,3 9,6 13,3 10,9 15,8 13,3

В том числе:

Планируемая ВСНХ и НКСнабом .
гр. А ..............................................
гр. Б ..............................................

8,3
4,5
3,8

7.2 
3,9
3.3

9,0
5,2
3,8

7,8
4,5
3,3

9,9
6,1
3,8

8,5
5.2
3.3

11,8
7.9
3.9

9,6
6,5
3,2

13,8
10,1
3,7

11,5
8,4
3,1

2. Электростанции (районн. и коммун.) 0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 0,9 1,3 1,0 U 1,4

В том числе: s

Электростанции Энергоцентра . . 0,5 0,4 0,7 0,6 0,8 0,Ь 1,0 1,1 1,4 1,2
3. Электростанции в сельском хоз. . 0,02 0,01 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,06 0,09 0,07

4. Мелкая промышленность.................
Социалистический сектор . . . 
Частнохозяйственный сектор . .

1.4
0,2
1,2

1,7
0,2
1,0

1,3
0,3
1,0

1,1
0,3
0,8

1,2
0,4
0,8

1,1
0,4
0,7

1,1
0,8
0,3

0,9
0,7
0,2

—
—

5. Сельское хозяйство .........................
Социалистический сектор . . . 
Частнохозяйственный сектор . .

17,2 
2 1

27.9 
2,0

25.9

17,3
2,3

15,0

28,2 
2,2 

2 ,0

17.4 
3,0

14.4

29,6
3,3

26,3

17,6
5,1

12,5

32,4
7,5

24,9

17,9
8.4
9.5

31,1
13,8
17,315,1

6. Транспорт1 ............................. ....
Железнодорожный.........................

Морской ..............................................
Шоссейные и грунтовые дороги .

18,8
17,1
0.5
0,5
0;7

_ 16,4 
14,9 
0,5 
0,4 
0,6

18,4
16,7
0,5
0,5
0,7

15,9
14.5
0,4
0,4
0,6

18,0
16,3
0,5
0,5
0,7

15,4
13,9
0,4
0,5
0,6

18,1
16,1
0,6
0,6
0,8

14,8
13,2
0,5
0,5
0,7

18,3
15,8
U,6
0,7
1,2

15,4
13,3
0,5
0,6
1,0

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

0,8 0,7 0,8 0.7 0 9 0,8 1,3 1,0 1,8 1,5
9. Фонды общественного назначения 

П р освещ ен и е..................................

Управление......................................
Коммунальное хозяйство . . . .

9.8 
3,2 
1,7 
1,0
3.9

8.5 
2,8
1.5 
0,8
3,4

9.8 
3,2 
1,7 
1,0
3.9

8.5 
2,8
1.5 
0,9
3,3

9.9 
3,3 
1,7 
1,0
3.9

8.5 
2,8
1.5 
0,9 
3,3

9.7 
3,2
1.7 
1,0
3.8

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

9,3
3.0 
1,7
1.0 
3,6

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

10. Горжилфонд......................................
Социалистический сектор . . . .  
Частнохозяйственный сектор“ . .

21,8
12,8
9,0

18,9
11,1
7,8

21,4
12,7
8,7

18,6
11,0
7,6

20,7
12,4
8,3

17,7
10,6
7,1

19,7
12,1
7,6

16,1
9,9
6,2

18,4
11,7
6,7

15,4
9,8
5,6

Социалистический сектор . . . .  
Частнохозяйственный сектор . .

І

19,6
0,1

19,5

17,2
0,1

17,1

19,5
0,2

19,3

16,9
0,2

16,7

18,9
0,2

18,7

16,1
0,2

15,9

17,5
0,6

16,9

14,3
0,5

13,8

16,0
1,0

15,0

13,5
0,8

12,7

1 Включая здания жилые п здания общ ественного назначения.
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3. Действующие основные фонды народного хозяйства по экономическим категориям и секторам
(а ценах соответствую щ их л ет  в млн. руб.)

Ф о н д ы  на н а ч а л о  г о д а В •/ к предыдущему году

Сектора и экономические категории 1928 г. 1929 г. 1930 г.
1931 г. 1932 г. з 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

1932 г-
с мелкой je 

промышл. !
>ез мелкой' 
промыш л. ! 1928 г.

А, В сего по народному хозяйству
а) без учета фондов в с к о т е ............................................................. 56 029,8 58111,9 61 083,9 65 751,2 65014,4 72 519,4 103,7 105,1 107,6 111,5 129,4

64 327,1 66471,3 
66 972,1

69 139,1 
71 635,4

75401,9 
80 210,0

74 665,1 
79 473,2

86444,7 103,3 103,2 105,3 108,8 134,4

В том числе:
1. Производственные фонды

39 554,6 107,3 112,9 118,426 896,9 28 177,4 30 247,4 34 153,8 33 417,0 104,8 147,1

б) с учетом фондов в скоте 1 ......................................................... 35 194,2 36 536,8 
37037 6

38 302,6 
40 798,9

43804,5 
48 612,6

43 067,7 
47 875,8

53 479,9 103,8 103,4 107,4 111,7 152,0

2. Распределительные ф онды ............................................................. 425,9 464,3 577,1 823,9 823,9 1 299,8 109,0 124,7 142,8 157,8 305,2
3. Потребительские » ............................................................. 28 707,0 29470,2 30 259,4 30 773,5 30 773,5 31 665,0 102,7 102,7 101,7 102,9 110,3

Б. С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е к т о р
ЗЭ 926,7 32 537,1 35305,7 41 309,7 40757,1 49 816,4 105,2 108,5 117,0 122,2 161,1

б) с учетом фондов в скоте1 ............................................................. 31 009,9 32667,4 
32 671,0

35 694,6 
35852,3

43 047,6 
43961,0

42495,0
43408,4

55 644,7 105,3 109,3 120,1 128,2 179,4

В том числе:
1. Производственные фонды2

110,9 123,0 129,3 183,4а) без учета фондов в с к о т е .....................................* ................. 17 803,9 18909,1 20 961,8. 25793,2 25 240,6 32 646,9 106,2

б) с учетом фондов в скоте1 ..................... ... ................................ 17 887,1 19039,4
19043,0

21 350,7 
21 508,4

27 531,1
28 444,5

26978,5 
27 891,9 38475,2 106,4 112,1 128 0 137,9 215,1

2. Распределительные ф онды .............................................................. 425,9 464,3 577,1 823,9 823,9 1 299,8 109,0 124,3 142,8 157,8 305,2
3. Потребительские » ............................................................. 12 696,9 13 163,7 13 766,8 14 692,6 14 692,6 15 869,7 103,7 104,6 106,7 108,0 125,0

В. Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  с е к т о р
2') 103,1 25 574,8 25 778,2 24441,5 24 257,3 22 703,0 101,9 100,8 94,8 93,6 90,4

33 317,2 33803,9 
34 301,1

33 444,5 
35783,1

32334,3
36249,0

32 170,1 
36064,8 30 800,0 101,5 97,5 90,4 85,4 92,4

В том числе:
1. Производственные фонды

101,9 100,2 90,0 84,5 76,09 093,0 9268,3 9 285,6 8360,6 8176,4 6 907,7

17307,1 17497,4 
17 994,6

16 951,9 
19 290,5

16273,4
20168,1

16089,2
19983,9

15004,7 101,1 94,2 84,4 75,1 86,7
___ ___ — —

97,5 98,2 98,716 010,1 16306,5 1 16 492,6 16080,9 16080,9 1 15 795,3 101,9 101,1

1 В числителе указаны фонды на конец предыдущего года, в знаменателе — на начало означенного года. Эта разница фондов на конец и качало следующего года объясняется тем, что 
в сельском хозяйстве фонды живого инвентаря переоценивались по среднегодовым ценам каждого года.

1 Производственные фонды транспорта включают здания жилые и общественного назначения.
9 Б ез мелкой промышленности.



а) без учета фондов в скоте; б) с учетом.

4. Структура основных фондов по секторам
в цена* сготзетствую щ их лет)

Виды фондов
1928 г. 1929 г.

В % к 

1930 г.

и т о г у

1931 г.
1932 г.

с мелкой 
промышл.

без мелкой 
промышл.

В с е  н а р о д н о е  х о з я й с т в о  ......................... 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 100,0
б) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:-

. • 55,2 56,0 57,8 62,8 62,7 68,7
б) 48,2 48,8 50,0 54,8 54,6 64,4

44,8 44,0 42,2 37,2 37,3 31,3
б) 51, .8 512 50,0 45,2 45,4 35,6

100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 100,0
б) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе:

66,2 67,1 69,3 75,5 75,5 82,5
б) 50,8 51,4 52,7 58,5 58,3 71,9

Частнохозяйственный сектор ......................... 33,8 32,9 30,7 24,5 24,5 17,5
б) 49,2 48,6 47,3 41,5 41,7 - 28,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

В том числе: .

Социалистический с е к т о р ................................. 45,0 45,5 46,5 49,1 49,1 52,1
55,0 54,5 53,5 50,9 50,9 47,9



основных фондов и остатков незаконченного строительства отрзслѳй народного хозяйствав ценах соответствующ их лет, а млн. руб.)_________'  ____________
Прирост действующих фондов П рирост незаконченного строительства * В е с ь  п р и р о с т

В с е г о  по н ар о д н о м у  х о з я й с т в у
а без учета фондов в с к о т е .....................
6) с учетом фондов в скоте .....................

С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е к т о р
а) б ез учета фондов в с к о т е ....................
б) с  учетом фонд в в скоте . . . . . .

Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  с е к т о р
а) без учета фондов в ск л -е .................
б) с учетом фондов в с к о т е ....................
П р о м ы ш л е н н о г о  ц ѳ н з о Е а я  с  з л е і , -  
с т а н ц и я м и  .....................................................

2 . Э л е к т р о с т а н ц и и  с е л ь с к о г о  х о з .  .
3 . М е л к а я  п р о м ы ш і е н н о с т ь ................

Социалистический с е к т о р .........................
Частнохозяйственный сектор .................

4 . С е л ь с к о е  х с з .  ( б е з  ж и л ф о н д а  
и э л е - т р о с т а н ц и и

а) без учета фондов в с к о т е .............................
б) с учетом фондов в с к о т е .............................

С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е а т о р
а) без учета фондов в скоте .............................
б ) с  учетом фондов в скоте .............................

Ч а с т н о х о з  й с т в е н н ы й  с е к т о р
а) б ез учета фондов в скоте .............................
б) с учетом фондов в скот ..................... . .

5 . Т р а н с п о р т  1 .................................................1 .
В том числе:

железнодорожный . .............................................
р е ч н о й .........................' . ...........................................
морской ................................................................. \
ш оссейные и грунтовые д о р о г и .....................

6 .  С в я з ь ........................................................................
7. О б м э н  и р а с п р е д е л е н и е ............................
8 .  Ш онды  с і щ .  н а з н а ч е н и я .............................

а) П р о с в е щ е н и е ....................................................
б) Здравоохранения .............................................
в) Управление . ....................................................
г) Коммунальное х о з .............................................

9 .  Г о р ж и л ф  .................................................................
Социалисхичс с*ий сектор (промжш іфонд

исполком в кооперация) ................................
Частнохозяйственный сектор .........................

10. С е л ь с к и й  ж и л ф о н д ....................................
Социалистический сектор .................................
Частнохозяйственный сектор .............................
С верх того капит. влож. и прирост неза-

конч. стр-ва по неучтенным фондам, про
ходящие в  балансе ............................................

С о ц и а л и с т и ч е с к и й  с е к т о р  ............................
Всего по народному хоз., включая капит. 

вложения по неучтенным фондам . .  . .
(С учетом фондов в скоте)

В том числе:
социалистический с е к т о р ....................................
частнохозяйственный сектор . . . . . . . .

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

2 082,1 2 972,0 4667,3 7 505,0 657,2 92.1,9 1 679,8 3 198,2 2 739,3 3 895,9 6 347,1 10 7 И,2
2 144.2 2 167.0 3766,5 6 971,5 657,2 923.9 1 679,8 4 198,2 2 801,4 3 090,9 5443, 10 169,7

1 610,4 2 768,6 6004,0 9 059,3 623,3 887,1 1 662,8 3 161,9 2 233,7 3 655,7 7 663,8 12 221.2
1 657,5 3 023,6 7195,3 12 236,3 623,3 887,1 1.662,8 3 161,9 2 280,8 3 911,7 8 858,1 15 398,2

471,7 203,4 —1336,7 -1554,3 33,9 36,8 17,0 36,3 505.6 240,2 —1319,7 -1518,0
486,7 -856.6 —3428.8 -5264,8 33,9 36,8 17,0 36,3 520,6 -819,8 -3411,8 - 5  228,5

723,9 1 Ш ,9 2 020,9 3 144,9 354,1 466,9 1 038.4 1 963,6 1 078,0 1 578,8 3 059,3 5 1CS.5
4,3 9,2 14,1 23,9 — -- — — 4,3 9,2 14,1 23,9

—14,1 +1,7 —20,0 — — -- ,— — -14,1 +1,7 —20,0 —
37,6 99,5 284,7 — — -- — — 37,6 99,5 284,7 —

—51,7 -97,8 —304,7 — — -- — — -5 1 ,7 -97 ,8 —304.7 *—

382,2 583,5 932 6 1 413,5 • _ 382,2 583,5 932,6 1 413,5
444,3 -221,5 31,8 830,0 — — — — 444,3 —221,5 31,8 830,0

155,2 468,4 1 552,9 2 682,2 _ _ _ _ 155,2 468,4 1 552,9 2 682,2
202,3 723.4 2 744,2 5 859,2 — -- — — 202,3 723,4 2 744,2 5 859,2

227,0 115,1 -  620,3 -1268,7 _ _ _ 227,0 115,1 -620,3 —1263,7
242,0 -944,9 -2712,4 -  4970 2 — -- — — 242,0 -944,9 -2712,4 —4979,2
154,1 321,7 890,1 1 409,2 163,4 206,7 96,0 413,4 317,5 518,4 986,1 1822,6

141,9 236.4 621,6 906,9 153,5 173,5 14.3 304,8 295,4 403,9 635,9 1211,7
-5 ,8 14,2 63,8 93,1 4,0 22,1 36,9 75,8 —1,8 36,3 100,7 168,9

8.0 41.8 71,4 88,8 0,1 - 0 .6 20,6 25,3 8,1 41.2 92,1 114,1
10,0 29,3 133,3 320,4 5,8 11,7 ■ 24,2 7,5 15,8 41.0 157,5 327,9
30,1 42,0 68,7 146,1 8,8 13,3 8,4 14,2 38,9 55,3 77,1 160,3
38,4 112 8 246.8 475 9 6,8 15.4 61.7 73,2 45,2 128.2 308,5 549.1

243,9 355,0 306,6 350,0 58,6 107,9 191,0 237,7 302,5 462,9 497,6 587,7
68,1 125,5 93,0 93,6 16,4 40,0 73,2 "4,2 84,5 165,5 166,2 167,8
58,9 67.0 69 2 61,2 12.7 19,2 22 6 20,8 71,6 86.1 91,8 82,0
35,5 41,2 30,2 83,7 8.7 12,2 42,1 89,0 44,2 53,4 72,3 172,7
81,4 121,3 114,2 111,5 20,8 36,5 53.1 53,7 102,2 157,8 167,3 165,2

220.0 217,4 290,7 392,2 65.5 113,7 284,3 496,1 285,5' 331,1 575, 888,3

200,2 214,0 366,3 497,9 31,6 76,9 267,3 459,8 231,8 290,9 633,6 957.7
19,8 3,4 -7 5 ,6 -105,7 33,9 36 »8 17,0 36,3 53,7 40,2 —58,6 —69,4

299.3 216,8 * —83,2 149,3 — — - — 299,3 216,8 -  83,2 149,3
22,7 34Д 252,9 329,2 — ч — — 22,7 34,1 252,9 329,2

276,6 182,7 -  336,1 -179,9

~
— 276,6 182,7 - 316,1 -179,9

193,9 322,6 441,6
—

47,3 79,7 162,3 _ 241,4 402,3 603,9 _

2 318.1 2 489,6 4 208,1 — 704,7 1 003,6 1 842,1 - 3 042,8 3 493,2 6 050,2 -

1 851,4 3 346.2 7 36,9 670.8 966,8 1 825.1 2 522,8 4 313,0 9 462,0
486,7 -856,6 -3425,8 — 33,9 36,8 17,0 — 520-6 -819,8 —3411,8 —

ГО
О
со

’) Включая прирост фондов и остатков незаконченного строительства жилфонда и зданий общественного назначения. 
*) В незаконченное строительство включается не только чистое строительство, но и неустановленное оборудование.



6. Баланс основных фондов отраслей народного хозяйства 
(п о  с т о и м о с т и  с  у ч е т о м  и з н о с а ,  в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т  в м лн . р у б .)

О трасли н ар одн ого  хозяйства

Всего по народному 
хозяйству

а) без учета фондов в скоте .

б) с учетом фондов в скоте1 .

1. Промышленность цензовая 

(с электростанциями). . . .

2. Мелкая промышленность . .
В том числе:

Социалистический сектор3 . 

Частнохозяйственный сектор

3. Сельское хозяйство
а) без учета фондов в скоте

б) с учетом фондов в скоте 1

4. Транспорт3 ..............................
а) железнодорожный . . !
б) речной .................................
в) м о р с к о й .............................
г) шоссейн. и грунт, дороги.

5. Связь..........................................

6. Обмен и распределение . .

7. Фонды обіцественн. назнач. .
а) просвещение6 . . .
б) здравоохранение8 .
в) управление . . .
г) коммунальное хоз.»

8. Горжилфонд . . . .
В том числе: 

Социалистический сектор . 
Частнохозяйственный сектор

9. Сельский жилфонд . . . .

Сверх того капит. вложения по 
неучтен. фондам, не проходя
щие по ф о н д а м .....................

В т. ч. по неучтен. фондам

1 9  2 8

g ®
ио ^

caн
ÜU
S со
H CNяо  *4CL̂  
H \  О r-i

5 6 0 2 9 ,8  

64 327,1

5  712,1  

769,2  

130,8  

638,4

9  665,2

1 380,8  

1 380,8

880,4

5 975,4

6  843,7

1 525 ,5

35 ,4

25 ,0
21,0
10,4

1 309 ,4

s  rt 
! °  
5 5  
« s

ta «  
о  s  
Ф 3

5 3 1 8 ,2  

6 186,5

1 171,4  

35,4  

25 ,0

17 962,51 -  2 1 7 7 ,7

10 520 ,8  
9  575,7

300.2
276 .9
368 .0

2 29 ,6

425.9

5 4 5 4 ,1
1 810,5

9 39 .0
5 4 5 .3

2  159,3

12 204,6

7 162,8  
5  041 ,8

11 048  3

124.6  
100,8
10,0
10,8
3 ,0

5,9

42,2

144.7
34.1  
45 ,8
29.2  
35,6

183.0

109.0  
74,0

901 .8
731 .0

49 .0  
45 ,8
76.0

53 ,5

68.1

461.1
117.0  
89,1  
61,0

194.0

689.2

452 .9
236.3

931.4

432,4
193,9

21,U 

10,4

1 309,4  

2 1 7 7 ,7

738.4
577 .5  

45 ,0
45.7
70.2

44.7

61.3

402.5
100.6

76.4  
52,3

173.2

623 ,7

421.3
202.4

931.4

Ш 5 о *
» я
«  о  •m J5 u
s  S 01« НЙ»Й 5=2 2 o ~  G g.— 

О

2 0 3 8 ,0  

2  038,0

1 234 ,5

288,0
256 .3

14.0
10.9  
8,8

14,7

19.0

2 03 .3
50 .5
58.5
37 .9  
56,4

2 48 .5

140.6  
107,9

s
<

3  173,3
62,8  

3  460,8
581 ,5

435 ,5

58  1 1 1 ,9 2  038,0  

66 471 ,3
66  972,1

905,1
17.8  

1 192,6
5 36 .5

584,3
405.6

50.8
37.7  
60,2

14,6

22.9

158.6
32 .5
17.5
16.8  
91,8

403.7

221,1
182,6

599,1
33,0

10 051,7  —

18 4 1 1 ,1  
1 8 9 1 1 ,9

1Q 674,9  
9 717,6  

294 ,4
284 .9  
378 ,0

259.7  

464 ,3

5  698 ,0
1 878,6

997 .9
580 .8

2 240,7

12 424 ,6

7 363,0  
5  061 ,6

11 347 ,6

» В го^ 'ам ооТ и эаи ия» 'Ï Ï Ï ' J “ 1" "  ф0НДЫ ко" ец года' B ,Ha“ e» « ™ c  -  на начало года. Эга разница фондов на конец и начало го*» 
Л указано: но промышленности цензовой -  имущ ество, вы бы вш ее за ветхостью  и износом, мелкой •"
4 фонды транспорта включают фонды здании жилых и общественного назначения.

Н е б Т л Ін ^ н а ^ Ів ^ ^ л і^ п  ' Ф?п,Т ,' вступивш ие в зкеплоатацию . указано имущ ество, перешедшее из частного
всему народному хозяйству! 19,6 млн. р. в 1931 і ,  обьясняетгя тем, что на эти суммы фонды н скоте перешли и з сельскоГ0

и л ; Г , , [ : Г Г Г Г п п о Г я Т : Т ас,'0; , Г , . “ : Г “ У1'- х о з"ву в 1930 г’ круг всіупивнш х в эксплоатацию , в з я і  уж е. чем фонды, за сче'которых проходя, но соответствую щ им ведомствам , в наш их ж е данных эти переш едш ие фонды ни исключены.
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61 0 8 3 ,9  

_ 6 9  139,1

2 961 ,9  

2 961 ,9

9 960 ,3  

10 533 ,6

8 280 ,5  

8 853,8

4 6 4 1 ,7  

4 641,7

3 5 04 ,4
65  751,2  

75 401 ,9  6

6 5  014 ,4  

74 665,1

4 641,7  

4  641,7

. :■ ,  '

14 781,6

15 823,2

11 583,4 7 839.9
3  884 ,8  

193,6
4 357,1

72  519 ,4  

86  444,7»

108,8  
3  783 ,0 12 625 ,0 7 839,9

71 635,4 — ■ _ 1 285 ,6 80  2 1 0 ,0 7 9  473,2 1 276,8

7 547,9 1 701,4 3 613,0 2 574 ,6 2  739,8 553 ,7 9  568 ,8 — 2 739,8 5  904 ,3 3 940,7 4 703,4 795,8 12 713 ,7

756 ,8 — 2 8 ,5 28 ,5 — 48,5 736 ,8 * - —

267,9
26,1 26,1

26 ,3 5 52 ,6
284 ,9 2 84 ,9

4 8 8 ,9 2,4 2 ,4 2 2 ,2
184,2

284,9

10 644,4 2 039 ,8 2 039 ,8
1 022 ,0

11 591,1 2 730 ,0 2  730 ,0
1 135,2  

157,4
1 3 0 2 8 ,5

71,1
18 691 ,6

2  613,1 2 613,1 1 3 0 0 ,6 21 2 41 ,8  « 3 771 ,6 3  771 ,6
1 607 ,5

2 6  95 3 ,5
21 195,9 1 247 ,9 26  049 ,9 1 24J ,6

10 996,6  
9  954,0

3 08 .6
326 .7  
4 07 ,3

494.7
427.8  

36,1 
10,3  
20 ,5

1 624,7  
1 112,2

152.1
136.2
224.2

1 528 ,7  
1 097 ,9  

115,2  
115,6  
200 ,0

590,7
443,1

72,0
30 ,9
44,7

6 3 8 ,6
4 7 6 ,3

51,4
44,2
66,7

11 886 ,7  
10 575 ,6  

372 ,4  
398,1  
540 ,6

—

5 90 ,7
442,1

73,0
30 ,9
44,7

2 499,4  
1 715,6  

221 ,8  
163,3  
398,7

2 086 ,0  
1 410 ,8

146.0
138.0  
391 ,2

1 004,1  
746,9  
148,8
56.2
52 .2

676 .8
503 .9  

52 ,9  
49,2  
70,8

13 295 ,9  
11 482 ,5  

465 ,5  
486,9  
861 ,0

301,7 28 ,0 94,4 86 ,0 3 6 .4 17,3 3 7 0 ,4 — 36,4 180,0 165,8 50,6 19,7 516 ,5

577,1 64 ,4 340 ,6 2 7 8 ,9 126,1 32,1 823 ,9 — 126,1 505,2 522 ,0 193,3 46,1 1 299,8

6  0 53 ,0  
2  004,1
1 064 ,9  

622 ,0
2  362,0

311 ,2
90 ,5
77,7
50,1
92,9

670 ,4
201,1
110,8

90,8
267,7

479,4
127,9

88,2
48 ,7

214 ,6

502.2  
163,7
100.3  

92 ,2
146,0

172,8
34 ,9
19,0
18,5

100,4

6 359 ,6  
2 097,1
1 134.1  

652,2
2 476 ,2

—

502,2
163,7
10J.3

92,2
146,0

768,1
203 .9
101.9
191.9  
270 ,4

530 ,4
129.7  

81,1
102,9
216 .7

739.9
237 .9  
121,1 
181,2  
199,7

180,4
36.1  
19,9
19.2  

105,2

6  709,6  
2 190,7
1 195,3  

735,9
2 587 ,7

12 642 ,0 362 ,2 989 ,3 705,0 646,5 4 14 ,3 12 932 ,7 — 646,5 1 307 ,6 811 ,5 1 142,6 419,3 13 324 ,9

7 5 77 ,0  
5 0 6 5 ,0

217 ,5
144,7

864 ,8
124,5

5 97 .5
107.5

684 .8
163,7

231 ,2
183,1

7  943 ,3  
4 989 ,4

— 484,8
161,7

1 195,8  
111,8

736,0
75,5

944,6
198,0

238.1
181.2

8  441,2  
4 883,7

11 £64,4 559 ,6 559 ,6 605,1 11 481,2 797 ,0 797 ,0 _ 611 ,5
36,2

11 630 ,5
37,7

__ — 1 146,6 — — — . — — — 1 080,1 — — — —

— — 441,6 — — — — — — — — — —* ’

°сЪясняется тем что в сельском хозяйстве фонды ж ивого  инвентаря переоценивались по среднегодовым ценам к а ж д о г о  года. 
п* р м а д  » п о р я д к і  обобщ ествления, по сельском у хозяйству и сельском у ж и л ф о н д у  -  прочие выбытия (падеж  скота, сгорело и др .)

Хозяйства в°приг6родны ее хозяйства Ц ентросою за, где не были учтены в фондах, тем самым данные величины не учтены, в фондах по 
той части фондов, к іторая переш ла в ведом ства в связи  с реорганизацинй  (например по просвещ ению  фонды ву зо в  и т .д . ) ,  кап.,т«льные
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7. Структура фондов, вступивших в эксплоатацию, по отраслям народного хозяйства
(в  ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )  _________________

Отрасли народного хозяйства

В 7о"/о к и т о г у

Всего по народному хозяйству . . . .
1. Промышленность.....................................

В том числе планируемая ВСНХ и НКСна
б о м ...............................................................

гр. А ..........................................  . I
гр. Б .......................................................

2. Электростанции (районн. и комм.) . . .
В том числе электростанции Энергоцентр

3. Электростанции в сельском хозяйстве .
4. Мелкая прим......................................................
5. Сельское хозяйство (без жилф. и электриф,
6. Транспорт . . . ..............................................

В том числе жел.-дор......................... ' . . .
речной ......................................
морской ..............................

7. Связь...............................................................
8. Обкен и распределение.........................
9. П росвещ ение..............................................

10. Здравоохранение......................................
11. Управление..................................................
12. Коммунальное хоз...............................................
13. Промжилфонд и горжилфонд (исполком

кооперация).................................................. ...
14. Горжилфонд (частный сектор) . . . .
15. Сельский ж и л ф о н д .................................. ...

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Без уче 
та  фон

Дов 
и скоте

С уче
том 

фондов 
в скоте

Без уче
та фон 

дов 
в скоте

С уче
том 

фондов 
в скоте

В езуче 
та  фон 

дов 
в скоте

С уче
том 

фондов 
н скоте

Без уче 
та фон

дов 
н скоте

іС  уче
том 

ф ондов 
в скоте

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
19,3 16,6 23 ,5 22 ,2 28 ,2 26,4 2 9 ,9 27 ,5

17,9 15,4 19,5 18,4 25 ,5 23 ,9 24,9 22 ,9
12,7 10,9 15,2 14,3 21,3 19,9 21 ,9 20,1

5,2 4,5 4,3 4 ,0 4,2 4 ,0 3,0 2 ,8
2 ,7 2,3 1,9 1,8 2,9 2,7 4,1 3 ,8
2 ,3 2 ,0 1,5 1,5 2,5 2 ,4 3 ,7 3 ,4
0,1 0,1 0 ,2 0,1 0,2 0 ,2 0,2 0 ,2
0 ,7 0 , і 0,7 0,7 0,3 0 ,3 __

24 ,5 35,1 24 ,3 28,7 24,4 29,3 2 3 ,3 29,7
13,9 11,9 14,8 13,9 18,5 17,3 18,1 16,6
10,9 9,3 11,0 10,3 13,3 12,4 12,2 11/2
0,8 0 ,7 1,0 0,9 1,4 1,3 1,3 1,2
0 ,9 0,7 1,3 1,2 1,4 1,3 1,2 1,1
1.3 1,1 1,5 1,4 2,4 2 ,3 3 ,4 3,1
0,8 0,7 0,9 0,8 1,0 1,0 1,4 1,3
1,2 1,0 2 ,2 2,1 3,4 3,2 4,5 4,1
1,9 1,6 2 ,5 2,3 1,5 1,4 1,1 1,0
1,4 1,2 1,3 1,3 Ы 1,0 0 ,7 0 ,6
1,0 0 ,8 0,9 0 ,9 0,6 0,6 0 ,9 0 ,8
3 ,3 2,8 3 ,4 3 ,2 2 ,6 2 ,4 1,9 1,7

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

17,5 15,1 13,5 12,7 6,8 6 ,3 6 ,9 6,3

8. Динамика капиталовложений и фондов, вступивших в эксплоатацию  
по отраслям народного хозяйства
(в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т ) _____________________________________________________________

Отрасли народного хозяйства

В с е  о по народному хозяйству
а) без учета фондов в скоте . . . .
б) с учетом фондов в скоте . . . . .

1. Промышленность цензовая (с электростр
2. Мелкая промышленность.........................

В том числе: обобществленный сектор і
частный с е к т о р .................

3. Сельское хозяйство:
а) без учета фондов в Скоте .................
б) с учетом фондов в с к о т е .................

4. Транспорт.......................................................
а) железнодорожный..................................
б) речной .......................................................
в) морской .......................................................
г) шоссейные и грунтовые дороги . .

5. С в я з ь ...................................... ........................
6. Обмен и расп редел ен и е.........................
7. Фонды общественного питания . . . .

а) П р освещ ение................. ........................
б) Здравоохранение ..................................

в) У правление..............................................
г) Коммунальное хоз....................................

8. Горжилфонд...................................................
В том числе: обобществленный сектор .

частный с е к т о р .................
9. Сельский ж ил ф онд......................................

В %  к преды дущ ему году

Капитальные вложения Фонды, вступивш ие 
в эксплоатацию

1929 г.
1931 г. 1 1931 г.

2930 г. 1931 г. в 7о 1929 г. 1930 г. 1931 г. в %* к 1928 г. к 192« г

122,1 136,6  ̂ 148,4
»

247,4 119,8 Ш ,0 139,9 217,8
112,4 136,9 150,2 231,2 109,4 130,8 142,6 204,1
137,1 172,8 163,4 387,0 138,7 158,5 153,1 336,4
134,7 59,7 —, 134,7 59,7 — —1
153,6 68,0 153,6 68,0
238,7 283,2 238,7 283,2 -
89,4 25,8 — — 89,4 25,8 — —

118,9 131,1 133,8 208,5 118,9 131,1 133,8 208,5
89,8 133,6 144,3 173,2 89,8 133,6 144,3 173,2

127,1 141,7 153,8 277,2 127,3 162,6 136,5 282,5
119,4 127,4 154,3 234,7 121,1 157,0 128,5 244,3
175,5 176,9 145,8 145,8 142,0 180,3 126,7 324',4
178,2 166,9 119,9 356,6 179,9 140,6 119,4 302,0
139,5 211,5 177,8 524,6 134,3 212,1 195,6 557,3
131,4 134,3 190,7 336,4 127,5 150,9 192,8 370,9
226,4 220,9 174,8 874,0 226,4 200,9 187,2 851,5
136,0 106,9 114,6 166,6 129,0 92,3 110,6 131,8
170,0 101,1 101,4 174,3 158,0 80,5 101,4 128,9
117,2 106,1 92,0 114,4 111,5 103,5 92,0 106,2
116,4 127,9 211,3 314,6 112,4 82,8 211,3 196,7
130,4 105,8 101,0 139,4 125,0 9ЭД 101,0 125,1
107,5 133,5 132,2 189,7 100,6 112,4 115,1 130,1
114,4 167,0 138,3 264,0 104,7 135,5 ' 123,2 174,7
94,5 55,8 89,8 47,3 92,1 57,6 70,2 37,3
92,1 65,2 142,4 85,С 92,1 65,2 142,4 85,6

В знаменателе указана динамика имеете с поступлениями в порядке обобщ ествления из фондов частного сектора.
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9. Динамика ф ондов, вступивших в эксплоатацию  по экономическим  
категориям и секторам
(в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )

Виды фондов

В % к преды
дущему году

В % к преды
дущему году о u‘ (Q

, ; oo
U
05CN05

U
о
о?г—1

С
со ■ 
2

u сч—, 05 СО _05—1 X

UОіCN<Л
U
§
05т—«

u
s05

СО 
2  *

А. В с е г о  по  н а р о д 
н о м у  х о з я й с т в у

а) без учета фондов в скоте
б) с учетом » » »

119,8
109,4

130,0
130,8

139,9
142,6

217,8
204,1

В том числе:
1. Производственные фонды:

а) без учета фондов в скоте

б) с учетом » » »

2. Распределительные фонды
3. Потребительские »

В. Ч а с т н ы й  с е к т о р

а) без учета фондов в скоте
б) с учетом » » »

143,9
148,3
147,5

179,8
190.3
189.4

150,9
148,5
153,4

390.4 
418,9
428.4

В том числе:

1. Производственные фонды:
а)без учета фондов в скоте
б) с учетом » » »

2. Распределительные фонды
3. Потребительские »

128,1
111,0
220.4
102.4

148,1
147,7
200,9
87,0

142.6 
145,9
187,2
122.6

270.4 
239,1
851.5 
109,3

156.5 
22(і,4
116.6 
117,6

94,3
79,8

211.3 
200,9
120.4 
134,0

55,2
63,5

170.2
187.2 
121,8 
120,7

93,4
104,6

562,7
851,5
170,9
190,2

48,7
53,0

Б. С о ц и а л и с т и ч е с к и й  
с е к т о р 1

а) без учета фондов в скоте

б) с учетом » » »

138,1
141.5 
140,7
147.5

166,8
178,0
174,4
194,7

147.4
145,2
149,7
165.5

339.6
365.6 
353,8 
469,3

В том числе:
1. Производственные фонды:

а) без учета фондов в скоте
б) с учетом » » »

2. Распределительные фонды
3. Потребительские » .

97.0
73.0

91,7

55,6
69.8

54.8

64,5
93,4

124,5

34,7*
47.6

62.6

1 В социалистическом секторе в числителе указана динамика только фондов, вступивш их в эксплоатацию , в знаменателе 
Динамика вместе с поступлениями в порядке обобщ ествления из фондов частного сектора.

10. Действующие основные фонды цензовой промышленности и электростанций 
(п о  с т о и м о с т и  о  у ч е т о м  и з н о с а ,  в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т  в м лн- р у б .)

1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Фо
нд

ы 
на 

на
ча

ло
 

го
да

Ф
он

ды
, 

вс
ту

пи
в

ши
е 

в 
эк

сп
ло

ат
.

А
мо

рт
из

ац
ия

Фо
нд

ы 
на 

ко
не

ц 
го

да

Ф
он

ды
, 

вс
ту

пи
в

ши
е 

в 
эк

сп
ло

ат
.

А
м

ор
ти

за
ци

я

Фо
нд

ы 
на 

ко
не

ц 
го

да

Ф
он

ды
, 

вс
ту

пи
в

ши
е 

в 
эк

сп
ло

ат
.

А
мо

рт
из

ац
ия

Фо
нд

ы 
на 

ко
не

ц 
го

да

Ф
он

ды
, 

вс
ту

пи
в

ши
е 

в 
эк

сп
ло

ат
.

А
мо

рт
из

ац
ия

Фо
нд

ы 
на 

ко
не

ц 
го

да

1. Промышленность 
цензовая . . . .

В том числе:
5 273,8 1 028,6 402,8

12,0
5 887,6 1 502,4 4630

"20,0
6 907,0 2 335,9 508,6 8 734,3 3 466,7 717,9 11 483,1

Планируемая ВСНХ 
и НКСнабом . . 4 634,7 952,3

332,0
12,0 5 243,0 1 243,8

392,2
20,0 6 074,6 2 115,2 455,2 7 734,6 2 882,2 633,3 9 983,5

гр. А ................. 2 531,2 676,1 186,0 3 009,3 970,0 241,0 3 718,3 1761,9 291,5 5188,7 2 533,5 451,9 7 270,3

гр. Б . . . .  . 2 103,5 276,2
12,0

146,0 2 233,7 273,8
20,0

151,2 2 356,3 353,3 163,7 2 545,9 348,7 181,4 2 713,2
2. Электростанции 

районн. и коммун. 
В т. ч. электростан

ции Энергоцентра

438,3

284,5

142,8

121,5

32.7

22.7

548,4

383,3

121,9

98,6

29.4

22.4

640,9

459,5

238.7

210.7

45,1

34,8

834,5

635,4

474,0

430,6

77,9

60,1

1 230,6 

1 005,9
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11. Б ал ан с основны х ф ондов народного хозя й ств а  по важнейшим отраслям и вида»11
■

Существа

(по стоимости е учетом износа, в ценах соответствующих лет, в млн руб )

Отрасли и виды имущества

1 9  2 8 г о д

В сего  по народному хозя й ств у1 ................. 64 327,1 1 380,8 6 843,7 6 186,5 2 038,0

В том числе:

45 853,6 1 056,7 4 076,8 3561,1 1 572,4

9 537,7 296,0 1 066,7 936,2 426,5

6 624,9 415,3 867,1 626,1 656,3

24167,4 197,3 1 664,2 1 5S3.9 277,6

5 157,5 148,1 419,0 355,1 212,0
366,1 — 59,8 59,8 —

10 176,2 324,1 1 898,6 1 757,1 465,8

Ш. Продукты сельского хозяйства 1 .................

I. Промышленность цензовая (с электростаи-

8 297,3

880,4

868,3 868 3 —

5712,1 1 525,5 1 171,4 ,1 234,5

2 050,6 246,5 331.1 231,3 346,3
942,6 316,9 372,9 261,5 428,3
714,0 100,4 242,3 184,0 158,7

1 713,6 216,6 448,1 363,5 301,2

245,6 — 49,-8 49,8 —
62,8 — '32,9 32,9 —

125,7 — 63,4 63,4 —
102,8 — 34,8 34,8 —

11. Сельское хозяйство (с учет. фонд, в скоте)і 17,962,5 — 2 177,7 2 177,7 —

5 447,8 — 588,7 588,7 —

137,5 — 16,9 16,9 —

‘

45,8 4,3 4,3

3 460,8 
581 5

2 056,0
50.8

J557.4
17.8 

319,2
1 029,9

33.0
122.4
27.1

1 117,3 
12,0

287.5 
518,7

12,0
20,4
9,5

20,7
14.1

192,6
536,5

383,2
17.1 
9^  
0,4 
2,7

оч * ®
а 1
55 я ягав- °  § О
I  я М

ч>
Xга

ES «  §<у ж
СО

Я
л
ч

<и
о го О

CJ a i
те оиі

га
»

К «3 
Ъ£ Я

32ш<и
я -
Ъ£ Я

яm
СО
и

Ф
он

ды
го

да

О
ст

ат
о

ст
р-

ва
го

да

Ка
пи

 
а 

же
ни

 я

За
ко

нч
ст

р-
во

О
ст

ат
о

ст
р-

ва
го

да

Н
Он
о
5

<

3
g
о

• е

5 390,2 
398,8,

10 804.°

8 359,j 
8 860,2

6 436,0

2 182,3] 
1 ll6,0j

837.6

1 922,0 

275,0 :
86,2 J

168.4 j
123.5 j

184LUÎ 
18 911,9

5 635,9

144.7 
•

47,4
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X  X

°  м
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X

га

3
В  га
°  5' 2

£ £ я 2 и я
Х ъ* я
2 5
н “ 2  о Ü ?
О о и К
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ит
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ьн

. 
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ж

ен
ия

За
ко

нч
ен

но
е

ст
р-

во

« оСО О<L> Ж
* га* s
2 g 
2 ? га 
и O.S 
O u ® А

м
ор

ти
за

ци
я- оX

гоS
3
3  га
°  3  Ф 2

;2 038,0 7 692,6 6 768,7 2 961,9
3 577,1 
1 024,6

69 139,1 
71 635,4 2 961,9 10 533,6 8 853,8 4 641,7 3 783,0 

1 285,6
75 401,9 
80210,0

1572,4 4 73^,9 4 003,8 2 307,5 2 110,3
49139,8 2 307,8 6 278,3 4 899,3 3 686,5 2 190,4

51 780,261,6 68,5

426,5 1 27г),9 1 100,4 606,0 572,4
2М 10 401,6 606,0 1 942,3 1 448,0 1 100,3 594,9

30,8 11 223,9

656,3 1 157,8 849,7 £64,4 311,6 7 440,5 964,4 1 974,2 1 574,4 1 364,2 383,1 8 631,8

27,’,6 I 649,7 1 516,3 411,0
1 041,5 

36,5 2 526,7 411,0 1 616,9 1 323,1 704,8 1 047,3 
37,7 25 364,8

212,0 567,4 453,3 326,1 125.3 5 718,2 326,1 600,1 409,0 517,2 131,9 5 995,3
84,1 84,1 — 30,1 452,8 — 144,8 144,8 ■ 33,2 564,4

465,6 2 554,2 2 365,4 654,4 1 200,2 
25,1 11 944,1 654,4 3 682,0 3 381,2 955,2 1 314,0 

40,3 13 971,0

399,5 399,5
266,в 8 055,2

573,3 573,3 27Н ,6 9 650,7
937,9 11» 551,5 1 176,8 14 458,8

I1234,5 2 091,2 1 624,3 1 701,4 492,4 7 547,9 1 701,4 3 613,0 2 574,6 2 739,8 553,7 9 568,8
20,0

346,3 469,1 331,2 484,2 112,6 2 400,9 434,2 904,5 488,6 900,1 118,8 2 770,7
428,3 506,8 353,8 581,3 99,7 1 370,1 581,3 943,6 607,5 922,4 116,0 1 861,6
158,7 340,6 263,3 236,0 68,3 1 032,6 236,0 558,3 459,5 334,8 78,0 1 414,1

301,2 605,4 506,7 399,9 161,9
20,0

2 246,8 393,9 938,6 7 36,0 582,5 178,7 2 824,1

— 70,0 70,0 — 23,1 321,9 — 120,5 120,5 — 2),8 416,fi
40,9 40,9 — 10,8 116,3 — 54,3 54,3 — 14,0 156,6
78,9 78,9 — 23,3 224,0 — ■ 112,1 112,1 •— 30,0 306,1

— 49,5 49.5 — 15,8 157,2 — 96,6 96,6 — 18,2 235,6

1 955,9 1 955,9 1 200,1 13 699,6 2 613,1 2 613,1 1 300,6 21 241,8
963,1 21 195,9 1 247,9 26,049,9

599,8 599,8 — 389,4
21,2

5 825,1 — 667,5 667,5 —
394,0

30,4 6 068,2

26,0 26,0 7,9 153,9 46,6 46,6 12,4
192,73,9 0,4

6,3 6,3 2,9 50,8 9,6 9,6 3,1 57,3
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’ ' ; ! ■ Продолжение

Отрасли и виды имущества

1 9  2 8

сг го 
Я
«3я
3
яо•ѳ*

э*го
Я

Р* ^  Р  О

ялч
го ^
H wя  я  
Я яго <t> 
«  *

и
о

о «
Го L_

СП U
“ • 9н О

8 2 7 , 6 7 0 , 9 7 0 , 9

5 .  М е р т в ы й  и н в е н т а р ь ........................................................... 2  7 3 8 , 9 — 5 7 4 , 8 5 7 4 , 8 —

В  т о м  ч и с л е :

1 0 7 5 , 2 — 2 3 2 , 9 2 3 2 , 9 —

4 1 , 8 — 9 , 9 9 , 9 —

в) т р а н с п .  и н в е н т а р ь ................................................................. 1 1 5 6 ,1 — 2 1 6 , 6 2 1 6 , 6 —

г )  п р о ч .  с . - х .  и н в е н т а р ь .................................................... 4 6 5 , 8 — 1 1 5 , 4 1 1 5 , 4 —

8  2 9 7 , 3 — 8 6 8 , 3 8 6 8 , 3 —

В  т о м  ч и  л е :

3 1 5 8 , 0 — 4 3 9 , 3 4 3 9 , 3 —

4  9 4 5 , 3 — о 5 4 , 2 3 5 4 , 2 —

7 .  С е л ь с к и е  э л е к т р о с т а н ц и и  ( м а ш и н ы  и
3 , 8 3 , 84 , 6 — —

8 .  П р о м п р е д п р и я т и я  ( о б о р у д .  б е з  з д а н .  и
4 6 3 , 0 5 0 , 0 5 0 , 0— —

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

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

8 2 6 , 5 8 , 7 3 5 , 7 2 2 , 2 2 2 , 2

3 2 9 , 6 3 , 4 1 4 , 2 8 , 9 8 , 7

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

6 0 , 5 — 4 , 4 4 , 4 —

1 8 6 3 , 8 — 2 4 2 , 6 2 4 2 , 6 —

ж )  о б о р у д .  и  и н в е н т .  ( б е з  м о н т а ж а )  . . . . 8 7 0 , 5 — 6 9 , 8 6 9 , 8 —

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

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

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

8 7 , 5 — 1 0 , 2 1 0 , 2 —

1 4 , 3 — 1 , 9 1 ,9 —

4 , 0 — 0 , 8 0 , 8 •—

1 2 ,1 —Г 0 , 6 0 , 6
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1 9 5 . 7
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4 9 . 0

4 0 3 7 8
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36.5
4 3 5 . 6  

3 1 , 9

20.2 
8,1
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5 . 2  
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— 7 1 5 , 5 7 1 5 , 5 —
4 5 6 , 1

5 ,1
3  1 2 9 , 2 — 9 8 7 , 5 9 8 7 , 5

5 2 2 , 7

4 0 , 3
3  5 5 3 , 7

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

1 6 6 , 0
1 4 7 5 , 9

5 , 1
ОУт ,0

4 0 , 3

— 4 1 , 2 4 1 , 2 —
1 5 , 7

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

2 6 3 , 0 2 6 3 , 0 .— 1 9 7 , 8 1 2 4 2 , 2 — 3 0 9 , 5 3 0 9 , 5  ■ — ' . , 2 2 0 , 0 1 3 3 1 , 7

- 1 3 7 , 6 1 3 7 , 6 — 9 3 , 4 5 3 4 , 0 — 1 6 6 , 4 1 6 6 , 4 — 9 9 , 8 6 0 0 , 6

— 3 9 9 , 5 3 9 9 , 5 —
2 6 6 , 6

9 3 7 , 9

8  0 5 5 , 2  

1 0  5 5 1 , 5
— 5 7 3 , 3 5 7 3 , 3 —

2 7 8 , 6  

1 1 7 6 , 8

9  6 5 0 , 7  

1 4  4 5 8 , 8 »

---

i

3 2 1 , 8 3 2 1 , 8 —
2 5 7 . 3

1 7 6 . 4

3  0 9 7 , 4  

3  2 8 1 , 3
' — 3 3 2 , 5 3 3 2 '5 —  ,

2 6 9 , 4

3 8 3 , 2

2  9 6 1 , 2 :  

5  & 9 0 ,9  *

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

1 8 6 І 9 1 8 6 , 9
— 6  5 0 8 , 1  *

6 9 2 $ 7  0 5 4 , 9 7 1 5 , 0 6  6 8 6 , 5

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

_ _ 6 8 , 2 . 6 8 , 2 ,— 3 9 , 8 5 0 4 , 9 — 1 0 2 , 7 1 0 2 , 7 . — 4 5 , 8 ■ 5 6 1 ,8

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

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

2 2 , 2 4 0 , 2 2 4 , 6 3 7 , 8 2 0 , 1 8 3 3 , 0 3 7 , 8 4 9 , 5 4 8 , 6 3 8 , 7. s : .1 2 1 , 6 8 6 0 , 0

8 , 7 1 6 , 0 9 , 8 . 1 4 , 9 8 , 0 3 3 2 , 2 1 4 , 9 1 3 , 0 1 2 , 9 1 5 , 0 ; 8 , 6 3 3 6 , 5

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

___ 5 , 0 5 , 0 — 3 ,1 6 3 , 8 — 8 , 6 8 , 6 — 3 , 2 6 9 , 2

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

__. 7 8 , 8 7 8 , 8 — 5 0 , 5 9 2 1 , 6 — 1 3 5 . 0 1 3 5 ,0 - 5 2 , 5 1 0 0 4 , 1

1 4 ,7 7 0 , 3 5 7 , 0 2 8 , 0 1 5 , 0 3 0 1 , 7 2 8 , 0 9 4  4 8 6  Д : 3 6 , 4 . ' . 1 7 ,3 3 7 0 , 4

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

9 , 7 3 3 , 8 2 4 , 9 1 8 , 6 5 , 3 7 2 , 8 1 8 , 6 4 5 , 4 3 9 , 5 ; ' 2 4 * 5 . 6 , 9 1 0 5 , 4

1 2 1 5 1 2 , 5 — 3 , 6 1 0 1 , 4 — 2 1 , 5 2 1 , 5  ' 3 , 8 1 1 9 ,1

__ 4 , 4 4 , 4 : — 0 , 9 1 8 , 9 — 5 Л . 5 , 1 . ' 1 ,1 2 2 , 9

~ ” ■’ j ! 1 ,8 , , 1 ,8 — 1 0 , 6 5 , 5 — 2 , 1 2 , 1 ■ : 1. 0 , 8 6 , 8

1 ,0

і ■ ; ;

, 1 і 0 т - 1 ,3 1 1 ,1 —г ! 1 - 2 ; I* 2 ' 1 ,2 1 1 ,1

IÜ і
Не4 й начало Гбда объясняется тем, что в селв<ком хозяйстве фонды живого инвентаря переоценивались во среднегодовым

сгорело и  др.). . . . . . . .  '
.учтены в; фондах; іем самым венные ьелпчииы «t- учтены m  t* »фоьдех
; ,'д. j. « і ,і . « . ; • \  ь:. •. '-V' г . і : . <*>

5Сдь ск о м у  х о з я й с т в у — п р о ч и е  вы бы ти я (п а д іж  с к о та . 
п РигородН ы е х о зя й с т в а  Ц е н т р о с о ю за , где не были
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12. Структура действующих основных фондов по важнейшим отраслям и видам имущества

(по ценам соответствую щ их лѳт, в 'V0 к итогу)

Отрасли и видь; имущества
- Фонды на начало 

года
Капитальные вло- 

женНя
Фонды вступившие 

в эксплоатацию

1928 г. 1929 г. 1930 r.j 1931 г. 1928 г. 1929 r.jl930 г. 1928 г. 1929 т. 1930 г.

В сего  по народному хозяй ству 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
I. Продукты стр-ва . . . • • • 71,3 70,7 68,6 64,6 59,6 61,6 59,6 57,6 59,2 55,3

В том чисіе:
Здания производств. . . 14,8 14,8 14,5 14,0 15,6 16,6 Д 8,4 15,1 16,3 16,4
Сооружения . . . . . . . а 10,3 10,4 10,4 10,8 12,7 15,1 18,7 10,2 12,6 17,8
Здания жилые................. 37,6 36,9 35,1 31,6 24,3 21,4 15,3 25,6 22,4 14,9

» обществ, назначения . 8,0 8,0 8,0 7,5 .6,1 7,4 5,7 5,7 6,7 4,6
Монтаж машин . . . . 0,6 0,6 0,6 0,7 0,9 1,1 1,5 1,0 1,2 1.6

2. Продукты промышл . . • . . 15,8 16,1 16,8 17,4 27,7 33,2 35,0 28,4 34,9 38,2
3. Продукты сельского хозяйства 12,9 13,2 14,6 18,0 12,7 5,2 5,4 14,0 5,9 6,5
I. Промышленность цензовая (с 

электростанциями) . . . . 100,0 100,0 100,0 10 ,0 100,0 100,0 100,0 130,0 100,0 100,0
а) Здания производств. > « . 35,9 33,9 31,8 29,0 2Д ,7 22,2 25,0 19,7 20,4 19,0
б) Сооружения . . . . • • • 16,5 17,3 18,2 19,5 24,4 24,2 26,3 28,3 21,8 23,6

ГСиловче установки 
(Техническое о5оруд

• • * • 12,5 13,0 13,7 14,8 15,8 16,3 15,5 15,7 16,2 17,8
оваіш 30,0 29,9 29,8 29,5 29,4 28,9 26,0 31,1 31,2 29,4

В т. ч. монтаж машин . . 4,3 4,3 4,3 4,4 3,3 3,5 3,3 4,3 4,3 4,7
г) Инструме )ты . . . . М * : * 1,1 1,4 1,5 1,6 2,2 2,0 1,5 2,8 2,5 2,0
д) Инвеніарь . . . . 2,2 2,6 2,9 3,2 4,2 3,8 3,1 5,4 4,9 4,4
е) Транспорт } . •• *. . 1,8 1,9 2,1 2,5 2,3 2,4 2,7 3,0 3,0 3,8

Й. Сельское хозяйства с учетом 
фондов в скоте . . . . . . 100,0 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 103,0 103,0 103,0 юо,о

1. Постройки с.гх. назначения 30,3 29,8 27,5 23,4 27,0 30,7 25,6 27,0 30,7 25,6
2. Заания производств. . • 0 • 0,73 0,7 0,7 0,7 0,75 1,3 1,7 0,75 1,3 1,7
3. Монтаж машин . .. . 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 0,3 0,4 0,2 0,3 0,4
4. Сооружения................. • І 4,6 4,6 4,5 4,4 3,2 6,8 8,3 3,2 6,8 8,3
5. Мертаыіі инвентарь . 15,2 15,2 14,8 13,6 26,4 36,6 37,8 26,4 36,6 37,8

В том числе: 
а) Машины и орудия 6,0 6,2 6,1 5,7 10,7 14,0 15,1 10,7 14,0 15,1
б) Тракторы................. • • . 0,2 0,2 0,3 0,6 0,4 2,1 4,5 0,4 2,1 4,5
в) Трансп. инвентарь 6,4 6,2 5,9 5,0 10,0 13,5 11,9 10,0 13,5 11,9
г) Прочий с.-х. инвентарь . 2,6 2,6 2,5 2,3

55,5
5,3 7,0 6,3 5,3 7,0 6,3

6. Скот, птица и ульн . . . . 46,2 46,8 49,8 39,9 20,4 22,0 39,9 20,4 22,0
В том числе: 

а) Рабочий скот . . .
'

17,6 17,0 15,5 21,5 20,2 16,4 12,7 20,2 16,4 12,7
б) Продуктивный скот . . • • 27,5 28,8 33,3 33,3 16,3 1,8 7,1 16,3 1,8 7,1

7. Сельские электростанции 
(машины и уст. б?з зіаний) 0,03 0,04 0,1 0,1 0,2 0,4 0,3 0,2 0,4 0,3

8. Пром. предприятия (оборуд. 
без зданий и инвентаря) . . 2,6 2,5 2,4 2,2 2,3 3,5 3,9 2,3 3,5 3,9

III. Транспорт ж.-д................. • • • 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 130,0 100,0 100,0 100,0 100,0
а) Здания производств. • • • 13,6 13,5 13,2 13,0 7,7 7,3 8,7 6,2 5,6 8,6
45) » жилые . 8,6 8,6 8,4 8,1 4,9 4,6 4,5 3,8 3,5 4,4
в) » (бщ. назначения . . 3,4 3,4 3,3 3,2 1,9 1,8 1,2 1.5 1,4 1,2
г) Сооружения . . . . • • • 45,2 45,2 45,0 45,4 42,2 39,8 42,3 33,7 31,5 41,9
я) Монтаж машин . . . 0,6 0,6 0,6 0,7 0,6 0,6 0,8 0,8 0,7 0,8
е) Подвижной состав . # • • 19,5 19,6 20,2 20,2 33,2 36,9 30,5 42,0 46,0 30,8
ж) Оборуд. и инвентарь (бѳв 

' монтажа)..................... .... . 9,1 9,2 9,3 9,4 9,5 9,0 12,0 12,0 11,3 12,3
з) Оборуд. и иннентарь (с 

монтажей) . . . . . . . 9,7 9,8 9,9 10,1 10,1 9,6 12,8 12,8 12,0 13,1
!Ѵ. Связь ............................. 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

а) Здания произволе і в. • • • 32,8 31,9 33,5 28,4 25,8 23,9 23,2 24,2 21,7 19,3
б) Сооружения . . . . 16,9 20,5 24,1 28,5 49,0 48,0 48,1 45,6 43,7 45,9

к' в) Имущестно . ". . . 38,1 35,6 33,6 32,1 19,0 17,8 22,8 22,8 21,9 25,1
г) Транспорт................. * • . 6,2 5,9 6,3 6,2 3,Ç 6,3 6,4 4,3 7,7 5,9
д) Почтовое нмущество> • # * С" 1.7 1,7 1,8 1,8 1,5 2,6. 2,2 1.8 3,2 ■ 2,4
е) Прочее имущество . 5,3 4,4 3,7 3,0 1.1 1.4 1,3 1,3 1,8 1,4
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13. Динамина основных фондов и капитальных вложений в основные фонды сельского хозяйства

(в ц ен ах  со о тв е тств у ю щ и х  л ет)
а) без учета фондов в скоте; б) с учетом фондов в скоте

Виды фондов и сектора

Фонды на начало года в % к предыду
щему голу

Капитальные вложения в % к 
щемѵ году

предыду-

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1932 г. 
к 1928 г. 1929 г. 1930 г.

1
j 1931 г. 1931 г. 

к 1928 г.

В с е  о с н о в н ы е  ф о н д ы  
(производств, и потребит.).............................. 103,3 103,8 103,9 106,9 119,0 107,8 107,7 135,7 157,4

б) 102,6 100,0 99,9 102,8 133,0 90,5 112,7 144,0 146,9

Социалистический сектор 1 ................. 114,1 134,7 191,7 179,8 530,0 224,7/170,2 303,9/331,0 162,5/236,8 1 109,8/1 334,2
б) 1 6,7 147,7 219,0 196,2 922, 239,7/280,0 323,3/372,5 166,7/211,0 1 291,3/2201,1

Частнохозяйственный сек тор ................. 102,6 101,5 95,3 92,5 91,7 94,6 55,1 96,0 500
б) 101,9 97,3 89,9 83,4 93,8 78,9 64,2 107,3 54,3

А. П р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы  . . . . а) 104,0 105,9 108,9 112,4 134,8 118,9 131,1 133,8 208,5
173,2б) 102,5 98,9 100,2 1 j3,5 50,1 £9,8 133,6 144,3

Социалистический сектор і ................. 113,2 134,9 184,8 179,2 505,6 235,2/247,1 296,6/308,9 162,5/175,6 1 133,6/1 340,1
б) 116,0 148,7 215,2 197,0 923,6 249,4/292,3 318,5/359,4 166,8/217,7 1 325,1/2287,0

Частнохозяйственный сектор . . . . . . . . . я) 102,7 101.3 92,9 84,5 «1,7 97,1 55,8 64,7 35,1
; ' • г • б) 101,5 94 6 85,6 • 75,1 90,0 72,9 * 70,0 93,6 47,8

Б. П о тр е-б и т е л ьс к и е ф о н д ы  
Сельский ж и л ф о н д ......................................... 102,7 •01,9 99,3 101,3 105,3 92,1 65,’ 142,4 85,6

Социалистический сектор * ................................. 128,4 133,2 284,9 18 ,5 898,6 117,7/148,4 451,0/648,3 163,3/133,5 867,0/1 283,6

102,5 101,6 97,1 98,4 99,5 91,6 54,2 137,5 68,2

< В социалистической секторе по динамике капитальных вложений в числителе указана динамика только капитальных вложений, в знаменателе — динамика капитальных, сложений вместе, 
с поступлениями в  порядке обобществления и з  фондов частного сектора.
................... ... а ■ .............. I ......-  ...........  ■ . -----  . ............ —-------------------- ' ' - ■" -----------------------------



1 4 . Б аланс основны х ф о н д о з  сѳл ьк ого  хозя й ств а  по сектор ам  
(ч ц ен ах  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л ѳ т  а млн. р у б .)

Виды, фондов

Все основные фонды
(произзодственные и потребительские)

Без учета фон оа в: скоте

Годы

Социалистический секгор

С учетом фондоз з скоте >

В том числе:
а) П р о и з в о д с т в е н н ы е  ф о н д ы

Без учета фондов а скоте

С учетом фондоз в скоте 5

б) П о т р е б и т е л ь с к и е  ф о н д ы

Сельский жилфонд

Фонды
на

начало
года

Поступило за од

за счет 
капит. 
стр-ва

за счет 
обобще
ствлен.

Итого

В.>ібЫло 
за род 
(амор- 

тизад.)і

Фонды
на

конги
года

1928 1 29 J, 6 227,0 . 38,1 265,1

1929 1 472,8 5Ю,1 117,7 627,8

1930 1 984,5 1 550,0 528,0 2 078,0

1931 3 804,4 2 519,2 1 017,8 3 537,0

1928 1 373,8 275,3 45,9 321,2

1929 1 606,7 659,8 239,6 899,4

1930 2 531,1 2133,1 1 217,2 3 350,3

1931 6 455,7 3 555,0 3 514,9 7 069,9

1і28 1 210,6 206,7 30,9 237,6

,929 1 370,1 486,2 100,8 587,0

1930 1 847,7 1 442,2 371,3 1 813,5

1931 3 414,7 2 343,2 840,8 3 181,0

1928 1 293,8 255,0 38,7 293,7

1929 1 504,0 635,9 222,7 858,6

1910 2 394,3 2 025,3 1 060,5 3 085,8

1931 6 066,0 3 379,0 3 337,9 6 716,9

1928 80,0 20,3 7,2 27,5

1929 102,7 23,9 16,9 40,8

1930 136,8 107,8 156,7 264,5

1931 389,7 176,0 177,0 353,0

82,8
0,1

115.6 
0,5

257.1 
1,0

500.1 
1,6

87,3
4.6

125.1
7.6 

.300,3
38,8

721.7 
135,9

78,0
0,1

109.1 
0,3

246 .0
0,5

477.0 
0,9

82,5
4,6

118,6
7.4

289.2
38,3

698,6
135.2 

4.8

6.5 
0,2

11,1
0,5

23,1
0,7

1 В з іамеиателе в гр. «амортизация» указаны прочие выбытия (падеж скота, сгорело и т. д.).
'  В знаменателе у казін а  продажа скота и з фондов частнохозяйственного сектора в социалистический сектор.
* Небаланс на 18,7 млн. руб. в 1930 г. н 114 19,6 млн. руб. в 1931 г. объясняется тем, что иа эти суммы фонды в скоте перешли 
4 Расхож дения итога с суммой ртдельны х секторов объя няются тем, что в социалистический секгор включена покупка скота 

стада. П оэтом у перемещение фондов exerça из сектора в сектор не изменяет естественного прироста скота во всем сельском 
s Разница фондов на конец и начало года объясняется тем, что фонды ж ивого инвентаря переоценивались по среднегодовым

2 Н

Ч а с т н о х о з я й с т в е н н ы й  с е к т о р

Поступи
ло з год 
(за счет 

капит. 
стр-ва)

Выбыло за год

Аморти
зация 1

Переход 
в порядке 
обобще
ствлен.

Итого

Фонды
на

ю нец
года

В с е  с е к т о р а

Фонды
на

начало
года

Посту
пило 

за год 
(капита- 
ло^ож  )

Выбыло 
за год 

(аморти
зация) i

19 422,9 2 013,8
1 421,4 

5 j ,7
38,1

1 421,4 
88,8

19 926,5 20713,5 2 240,8

19 926,5 1 904,5
1 422,8 

66,2
117,7

1 422,8 
183,9 20 224,3 21 399,3 2 414,6

20 224,3 1 049,4
1 370,0 

107,8 528,0
1390,0

635,8
19 267,9 22 208,8 2 59Э,4

19 267,9 1 007,8
1 246,6 

192,0 1017,8
1 246,6 
1 209,3

17 819,3 23072,3 3 527,0

27 637,0 2 866,2
1 704,4 

564,9
45,9 1 
32,4

1 704,4 
643,2

28155,6 29 010,8 3 109,1 ‘

28 652,8 2 260,2
1 679,9 

997,0
239,6
105,9

1 679,9 
1 342,5

27 890,6 30 259,5 2 814,1 ‘

30 229,2 1 455,5
1 605,4 
1 246,8

1 217,2 
429,6

1 605,4
2 891,6

27 180,7 32 760,3 3 172,7 «■ 1

31 075,4 1 546,1
1 497,3 
1 140,9

3 514,9 
562,1

1 497,3 
5217,9

25916,3 37 531,1 4 568,6 *

8 454,6 1 102,7
827,1

17,7
30,9

827,1
48,6

8 681,6 9 665,2 1 309,4 і

8 681,6 1 070,2
824,4

29,9
100,8

824,4
130,7 8 796,7 10 051,7 1 556,4 1

8 796,7 597,6
776,0

70,6
371,3

776,0
441,9

8 176,4 10 644,4 2 039,8

8 176,4 385,8
658,2
156,5

8 »0,8
658,2

“ 997,3
6 907,7 11 591,1 2 730,0 1

16 668,7 1 955,1
1 110,1 

531,9
38,7 
32,4 2

1 110,1
603,0

16 910,7 17 262,5 2 17 7,7

17 407,9 1 425,9
1 081,5 

960,7
222,7 2 
105,9'

1 081,5 
1 289,3

16 463,0 18911,9 1 955,9

18 801,6 998,7
1 011,4 
1 209,6

1 060,5 
429,6 2

1 011,4
2 699,7

16 089,2 21 195,9 2 613,1

19 983,9 935,1
9J8.9 

1 105,4
3 337,9 

562,1
908,9 

5 005,4
15 0 04,7 26 049,9 j 3 771,6

10 968,3 911,1
594,3

33,0
I 7,2

594,3
40,2

11 244,9 11 048 3 9 И ,4

11 244,9 831,3
598,4

36,3 16,9
598,4

53,2
11 427,6 11 347,6 858,2

11 427,6 451,8
591,0

37,2
156,7

594,0
193,9

11 091,5 11 564,4 559,6

11 091,Е 621,0
588,4

35,5

1

177,0
588.4
212.5

10911,6 11 481,? 797,0

1 504,2
50.8 

1 53М
66,7 

1 627,1
108.8 

1 746,7
193,6 

1 791,7 
569,5 

1_805,0 
1 004,6 
1 905,7
1 285,6
2 219,0 
1276,8

905,1

Фонды
на

конец
года

17,8
933,5

30,2 
1 022,0

71.1 
1 135,2

157.4 
1 192,6

536.5 
1 200,1

968.1 
1 300,6 
1 247,9 
1 607,5 
1 240,6

599.1 
33,0

601,9
36,5

605.1 
37,7

611.5
36,2

21 399,3

22 208,8

23 072,3

24 659,0

29 758,7

30 264,0 

32 723,0 * 

38 584,3 »

Ю'051;7 

10 644,4 

11591,1 

13 028,5 

18 411,1 

18 699,6 

21241,8 * 

26 953,8 »

11 34.7,6, 

11 564.4 

11 481,2 

11830,5

из частнохозяйственного сектора в пригородные хозяйства uk'uo 'u u V  естественны * п р и р о ст
и з  ф о н д о в  частного секгора, * вложения по' сзльскам у хозяйству в скот по итогу секгирna JII4UU 1U V . I I I V I U  ѵ ѵ п і  -  —  _
хозяйстве. Разм ер покупки см. примечание і .  
ценам каж дого года.
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В с е  с е к т о р а

16. Баланс основных фондов сельского хозяйства по видам имущества
<в ценах соо  тветствую щ их лет. в млн- руб.)

1 9 2 8 г. 1 9

Виды имущества Фонды Поступи Выбыло Фонды Фонды Поступи

на начало 
года

ло за год 
(капитал, 
вложен.)

за год 
(аморти
зация)!

на конец 
года

на нача
ло года

ло за гол 
(капитал 
вложен.)

В сего  по всем  секторам
1 504,2 

50,820 713,5 2 240,8 21 399,3 21 399,3 2 414,6

б) с учетом фондов в скоте3 ......................... 29 010,8 3109,1
1 791,7

569 5 2Э 758,7 30 259,5 2 814,1

В том числе:

17 962,5 2177,7
1 192,6 

536,5
18411,1 18 911,9 1 955,9

По видам имуществу:

16 496,1 1 520,1
982,3

53,4 16 983,5 16 983,5 1 458,0

а) жилые и пр. лкчн. пользов............................ 11 048,3 931,4 599,1
33,0 11 347,6 11 347,6 858,2

5 447,8 588,7 383,2
17,4 5 635,9 5635,9 599,8

2 738,9 574,8 438,8
2 874,9 2 874,9 715,5

а) машины и о р у д и я .......................................... 1 075,2 232,9
140,1

1 163,0 1 168,0 273,7

41,8 9,9 11,6 40,1 40,1 41,2

1 156,1 216,6 195,7
1 177,0 1 177,0 263,0

465,8 115,4 91,4
489,8 489,8 137,6

3. Живой инвентарь з .............................................. 8 297,3 868,3 287,5
5.18,7 8 359,4 8 860,2 399,5

3 158,0 439,3 279,2
49,0

3269,1 3 212,3 321,8

4 945,3 354,2
"403,8 4 895,7 5 438,7 36,3

500,6 32,4 20,7
512,3 512,3 70,5

3 27,0 38,5 13,5 352,0 352,0 62,4

6. Электростанции и электроустановки (строе-
10,2 4,9 0,6 14,5 14,5 10,1

7. Промпредприятия (включая подсобно-тех
нические предприятия)...................................... 640,7 70,1 48,3

0,4
662,1 662,1 98,1

— — — — — —

— — — — - •—

* В знаменателе в гр. «амортизация» j  казаны прочие выбытия (падеж скота, сгорело и т. д.).
; Небаланс 18,7 ѵлн. руб. в 1930 г. и на 19,6 млн. j уб . в 1931 г. объясняется тем , что на »гн суммы фонды в скоте перешли из
* Р азн иц а ф ондов на конец и начало следуй щ его года объясняется тем , что фонды ж ивого инвентаря переоценивались ио
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2 9 г. • 1 9 3 0 г. 1 9 3 1 г.

Выбыло 
га год 

(аморти
зация) 1

Фонды 
на конец 

года

Фонды 
на начало 

года

Поступи
ло за год 
(капитал 
вложен.)

Выбыло 
за год 

(аморти
зация) 1

Фонды 
на конец 

года

Фонды 
на начало 

года

Поступи
ло за год 
(капитал, 
вісжен.)

Выбыло 
за год 

(аморти
зация) 1

Фонды 
на конец 

года

1 533,4 
66,7 

1 805,0 
1 004,6

22208,8 

30 264,0

22 208,8 

32 760,3

2 59?,4

3 172,7

1 627,1 
108,8 

1 905,7 
1 285,6

23 072,3 

32 723,02

23 072,3 

37 531,1

3527,0 

4 568,6

1 746,7 
193,6

2 219,0 
1 276,8

24 653,0 

38 584,3

1 200,1 
968,1

18 699,6 21 195,9 2 613,1 1 300,6 
1 247,9

21 241,8 26 049,9 3 771,6
1 607,5 
1 240,0

26 953,8

^934,3
57,7

604,9
36,5

J589.4
21,2

17 389,5 ' 

11 564,4 

5 825,1

17 389,5 

11 564,4 

5 8̂ . 5,1

1 227,1 

559,6 

667,5

£99,1
•68,1
605,1

37,7
394,0

30,4

17 549,4 

11 481,2 

6 068,2

17 549,4 

11 481,2 

6 068,2

1 830,1 

797,0 

1 033,1

1 028,8 
81,4 

611,5
36.2 

417,3
45.2

18269,3 

11 633,5 

6 638,8

456.1
5.1

149.2
5.1 

15,7

3 129,2 

1 287,4 

65,6

3129,2 

1 287,4 

65,6

987,5 

394,8 

116,8*

522,7
40.3 

166,0
40.3
36.4

3 553,7 

1 475,9 

145,5

3 553,7 

1 475,9 

145,5

1 108,0 

537,9 

215,6

598,3
111.9 
206,1
111.9 
91,9

3 951,5 

1 695,8 

269,2

_1̂ 97,8 1 242,2 1 242,2 309,5 223,0 1 331,7 1 331,7 230,9
188,8 1 373,8

^  93,4 534,0 534,0 166,4 99,8 600,6 600,6 123,6
111,5 612,7

^2с6,6 
937,9 

J257.3 
176,4

8 055,2

3 097,4

4 782,1

10 551,5 

3 281,3 

7 054,9

573,3

332,5

186,9

278,6 
1 176,8 

269,4 
38^,2

9 650,72 

2 961,2 

6 508,12

14 458,8 

5 590,9 

8 686,5

1041,6

642,7

330,4

472,3 
1 083,2 

462,5 
236,8

13 925,3 

5 534,5 

8 195,0
692,9 715,0 802,3

21,9 560,9 550,9 111,3 24,7 647,5 647,5 168,9
29,8 786,6

^ 14,9 399,5
•

399,5 105,2 18,1 486,6 486,6 98,6 21,9 563,3

^ 0 9 23,7 23,7 15,6 1,5 37,8 37,8 26,5
2,6 61,7

. 50,3 
3,9

706,0 706,0 152,7 61,0
0,4

797,3 797,3 251,6
65,3
0,3 983,3

__ -- — — — — 33,1 — 33,1

— — _ — — — 10,2 — 10,2

(Ц 'тнохозяйственного сектора в пригородные ю зя й ств  і Ц ентросою за, где не были учтены в фондах. 
РЦнегодовым ценам каж дого года.
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16. Баланс основных фондов сельского хозяйства по видам имущества 
(С о ц и ал и сти ч е ск и й  с е к т о р  в ц е н а х  с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т , в млн. р у б )

1 9 2 8 г- 1 9 2 9 г
ІІ » СО Поступило за год

»4
о о со Поступило за год §  * о*

Виды имущества

Ф
он

ды
 

на 
н 

ча
ло

 
го

да

за 
сч

ет
 

ка
- 

пи
т. 

ст
ро

и-
 

те
ль

тв
а

за 
сч

ет
 

об
об


щ

ес
тв

ле
ни

я

оион
S

и " 
та ^ т т О s  ч н 3 g.«  О
3 s

а а ^ Фо
нд

ы 
на 

к 
не

ц 
го

да

Ф
он

ды
 

на 
н 

ча
ло

 
го

да

за 
сч

ет
 

ка
- 

пи
т. 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва

за 
сч

ет
 

об
об


щ

ес
тв

ле
ни

я
і

оиОн
S

U S
та ^
2 « 2 = S H 3 a. vo о
3 SСО S

ы
та _ Œ 3
3 2 w ^
O Îb *

Всего по социалистическому сектору

а) без учета фондов в скоте . .

б) с учетом фондов в скоте2 . .

1 290,6 

1 373,8

227,0

275,3

38,1

45,9

265.1

321.2

82,8
0,1

87,3
4,6

1 472,8 

1 603,1

1 472,8 

1 606,7

‘ 10,1

659,8

117,7

239,6

627,9

899,4

115,6
0,5

125,1
7,6

984,5 

2 373,1

В т. ч. производственные фонды 1 293,8 255,0 38,7 293,7 82,5
4,6

1 500,5 1 534,0 635,8 222,7 858,6 118,6
7,4

2 236,6

П о в и д а м  и м у щ е с т в а

1. Постройки в с е .................................. 200,4 5Э,8 10,6 70,4 11,0
0,1

259,7 259,7 96,8' 23,6 120,4
16,3
0.5

363,3

а) жилые и прочие личн, пользов.

б) с.-х. назначения.........................

2. Мертвый инвентарь..........................

80,0

120,4

169,7

20.3 

39,5

66.4

7,2

3,4

23,0

27,5

42,9

89,4

4,8

6,2
ОД

31,3

■ 102,7 

157,0 

227,8

102.7 

157,0

227.8

23.9 !

72.9 

206,6

16,9

6,7

82,5

4J,8

79,6

289,1

6,5
0,2
9,8
0,3

52,6

136,8 

226,5 

4 6lA

102,8 45,2 12,4 57,6 15,2 145,2 145,2 118,6 3',5 158,1 22,9 280,4
!

в) транспортный инвентарь . . .

31,9

17,1

9,5

7,4

6,2

3,1

15,7

10,5

9,8

3,3

37,8

24,3

37,8

24,3

41,1

33,9

2,2

37,8

43,2

71,7

15,5

9,7

65,6 

8ft

г) прочий с.-х. инвентарь . . . . 17,9 4,3 1,3 5,6 3,0 23,5 20,5 13,0 3,0 16,0 4,5 зВД

о. Живой инвентарь2 .........................

б) продуктивный с к о т .................

8^,2

28,9

54,3

500,6

48,33

17.3 

31,0

32.4

7,8

5,7

2,1

56,1

23.0

33.1 

32,4

4,5-
4.5
4.5 
0,2

“4ГЗ
20,7

133.3 

47,2 

83,1

512.3

133,9

46,1

87,8

512,3

149,7»

43,6

136,1

70,5

121,9 

85,8 

1 36,1 

і —

271,6

129,4

142,2

70,5

9.5 
7,1
9.5 
0,5

6.6 
21,9

388.*

ібЦ

285,!

5б0‘

327,0 38,5 38,5 13,5 352,0 352,0 62,4 62,4 14,9 399'

6. Электростанции и электроустановки 
(строения и о б о р у д .)......................... 10,2 4,9 — 4,9 0,6 14,5 14,5 10,1 — і 10,1 0,9 0

7. Промпредпр. (вкл. технич. пргд. 
строен, и оборудования)................. 82,7 25,0 4,5 29,5 5,7 106,г 106,5 63,7 11,6 75,3 9,0 \1І

& Дорож ое строительство................. — — — — — — — — — — '"1

9. Телефон и радио . ............................. S

' В знаменателе в гр. «амортизация» ук ізан ы  прочие выбытия (падеж скота, с орело и т. д .) . ,-
5 Разница фондов на конец и начало года объясняется тем, что фонды ж ивого инвентаря п ереоценивались по, среднегодовым ценам кЗ>" 
> В с л ю  і ая покупку скота из фэндов частного С’ктора.
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J r  ■ 1 9 3 0 г. 1 9 3 1 г.

1 s Поступило за год 1,X О ГО П-іступило за год ■
Ж 1

О

- -

Фо
нд

ы 
un

 
И 

ча
ло 

го
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за 
сч

ет
 

ка
- 

пи
т. 

ст
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и
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ст

в 
і

за 
сч

ет
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об
щ
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тв
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ни
я

оgон
S Вы

бы
ло

 
за

 
го

д1 
(а

мо
рт

 
за

ци
я)

Фо
нд

ы 
на 

к 
нец

 
го

да

Фо
нд

ы 
на 

н 
ча

ло
 

го
да

за 
сч

ет
 

ка
- 

пи
т. 

ст
ро

и
те

ль
ст

ва

за 
сч

ет
 

об


об
щ

ес
тв

ле


ни
я

оLо(-
S Вы

бы
ло

 
за

 
год

 
1 

(а
мо

рі
 

за
пи

я)

ы
«ОЯ со H 
3 р 
X _
I I

1984,5

2531,1

1 550,0

2 133,1

528,0 

1 217,2

2 078,0

3 350,3

257,1
1,0

300,8
33,8

3 8 04,4 

5 542.3

3 304,4 

6 456,7

2 519,2

3 555,0

1 017,8 

3 514,9

3 537,0 

7 069,9

500,1
1,6

721,7
135,9

6 839,7 

12 668,0

2 394,3 2 025,3 1 060,5 3 385,9 289,2
38,3 5152 6 6 066,0 3 379,0 3 337,9 6 716,9 698,6

135,2 11 949,1

; 363,3 494,9 233,6 725,5
29,1

1,0
1 058,7 1 058,7 985,1 295,2 1 281,3

72.5
1,6 2 265,9

136,8 107,8 156,7 264,5 11,1
0,5 389,7 389,7 176,0 177,0 333,0

23,1
718,9

j 226,5 

4(54,3

337,1

639,6

73,9

269,1

461,0

953,7

18,0
0,5

162,3

669,0 

1 260,7

669,0 

1 260,7

810,1

959,7

118,2

641,6

923,3 

1 601,3

49,4

345,0
1 547,0

2 517,0

280,4 327,8 117,4 445,2 59*8 665,8 665,8 507,9 258,5 766,4 125,6 1 306,6

65,6 116,8 — 116,8 31,9 145,5 145,5 215,6 — 215,6
91,9

269,2

86,3 159,3 140,3 299,7 52,6 333,4 334 4 161,9 356,7 518,6 100,5 751,5

32,0 85,7 11,3 97,0 13,0 116,0 116,0 74,3 26,4 100,7
27,0 189,7

546,6 583,11 689,2 1 272,3 43,2
37,8

1 737,9 2 651,3 1 035,8 3 2 497,1 3 532,9
221,6
134,3 5 828,3

172,6 101,5 446,9 548,4 43,2
8,1

663.7 1 317,7 243,2 1 810,3 2 053,5
221,6

30,1
3119,5

374,0 481,6 242,3 723,9
29,7

1 068,2 1 33.3,6 792,6 686,8 1 679,4
10 4 7 2

2 708,8

553,9 111,3 — 111,3 24,7 647.5 657,5 168,9 — 158,9 29,8 786,6

399,5 105,2 — 105,2 18,1 486,6 486,7 98,6 — 98,6 21,9 563,3

21,7 15,6 — 15,6 1,5 37,8 37,6 26,5 — 26,5 2,6 61,8

172,8 133,4 28,3 161,7 21,4 313,1 313.2 236,1 81,0 317,1 28,3 601,9

— — — — — — — 33,1 — 33,1 — 33,1

10,2 10,2 10,2

: ■

219



17. Динамика капитальных вложений и чистого строительства 
(в  цѳнах с о о т в е т с т в у ю щ и х  л е т )

ОТРАСЛИ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА

В м и л л и о н а х  р у б л е й Капитальные вложения 
в %  к  предыд. году

Коэфициент чистого 
строительства192 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Капит.
влож е

ния

В т .ч  
чистое 
стр-во

Капит. В т . ч. 
вложе- чистое 

ния стр-во

Капит.
влож е

ния

В т. ч. 
чистое 
стр-во

Капит.
влож е

ния

В т. ч. 
чистое 
стр-во

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

I. Промышленность, (включая промжилфонд 
; . 1) Планируемая В С Н Х .........................

2) » Н К С набом .................
И т о г о  .............................

В том числе гр. А .............................
гр. Б ..........................!

3) Прочая госпромышленность . . .
И т о г о  по госсектору

4) Кооперативная промышленность . .
а) Ц ентр осою за.................................
б) Промысл, и инвал. кооп.......................

В с е г о  по промышл. с жилфонд 
В том числе по промжилфонду . .

без промжилфонда . .
II. Электростанции.............................................

Районные станции . ..................................
Коммунальные станции.....................
Электростанции в сельском хозяйстве !

III. Т р ан сп ор т ......................................................
а) Железнодорожный......................... ' ’
б) Речной ..................................................
в) Морской................................................. ’
г) Шоссейные и грунтовые дороги . .

IV. С в я з ь ..............................................................
V. Гражданская авиация.................................

VI. Обмен и распределение (без промышленн.
НКСнаб и НКВнешторг.............................
Ц ен тр осою з.......................................... "

VII. Просвещение . • .............................
ѴШ. Здравоохранение2 ..................................... *

IX. У правление.................................................
X. Коммунальноее хозяйство.................| ’

XI. Горжилфонд i ..................................... ' '
XII. Сельское хозяйство (без электростанций)

1. Государственный с е к т о р .....................
В том числе ж и л ф он д .....................

а) Финансир. по линии НКЗема « .
б) То же без покупки скота н выращи

вания молодняка .....................
2. Колхозно-кооп. се к т о р .....................

В том числе ж и л ф о н д .....................
а') Ф инансир. по линии Н К Зем а 5

б )  Т о  ж е  б е з  п о к у п к и  с к о т а  и  в ы р а щ и

вания молодняка .............................
И т о г о  по социалистическому сектору 

В том числе жилфонд .........................
а) Финансир. по линии НКЗема* .
б) То же без покупки скота и выращи

вания молодняка .............................
Всего по народному хозяйству:

Государственный сек т о р .................................
В том числе:

а) по кругу, включающ. сельское хозяйств 
финансир только по линии НКЗема

б) То же без покупки скота и выращива
ния молодняка .....................................

Кооперативный сектор .........................
В том числе:

а) цо кругу, включающ. сельское хозяйств 
финанс. только по линии НКЗема .

б) То же без покупки скота и выращивани
м олодняка............................. ....

В с е г о  по социалистическому сектору . . . .
В том числе:

а) По кругу, включающ. сельское хозяйство 
финанс. только по линии НКЗема . . .

б) То же без покупки скота и выращивани
молодняка.................• ....................................

Сверх того частнохозяйственный сектор
1 ) Промышленность.............................................
2) Горж илф онд......................................................
3) Сельское хозяйство .........................................
В том числе ж илф онд.........................................

а) финанс. по линии НКЗема * .....................
б) то же без покупки скота и выращив. мо

лодняка ..........................................................
И т о го по частнохозяйственному сектору . .
В с е г о  по народному хозяйству6 .....................
Сверх того мелкая промышленность.................

1 3 4 7 ,7
163.7 

15 1 1 ,4
995.4
436.4
159.4 

1 670,8
32.7  
12,2
20.5  

1 703,5
173.1 

1 530,4
217 .8
176.2

36.7  
4 ,9

915 .0
731.0

49 .0
59.0
76 .0
53 .5  

3 ,5
68.1 
20,1
48 .0

130.0
99.0
61 .0

194.0
279.8

177.0  
18,1

143,6

131.9
215.2  

2,2

975,-:
173.1
802.2  
112,6
92 ,3
19,2
1,1

519,8
418,6

12,1
16,1
73.0
40.0  

2 ,4
48,8

117.0  
89,1
61 .0

137.7
279.8

89.9  
18,1
72.9

72.9  
48,0

2,2

1903 ,5
199.0 

2 102,5 
1545 ,8

491,4
204.6  

2307,1
61.9
21.9
40.0  

3 2 3 6 9 ,0
223,9  

2  145,1
308.1 
2 5 ц 9

47.1
10.1 

1 151,0
873.0  

86,0 
8fi,0

106.0 
70,3

9.9
154.2 

60,6
93.6  

221,0 
116,0
71,0

253.0
294.0

320.5  
27,9

358.6

329,8
423.7  

4,5

1 373,1  
223,9  

1 149,2  
162,0
134.4  
25,2

2 ,4
620,1
472.4  

21 2
2 3 .5  

103,0
50.6  

5,9
99 .6

198,9
104,4

71 ,0
177.1 
294,0

182.2
27.9

155.3

155.3
81.9  

4,5

3  650,6  
270,2

3  920 5
3 3 4 0 .2

580.6
232.0

4 152,8
127.1
31.8  
и5,3

4  279,9
611.6

3 6 6 8 .3
457.0
394.5

46.9
15.6 

I 647,1 
1 112,2

152.1
158.6
224.2

99.8 
35,0

340.6
163.8
176.8 
236 6
130.3
95.6

267.7  
253,2

14 1 1 .3  
126,5

1 262,7

1 028,3  
1211,0

32.8

2 3 0 6 .5  
166,8

2  473,3
2 1 1 0 .5  

362,8
145.4 

2 618 ,7
77.7
19.5
59.2 

2 696,4
611,6  

2  034,8
267.5
234.6

26.7 
6,2

941.4
638.5

37.5
41.2

224.2
64.5 
19,9

220.2

201 1 
110,8

90.8
184.4
253.2

513.2
126.5
459.6

459.6 
283,0

32.8

5 6 J 4 .8
362.9

5  967,7  

5 3 9 1 ,3
575.9
466 .0

6  433,7
229.5
115.0
114.5  

6 6 6 3 ,2
875 .7  

5 7 8 7 ,5
510 .9
444.8  

39,6
2 6 .5  

2  510,9
1 715,6

221.8 
164,8
398 .7
180.0  

9 0 ,0
59 5 .3
250.7  
34 4 ,5
23 9 .0
117.0
202.0
270.4  
320,1

2 122,1
182.7  

2  015,1

1561 .1
1 9 5 7 .2  

2 4 ,3

3 5 6 6 ,2
230,9

3 7 9 7 ,1
3  430,7

366.4
292.6

4 089,7  
142,8

71,6  
71,2  

4 2^2,5
875.7  

3 356,8
303 .3
269.8

23.0  
10,5

1,645,0  
1 139,8

109.5
51.0  

344,7
116.3

54 .0  
385,1

203.9
101.9
191.9
186.3  
320,1

840.3  
182,7
798.0

798.0  
593,5

24,3

141.2  
121,6
139.1
155.3  
112,6 
128 4  
138 1
189.3
179.5
195.1
139.1
129.3
140.2
141.5
142.4
128.3  
206,1
125.8
119.4
175.5
145.8
139.5
131.4
282 .9
226.4
301.5
195.0
170.0  
117,2  
И 6 ,4
130.4 
1(5,1

237.6
154.1
249.7

250.0
196.0
205 .5

191.8
135.8  
186,5  
216,1 
118,1
113.4  
180,0  
205,3
145.2
238.3
178.7
273.2  
171,0
148.3
157.2  

99,6
154.5  
143,1
127.4
176.9
184.4
211.5
142.0
353.5
220.9
270.3
188.9
107.1
112.3
134.6
105.8  
86 ,5

335.6
453.4
352.1

311.8
285.8
728.9

153.5
134.3
152.2
161.4  

99 ,2
200.9
154.9
180.6
361.6  
120,1
155.7
143.2
157.8
111.8 
112,8

84.4  
169,9  
152,4
154.3
145.8 
110,2
177.8
180.4
257.1
174.8
152.1
194.9  
101,0
89 ,8

211 .3  
101,0
126.4

150.4
144.4
159.6

151.9
161.6  

74,1

57,3*  
100,0

52.4
51.7
52.4
52.4
22.4
56.8
57.3
24.7
27 .3  
96,1
74.8  
68,6 
71,7

90 .0
90.0  

100,0
71.0  

100,0

50.8  
100,0
50.8

55,3
2 2 ,5

5 8 .0 3 
100,0
53 .6
52.6
53.6
53.6
23 .8
53 .9
54.1
24 .7
27 .3
97 .2  
72 ,0
59.6
64.6

63,2
61.7
63.1
63.2
62.5
62.7
63.1
61.1
61.3  
61,2
63.0  

100,0
56.8
58.5
59.5
56.8  
39,7  
57,2
57.4  
24,7«
26.0  

100,0
64.6
56.9
64.7

9 0 .0
9 0 .0  

100,0
70.0  

100,0

43.3  
100,0

43.3

47.1
19.3

2 ,2  2 ,2і 4 ,5  4,5; 32,8 32,8 2 4 ,3  2 4 ,3  205 ,5  728 ,9  74,1  100,0 103,0
у  гэаьу 77 А\ \  оаоjay тл\ « я д *  а з  у ѵад

85.0
85.0
95.0  
68,9

100,0

36.4  
10J.0

36.4

44,7
23.4  

\ 100,0
W \

63 .6
63.6
63 .6
63 .6
63.6  
62,8
63.6  
62 ,2
62.3  
62 ,2  
63,5

100,0
58 .0
59.4
60 .7
58 .0
39.7
65.5
66.4
49.4  
34,9
86.5
64.6
60.0
64.7

85.3  
87,1
95 .0  
68 ,9

100.0

39.6  
100,0

39.6

51,1
30.3  

100,0
■29.9

/ / /  / / ■ ( / Г 7 I 7 (193,8 46,5 331,3 77,4 836,7 234,0 1 219,8 422,6 170,9 252,6 145,7 24,0 23,4 28,0 34,7
392,2 137,9 844,2 264,1 2 622,3 796,2 4 079,3 1 433,8 215,2 310,6 155,6 35,2 31,3 30,4 35,1
20,3 20,3 32,4 32,4 159,3 159,3 207,0 2-7,0 159,6 491,7 129,9 100,0 100,0 100,0 100,0

353,1 119,4 757,8 232,7 2 262,7 693,6 3428,5 1 220,6 214,6 298,7 151,5 33,8 30,7 30,7 35,6

325,7 119,4 661,1 232,7 1 865,0 693,6 2 780,9 1 220,6 203,0 282,1 149,1 36,7 35,2 37/2 43,9

3 537,1 — 4 980,8 — 8 689,1 — 12 921,1 — 140,8 174,5 148,7 — — — —

3503,7 — 4 918,9 8 540,5 — 12 814,1 — 140,4 173,6 150,0 — — — —

3492,0 ' 4 890,1 _ 8 306,1 _ 12 360,6 _ 140,0 169,9 148,8 — — — —
580,3 — 880,9 — 1 776,0 -- 2 856,9 --- 151,8 201,6 160,9 '

574,6 855,4 — 1 565,0 — 2 313,1 --- 149,0 182,7 147,8 — — — —

558,9 __ 788,5 _ 1 401,7 --- 2 119,0 -- 141,1 177,8 151,2 — — — —
411,4 2 521,4 5 861,7 3 420,8 10 465,1 5 846,4 15 778,0 9174,1 142,4 178,5 150,8 61,2 58,4 55,9 53,1

4 078,3 2 502,9 5 775,3 3 389,4 10405,5 5 743,8 15 127,2 8 960,9 141.6 175,0 149,7 61,4 58,7 56,8 59,2

4 050,9 2502,9 5673,6 3 389,4 9 7j7,8 5 743,Ь 14 479,6 8960,9 140,2 171,0 149,2 61,8 59,7 59,2 61,9

18,0 9,5 52,0 11,9 19,0 10,9 _, . -, 122,2 86,4 — 52? 54,1 57,4 —

236,3 236,3 223,3 223,3 124,5 124,5 111,8 111,8 94,5 55,6 87,8 100,0 lü0,0 100,0 100,0
2 901,4 146J.6 2 401,8 1367,7 1 454,0 735,0 1 556,0 846,0 82,8 60,5 107,0 50,7 56,9 50,6 54,4

911,1 911,1 834,3 834,3 451,8 451,8 611,0 621,0 91,6 54,2 137,5 100,0 10і,С 100,0 100,0
247,9 123,0 342,8 195,7 109,0 53,6 29,0 14,2 138,3 31,8 26,6 49,6 57,1 49,2 49,1

226.9 123,0 328,8 195,7 109,0 53,6 29,0 14,2 144,9 33,2 26,6 54,2 59,5 49,2 49,1
3155,7 1715,4 2 647,1 1 602,9 1 597,5 870,4 1 667,8 957,8 83,9 60,3 104,4 54,4 60,6 54,5 57,4
7 240,7 4 236,8 8 402,9 5023,7 11 651,7 5 716,8 16903,3 10131,9 116,1 138,7 145,1 58,5 59,8 57,6 59,9

35,4 11,8 47,7 13,5 28,5 15,4 — — 134,7 59,7 — 33,3 28,3 54,0 —

' Весь горж илфонд у с л о н о  отнесен к  кооперативному секю ру.
* Не включены вложения, проходящ ие по плану других отраслей, которые составляют в 1?31 г. 35,0 млн. руб . ,
* З а  1928 и 1929 г. чистое строительство дано по промышленности в целом, потому что коэфициенты чистого строительства, которые применялись, даны оез жилфонда, для выделения 

ж илфонда по разделам  промышленности (ВСНХ, НКСнаб и т. д.) нет данных.
* П о речному транспорту для 1928—1929 гг. принят коэфициент чистого строительства 1930 г.. т. е. отчетные данные за 19.J0 г.
1 Б ез собственны х средств, ие предусмотренных финансированием.
—  -  ------ ------------- 1  те:

еств

' " Б е з  вложении V с о в х о зы  НКТорга (кроме Со'юзсахара) и в пригородные хозяйства'Ц ентросою за,‘’которые проходят по обмену и распределению. Совхозы НКТорга (кроме СоюзсаХара. 
составляю т: в 1928 гТ 3,4 млн. руб .. в . 19J9 г 20,9 млн. руб., в 1930 г. 3S.1 млн. руб. и в 1931 г. 54,8 млн. руб. Пригородные хозяйства Центросоюзя составляю т в 1929 г. 16.7 мла. руб . 
в 1930 г. 126,0 млн. руб ., и в 1931г. 166,2 млн, руб.

* Без учета труда комхозников, предусмотренного финпланом за  1928—1930 гг.



В ы п о л н е н и е  п л а н а

1. Основные показатели.
11 квартал I или II полугодие Июль1О)2 В % к 1 В »/о к В «/, к
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о,*=3 0іW Cu СС с _  2 i-ч 05 CQ в а. <и с с CQ m О. с 5 о 5 §О о Я

I. Производство
1. Валовая продукция
НКТП, НКЛеспром, млн. р.

НКЛегпром и цен. 1926/
Н К С н а б ................. 27 г. 6 970,7 90,1 118,0 14 702,6 119,5 2 080,3  ̂89,6 104,7В том числе средства
производства . . . » » 3 938,3 89.6 121,9 8 329,5 125,5 1 303,2 96,3 115,3

Предметы потребления 1 » » 3 032,4 90,8 113,2 6 373,1 __ 112,5 . 777,1 89,6 90,6
а) выработано элек

троэнергии . . . МЛН. КвЧ. 1 863,2 94,3 141,0 3 839,6 116,7 143,2 604,1 99,4 131,1
б) у г о л ь ................. т ы . т 15 861,8 91,3 118,6 33 226,8 112,9 126,7 4 864,0 94,1 109,6
в) ч у г у н ................. » » 1 586,8 113,6 127,9 2 983,8 117,9 127,6 522,2 100,7 130,2
г) машиностроение. млн. руб. 1 283,7 104,0 129,1 2 512,2 109,0 135,1 428,3 99,7 129,7

2. Посеяно всего яро
вых за весен, камп.
1932 г......................... тыс. га 96 676,2 1

3. Работа ж.-д. трансп.
а) приведенная прод. млрд. т/км 64,2 113,2 120,2 120,9 106,0 129,4 _ — г.
б) среднесуточная

в 2-осн. 53 751погрузка . . . . 107,4 103,7 51 905 98,2 113,3 48 307 92,0 92.1
II. Труд

4. Численность рабоч.
а)в промышл. НКТГІ

и НКЛП (без учен.) тыс. чел. 3 303,3 98,8 — J 3 021,31 _ — 4 561,9 99,6 109,8
б) на транспорте

(раб. и с луж.) . . » » -  1 1 36',4 100,4 101,5
в) в строительстве » » 2 885,3 97,1 10 ',7

III. Обращение
Розничн. товарообэр. млн. руб. 7 914,3 98,5 — 15 951,9 _ __ 2 245,72 88,2 __

IV. Финансы
а) Мобилизация сред.

населения . . . млн. руб. 1 316,2 83,3 139,7 3 082,1 78,0 137,8 371,2 — ---
3 том числе город# . » » 915,8 103,5 352,9 1 800,4 131,2 151,2 — — ---

» » село .’ . » » 400,4 53,1 116,7 1 281,7 49,7 122,5 _ __ __
>^ндзарплаты(поданн.

исполнения кассово
го плана Госбанка). » »

1
7 644 ,3 115,1 161,6 14 284 ,4 120 5 158,1 2 787.2 ---

I) За весеннюю кампанию 1932 г. 
5) Без розницы НКСнаба.

І .  В а л о в а я  п р о д у к ц и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  
(в ценах 1926/27 г. в т ы с . руб- по 4-м нарноматам)__________________________

11 квартал I полугодие Июль

Вырабо
тано

В % к
Вырабо

тано

В •/, к
Вырабо

тано

В % к
пре-
дыд.
кв.

СООТВ.
кв.
пр. г.

пред.
пе

риод

соотв. 
пер. 
ир. г.

пре-
дыд.
мес.

соотв. 
мес. 

пр. г.

Вся промышл. НКТП. НКЛес- 
иром, НКЛегпром и НКСнаб . . 6  970 750 90,1 118,0 14 702 570 119,5 2 080333 89,6 104,7

В том числе:
'I. Средства производства . . 3 938 332 89,6 121,9 8 329 492 125,5 1 303 200 96.3 115,3
II. Предметы потребления . 3 032 418 90,8 113,2 6373 078 — 112,5 777 100 89,6 90,6
НКТяжпром ............................. 34 94 481 101,9 128,8 6 923 662 106,0 128,8 1 152 900 97,0 118,0
НКЛеспром 1 ......................... 372 620 41,5 107,9, 1 264 803 — 112,1 133 900 93,0 98,7

2 142 676 102,9 118,6 4 225 280 102,2 116,0 548 700 79,7 97,2
Н КСнаб...................................... 960 973 72,4 : 102,1 і 2 288 828 “ 106,1 244 800 81,9 78,9
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3. Валовая продукция промышленности
(в т ы с . руб . в ц ен ах  1926/27 г.)

II квартал1932 г. I полугодие Июл:. „

В % к В о/о « в % к
Вырабо

I полу

годие

О)
оU

О т р а с л и  п р о м ы ш л е н н о с т и тано
Ù
S3то

U

5505

1)S Вырабо 2
I 2 §

за II кв. СГ)
В 1932 г.

Û>> и
г- ГО 05

>5 •к» u
о _

тано ?  ►» з  ае* <Х 5 1
1932 г. Вйй М с ГО 

_| 05
о  О
о. w о 2о схС 3 О С

6 970 750 90,1 118,0 14 702 570 119,5 2080 300 89,6 104,7
(НКТП, НКЛегпром, НКЛеспром h

НКСнаб)
1 303 200

,

I. Средства производства..................... 3 938 332 89,6 121,9 8 3294S2! — 125,5 96,3 115,3
В том числе:

39 263 133,11. Районные станции Энергоцентра . 121 034 106,1 71,0 249 502 j 85,7 69,8 99,4
2. Топливная, в т. ч.:

£0980 
14 222

109,7
133,4

166 214 
41 871

109,5
94,7

84,3
82,5

348 1741 88,6 
81 506! 85,2

81,8
78,1

94,1
103,5
130,7

сланцевая..............................................

41 711 — 119,9 47711 81,5 119,9 об 219 126,1
123 256 
253 269

98,9
91,4

96,2
82,7

245 119! 104,8 
484 653! 97,4

93,2
81,7

40 125 
82 485

99,1
97,3

92,2
107,0

1 510 101,3 163,3 3 001 136,8 159,2 631 107,3 204,2
3. Рудная, в т. ч.:

4. Черная металлургия..........................

16114 101,2 90,9 32 420 91,6  ̂9,2 5 104 93,7 103,4
2 746 

287 366
91,3
95,6

78,8
81,2

5 753 
556 417

9?,3
87,4

91,1
79,9

997
89402

110,9
95,5

98,9
118,4

5. Цветная м еталлургия...................... 99 800 84,4 86,6 183 985 110,6 86,4 37 072 100,2 117,3
6. Машиностроение в т. ч....................... 1 542515 97,2 77,1 3 041 098 92,6 7 <,2 428 334 99,7 129,7

252 805 99,0 126,6 508 270 99,8 137,5 76 724 91,1 124,7
8. Строительные материалы.................

В том числе цементная . . . . .
93 852 
34 717

90,3
82,8

«8,4
89,7

178 572 
63 457

99,2
109,9

79,1
78,4

?0 688 
11 553

100,9
100,4
88,5

108,9
104,2

18 857 91,6 130,6 39 436 121,9 141,4 5 712 114,0
10. Химическая . ...................................... 394 435 94,2 75,6 765 929! 99,2 72,3 121 435 91,4 115,2

В том числе основная химия . . • 58 306 91,1 74,2 111 402 80,0 71,9' 17 298 89,1 135,0
142 146 104,3 62,9 290 355 100,3 62,61 44 913 91.8 116,9

71,211. ІІенько-джутовая.............................. 86 231 К 5,3 104,3 168 155 115,3 105,9 6 683 61,6
12. Лесная, в т. ч.:

31400135 600 544,7 94,0 874 200 — 87,1 68,9 9 \ 7
сплав .................................................. 34 800 — 82,9 34 500! 277,4 82,6 23 700 95,6 92,9
деревообрабатывающая................. 165 000 127,5 89,8 375 400 — 87,6 55 ООО 95,5 91,7
бумажная .............................................. 61 300 102,3 99,0 124 000il03,4 ‘ 6,3 20 200 91,9 91,4
лесохимическая.................................. 9190 59,6 84,4 14 670 241,8 95,3 10 230 152,2 141,5

II. Предметы потребления . . . . . . 3 032 418 90,8 113,2 6 373 078 112,5 777 100 89,6 90,6
В том числе:

672 742 100,2 81,2 111,71. Текстильная хлопчатобумажная . . 1 с 46 4? 5 83,3 86,2 181 972 85,9
137 407 110,9 91,0

97,8
289 859 105,7 91,4 47 465 99,4 104,6

50 558 110,5 106429 78,3 105,6 8 653 53,3 107,2
50 614 105,3 78,8 103 904 92,5 78,3 9 953 66,7 83,7

2. Ш вейная.............................................. 432 839 93,8 84,2 838 859 109,5 83,6 84 048 59,6 74,8
2а. Трикотажная...................................... 129211 99,1 76,3 257 320! 88,4 74,2 34172 77,1 115,9
3. Кожевенно-обувная......................... 314 994 98,1 100,2 623 994 ! 112,9 95,9 88 498 • 80,5 81,1
4. Жировая и парфюмерно-косм. . . 69182 103,0 77,1 140 453 102,8 76,8 11309 49,4 59,9
5. Спичечная.............................................. 9 767 71,9 127,2 16 792 121,6 161,9 2 796 81,0 63,5
6. Пищевая, в т. ч.:

158 263 149,9 42 048 77,6— 395 494 — 95,8 77,1
82 900 255,2 — 294 500 — 165,5 16 400 90,6 38,7

117 354 28,0 —• 150 266 — 106,2 26 975 99,9 100,4
9 605 866,7 — 92 855 — 62,1

12 097 62,6
—

65 536 126,3 — 148 307 — 58,5 111,4
10688 108,4 — 22 271 — 66,3 3410 76,7 259,1
18 309 127,2 — 41597 — 51,3 5 '85 81,6 143,7
14 759 104,4 — 30 161 — 97,0

102.0
5 368 143,3 73,0

винокурінная .................................. 18 580 232,3 •— 61 749 — 2 199 65,3 40,2
54 279 78,7 — 96 972 — 85,0 17 905 97,1 98,9

9 474 116,2 — 20 480 —• 78,4 2 310 65,2 97,1
135 740 150,6 — 340 208 — 90,1 31 187 82,1 64,9

макаронная .......................................... 14071 
20 313

120,9
88,9

— 31 082 — 82,0 3122 83,0 70,9
пивоваренная . . . . ..................... 38 392 85,8 —
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4. Валовая продукция промышленности в натуральном выражении

II квартал 1 полугодие И ю л ь

В % к В % к В •/, к
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1. Средства производства
1. Электроэнергия (по рай

,4 ,0 3 839,6 116,7онным станциям) . . . . млн. квт-ч 1 863,2 94,3 143,2 604,1 99,1 133,1
2. Топливо и осеетит. матер.

35 226,8 112,9Каменный уголь . . . тыс. тонн 1586 ,8 91,3 118,6 126,7 4 864,0 94,1 109,6
» » 2 131,3 105,9 121,6 4 144,2 117,7 128,3 724,5 103,5 133,9

Т орф .................................. » » 4 5U9 3 — 119,9 4 509,3 81,5119,9 3 915,6 130,7 і 27,1
Нефть сырая (без га?а) » » 5 637,0 100,6 103,2 11 239,8 95,2,106,7 1816,2 99,5 92,2

» » 738,5 102,6 121,3 1 458.3 99,9(124,4 251.2
286.2

99,9 113,3
» » 1 056,7 135,7 108,7 1 835,3 87,9 104,2 80,3 84,0

3. Руды.
Железн i я ..................... » » 3 024,4 102,3 113,1 5 980,4 110,3 113,7 949,0 94,5 105,8
Медный колчедан . . . » » 301,2 95,8 Ю7,3 6 15,6 111,4 110 9 10),8 101,5 117,0

4. Черная металлургия
113,6 127,9 2 983,8

____
Ч у г у н .............................. » » 1 586,8 117,9 127,6 522,2 100,7 130,2

» » 1 450,4 98 9 106,4 2 9 6,3 108,4 111,0 440,0 95,4 '04,5
Прокат.............................. » » 1 072,3 93,t 103,2 2 224,1 107,6 112,7 с10,6 94,5 99,3

5. Цветная металлургия
Медь черновая . . . . тонн 12628 98,0 106,1 25 520 100,0 110,9 3923 103,8 109.9

6. Машиностроение 
а) Транспортное:

75,8 96,0 450 105,6Паровозы для НКПС штук 194 116,3 45 72,6 72,6
В т. ч. товарные . . » 161 76,2 7J.7 375 83,0 96,9 37 72,5 59,7

Пассажир, сер.«СУ»
78,6 75 8 72,7Локомот. объед. . » 33 — — — —

Ваг. тов. в 2-осн. исч. » 4 9  2 84,2 99,3 10812 91,4 113,0 1 689 102,1 99,3
Вагоны пассіжирские » 296 103,5 94,3 582 82,4 115,0 49 50,5 46,7

б) Актотракторное
65,5 102,3 £9,3 232,0Тракторы ................. » 9304 24 778 174,3 3 733 137,5

Автомашины . . . . » 4 608 103,5 96,9 9 060 7о,9 117,2 1 881 132,0 78,0
Моторы для комбайн. » 5 25і — — 5 829 — — 1 337 69,7 —

в) Сельскохозяйствен.
Комбайны ................. » 3 157 365,8 387,8 4 02J 155,3 418,3 2 340 і 40,7 423,9
Плуги тракторные

43,2 75,6 2 389зерновые . . . . » 7 661 3 ,3 32 166 105,6 118,5 40,9
Бороны тракторные » 2 869 37,1 16,7 10 607 87,3 33,1 628 652 43,9
Буккера тракторные » 247 7,5 188,5 3 559 91,6 — — — —
Культиваторы . . . » 3 404 50,3 55,5 10 169 121,4 125,9 1 515 113,9 367,7
С- я тки хлебные трак

торные ................. » 2 37 16,2 19,2 15 362 55,5 64,9 776 141,6 18,1
Сеялки специальные

тракторные . . . » 1 225 420,0 86,7 1 475 91,0 42,2 259 103,2 62,6
Картофелесажалки . » 38 19,0 — 238 — — 2 14,3
Сенокос, тракторные » 6 609 2 15,0 

123,9
222,3 9 683 92,2,260,6 1 161 50,7 84,9

Молотилки трактор«. » 4 405 97,8 7 990 63,8 113,2 1 983 112,5 57,8
г) Производствен, и пр. 

Врубовые машины . » 62 93,9 68,1 .23 111,3 73,6 25 131,6 86,2
Машины постоян. и 

перем. тока — ВЭЭ кет 491 687 - 94,2 138,8 1 013858 121,5157,4 162 675 108,5 162,9
Турбогенераторы — 

В Э О ..................... » 275 527 79,2 437,9 62 3 573 138,0 _ 36000 75,0 91,7
Трансформаторы — 

ВЭО ..................... » 891 696 87,4 122,9 1 912 084 95,2 146,0 337 592 56,9 208,1
Д и іе л и ..................... л  с 7 810 35,5 21,4 29 790 36,4 44,7 4 995 108,8 28,8
Паровые котлы —

Котлотурбина . . кв. м. 3 270 26,1 5,7 15 805 11,9 18,8 3 600 458,6 12,2
Станки токарные . . штук 1 008 »1,4 83,0 2 246 80,3 98,9 324 85,9 83,5

* Шепинг . . » 191 88,8 119,5 406 106,8 136,2 45 73,8 204,5
» сверлильные » 273 88,3 40,1 582 45,0 45,3 81 91,0 52,3
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Продолжение

11 квартал I полугодие ____и _ Ю Л [
В Ѵо к В % к В % к
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7. Строительные материалы
!

Цемент (перемол.) . . . тыс тонн 964,9 120,2 110,9 1 767,7 90,8 127,2 321,0 100,1 103 8Оконное и техническое
стекло (НКТяжпром) . » » 22 293,0 91,2 123,0 46 739 94,3 137,4 7 405 84,4 105,7

Пиломатериалы . . . тыс.куб.метр. 3 785,1 73,2 — 8 956,1 — 109,9 1 378,2 98,6 91,0
8. Л есо «готовки.

Заготовка (деловой дре
весины И Дров) . . . » » » 18 637,8 22,7 _ 100 804,9 _ 102,1 3 085,0 45,3 69,2Вывозка (деловой дре
весины и ров) . . . » » » 15559,6 17,4 .— 104 860,2 96,8 3 685,2 73,7 122,2

9. Химическая промышлен
ность.

Серная кислота . . . . тонн 141 272 114.6 142,9 264 500 121,7 133,5 40 445 88,3 176,7Суперф-ісфат................. » 188 331 113,3 120,9 354 585 137,8 134,0 50 106 85,9 134,2» 122414 199 4 — 245 600 — 102,2 38 500 89,5 88,1

I. Предметы потребления

1. Текстиль:
а) Хлопчатобумажная ■■

промышленность.
96 ,4 1 7,4тонн 8 1 2 0 3 165 478 117,4 123,4 21 719 89,1 114,0

С у р о в ь е ..................... ты с. метр. 6 46  821 96,1 118,5 1 319 677 115,0 113,3 174 876 91,0 108,4
Готовые ткани . . . » » 629 970 100,4 116,2 1 257 370 112,0 112,3 181 045 92,0 111,4

б) Шерстяная промы
шленность.

тонн 16 508 87,0 106,8 36 465 93,? 108,0 5 721 109,7 101,4тыс. метр. 29 540 85,6 101,0 64 022 92,8 101,6 10 374 102,9 95,7Готовые ткани . . . » » 29 030 87,5 98,8 62 202 88,0 100,3 10 267 99,1 97,5в) Льняная промышлен
ность.

тони 14 553 92,0 96,2 30 368 148,8 99,7 2 440 54,1 121,2
Суровая ткань . . . тыс. кв. метр. 37 946 95,0 99,9 77 876 121,4 97,5 6 273 51,4 94,1

тыс. шт. 9 9^9 103,9 131,2 19 622 121,9 111,9 1 708 58,9 119,8
г) Шелковая промыш

ленность.
Готовые ткани . . . тыс. мегр. 6 404,4 101,2 122,6 12 7 J0.2 108,9 124,4 860 40,4 63 ,5

2. О б у в ь .
Кожіная обувь . . . . тыс. пар 18 084 99,2 99,2 36 306 84,8 106,3 4 950 80,6 76 ,3Резиновая обуш, . . . » » 15 407 92,7 205,7 32 021 91,9 168,1 4 972 90,6 119 3

тыс. ящ. 1 564,4 138,4 78,0 2 694,7 81,8 61,4 451 81,0 63,8
4. Пищевая промышлен

ность.
тыс. тонн 1 347,6 68,9 — 3 309,7 119,5 357,1 75,6 8 ) ,7

М я с о ................................. » » 47 ,2 33,9 __ 186,4 _ 62 ,5 10,8 99,1 35,1
3  665,8Рыбопродукты . . . . тыс. цент. 419,8 —■ 4 539,1 -- 91 ,3 746 ,2 88,5 96,7

Сахар-рафинад . . . . » » 267,1 11,6 — 2 578,7 __ 161,3 —
Масло растительное . . тонн 112 273 79,9 — 2 5 2  762 _ 171,3 2 0 3  77 61,3 121,2
Маргарин......................... » 8 906,8 92,3 .— 18 559,2 __ 150,9 2 841,5 76,7 259,1Консервы (Со юз кон сер в) тыс. уел. бан. 39 407,9 83 ,2 — 85  767,2 _ 106,0 14 847 ,3 147,2 72 ,7
Масло сливочное . . . тонн 19 581 ,3 292,9 — 25216,7 -- 102,3 8 723,0 73,6 87,6
С пирт-сы рец................. тыс. дек. 4 686,0 42,6 — 15 654,4 .-- 93,6 546,6 61,2 41,8
Хлебное вино .................
Папиросы.........................

» » 
млн. шт.

17 551,6 
19 437,5

78,3
143,2

— 39 977,7 
32 952,4

--- 104.7
116.7

3 299,5 
5 724

51,7
88,4

61,2
106,8

Махорка курительная . тыс. ящ. 853.5 90,6 — 1 796,5 --- 127,6 197 24,8 104,3
Конітерские изделия . тонн 99 019,5 66,3 — 248 452,5 -- 110,7 22 848 81,1 64,9
М ак ар он ы ..................... » 35502,4 81,4 — 79 123,3 --- 121,0 8 005 83,0 76,9

тыс. гекл. 876,7 113,0 1 655,2 ' 116,6 300,3 94,8 101,4

15 Н ар о д н о е  х о зя й с т в о
225



5. Производств} главнзйиих продуктов промышленности в 1928—1Ö32 rt.

А. Э н е р г е т  ика

М е с я ц ы

Январь 
Февраль 
Март . 
Апрель 
Май . . 
Июнь . 
Йюль . 
Август 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь 
Декабрь

Электроэнергия (млн. квч.) Каменный уголь (тыс. тонн)

1928 1929 1930 1931 1932 1928 1929 1930 1931 1932

164 2 208,6 311,3 445,2 671,5 3 215,8 3 469,0 4 335,6 4 557,7 5944,8
152,4 192,7 289,7 3^9,9 641,5 3 104,8 3 313,7 4 232,9 3 941,4 5 592,5
154 5 197,1 318,4 429,3 656,4 3 253,3 3 592,8 4 761,3 4 339,9 5 822,0
141 5 192,9 300,9 414,4 634,1 2511,6 3 463,3 4 389,1 4 498,9 5 546,7
149,8 178,2 295,1 414,0 620,5 2 722,1 2 7.-7,5 3 971,2 4 373,9 5 147,5
146 6 182,6 291,4 420,4 607,5 2 664,2 3148,3 3 917,1 4 501,3 5167
140 0 183,0 286,0 428,9 604,1 2 691,3 3 256,6 3 427,3 4 434,1 4 864
148 3 186,9 293,3 445,8 — . 2 719,8 3 215,3 3 0j2,2 4 417,0 ----

162,4 207,1 330,8 479,7 — 2 719,3 3212,2 2 886,3 4 556,9 ---

191 0 235,8 384,6 546,6 — . 3 281,9 3 829,7 4 055,1 5 324,4 ---

194 0 242,4 390,1 571,0 — 3177,6 3 736,9 4 373,4 5139,1 ---

204,9 278,5 450,5 638,3 ■—• 3 536,7 4214,1 4 749,5 5 776,1 '

К о к с  (тыс. тонн) Неф гь сырая (без газа тыс. тонн)

1928 1929 1930 1931 1932 1928 1929 1930 1911 1932

322,3 383,0 513,4 509,5 707,6 861,0 1 082,0 1 249,4 1 690,6 1 879,6
300 2 321,4 489,4 395,8 600,8 817,0 917,2 1 124,5 1 561,5 1 742,0
341,9 395,6 551,6 571,7 704,3 937,0 980,9 1 359,8 1 811,0 1 982,6
334,0 403,6 537,7 583,9 718,3 938,8 988,5 1 465,4 1 774,6 1 871,6
329,3 411,3 545,8 529,3 713,4 1 048,1 1 205,9 1 548,3 1 828,8 1 918,5
313,0 405,4 539,5 579,2 700,1 1 010,3 1 165,6 1 493,8 1 859,8 1 856,0
331,0 421,1 528,4 541,2 724,5 1 035,3 1 272,1 1 598,8 2 002,1 1 846,2
347,1 425,0 462,і 533,1 — . 1 025,5 1 282,9 1 651,0 2 013,4 —

345,5 423,8 456,9 545,7 — 1 058,7 1 242,7 1 648,5 1 945,5 •—

370 1 459,8 514,8 608,6 — 1 128,3 1 272,0 1 725,4 1 987,2 —
372,9 467,5 520,2 627,3 1 092,1 1 249,5 1 721,9 1 98^,0 —
386,3

1
474,3 538,9 664,8 —— 1 130; 7 1 316,6 1 788,5 1 870,3

М е с я ц ы

Янрарь . 
Февраль . 
Март . , 
Апрель . 
Май . . . 
Июнь . , 
Июль . . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь . 
Ноябрь 
Декабрь .

Б .  М е т а л л у р г и  я

М е с я ц ы
Железная руда (тыс. тонн Ч у г у н  (тыс. тонн)

1928 1 1929 1930 1931
_______

1932 1928 1929 1930 .1931 1932

Январь . . . . .  
Февраль , • . . .
М а р т .....................
А п р е л ь .................
М ай.........................

507,6 565,9 791,5 848,0 1 044,2 278,4 340,9 413,8 387,9 492,5
466,7 571,7 77.5,5 861,9 879,5 263,7 301,6 385,9 315,5 422,8
509,3 621,8 888,3 934,5 1 025,4 290,9 351,5 440,4 393,1 484,1
417,1 586,0 845,3 866,4 1 024.5 278,6 344,0 429,6 415,4 513,9
507,5 557,8 872,7 876,7 1 003,8 298,6 336,6 446,4 409,8 551,7

И ю л ь ..................... 537,3 648,0 918,4 951,7 1 004,6 271,8 364,0 440,4 415,9 518,6
И ю л ь ..................... 524,2 676,4 840,8 883,1 949,0 267,7 353,3 428,1 401,0 522,2
А в г у с т .................
Сентябрь . . . .
Октябрь.................
Н о я б р ь .................
Декабрь .................

509,1 669,2 861,6 821,1 --- 267,2 346,6 403,3 401,8 —
570,0 692/2 1 040,3 906,5 --- 273,9 365,8 396,1 406,4 —
575,9 798,0 870,4 938,8 --- 290,4 395,2 407,3 444,4 —
492,4 752,5 862,8 860,3 --- 277,4 397,7 410,3 451,6 —
550,6 822,8 1 049,8 932,1 ---- 315,0 393,1 415,8 425,7

М е с я ц ы
С т а л ь (тыс. тонн) П р о к а т (тыс. тонн)

1928 1929 1930 1931 1932 1928 1929 1950 1931 1932

Январь .................
Февраль.................
М а р т .....................

356,7 40),6 486,5 457,5 513,5 292,4 309,0 380,8 323,9 409,0'
348,1 353,7 444,6 359,0 464,7 279,0 276,0 361,8 256,9 341,6
38 î,0 419,3 496,5 446,6 492,8 315,5 338,6 395,0 350,2 395,1

Апрель . . . . . 341,2 416,7 478,2 458,2 491,7 277,3 366,2 374,8 361,3 386,5
М ай......................... 350,8 397,2 499,7 456,4 497,3 297,4 298,5 378,8 339,9 359,4
Июнь . . . . . . 337,2 395,6 474,4 446,3 461,0 273,3 328,2 372.8 335,7 328,7
И ю л ь ..................... 313,5 380.3 449,9 420,7 440,0 234,2 323,3 358,8 312,5 310,6
Акгуст .................
Сентябрь . . . .

338,5 401,5 438,5 421,2 — 274,7 324,8 343,3 30 4,1 —

361,7 408.3 457,9 435,2 — 295,5 342,1 393,9 331,6 _

Октябрь.................
Н о я б п ь .................

387,1 431,4 478,2 472.2 — 327,0 346,1 387,2 377,7 —

372,1 433,0 503,2 466,8 308,4 342,3 385,6 356,3 —

Декабрь ................. 387,1 468,1 488,8 464,3 —« 319,0 376,1 392,4 368,8

226

в. М а ш и н о с т р о е Н й е
ІІродолжеНйе

М е с я ц ы
Автомашины Т р а к т о р ы (шт.) Комбай ы (шт.)

1930 1931 1932 1928 1929 1930 1931 1932- 1930 1931 1932

265 1 039 1 806 108 138 288 1 674 5099 _ 40 5
354 917 1097 109 214 422 997 5535 — 28 435
451 1 020 1 549 134 266 583 2 363 4 336 — 79 ' 281
264 1 549 1 808 134 319 954 2 902 5 408 — — 593

М а й .......................................... 286 1 140 1 378 109 179 1 142 1 624 2 787 — 256 . 913
838 2 064 1 426 109 330 1264 3 492 1 609 10 558 1 663
694 2412 1 881 54 320 1 026 2 795 3 733 16 552 2 340
802 3 026 --- 135 476 741 3811 1— 23 390 __

1 386 1 844 -- - 135 601 1291 4 114 — 55 396 —.
874 1 927 --- 110 477 1 633 4 590 — 62 437 —

1 112 1648 --- 161 534 1 401 4 900 — 71 403 —
1 207 1 915 --- 151 642 2 166 5 398 110 410 —

Г. С т р о й м а т е р и а л ы -

М е я ц ы

Январь 
Февраль . 
Март . , 
Апрель . 
Май . . , 
Июнь . , 
Июль . . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь .

Д. Т к а н и

Ц е м е н т  ( ты с. т о н н)
1928 1929

136.7
132.7 
154,6
152.0
160.3 
159,9
167.1
181.2
177.1
176.3 
153,5
14 5 .2

162.9
150.9
168.9
189.2
195.6
192.3 
211,2
224.0
222.0
198.4
194.7 
207,1

1930 1931 1932

226.3
225.1
256.3
225.7 
283,9 
290 9
292.2
289.4
298.3
253.8 
266,7 
261,0

191,1
132,8
195.7
254.0
292.8
323.5 
309,3
328.1
352.9
365.8
334.8
262.6

278.6
248.4 
272,2
306.6
340.4
320.6 
321,0

М е с я ц ы
Хлопчатобумажные ткани (тыс. метр.) Ш ерсяные ткани (тыс. метр.)
1928 1929 1930 1931 1932 1928 1929 1930 1931 1932

225 800 227 900 259 000 191515 201 155 8 250 9 574 10 790 10 665 Д  696
216 800 229 000 262 000 179 798 204 341 8 098 9 710 108Ю 9 927 10813
230 100 237 600 276 000 215 115 220 713 8 733 10 272 И 914 12019 11 305
194 100 276 700 282 000 184 793 217 525 7 631 11 071 11474 10 626 9 753
221 100 200 800 165 000 180 915 214 475 8 335 5 940 7 732 10169 8916
195 000 260 600 165 000 172 933 196 771 8 049 8 951 9 379 8 581 10 361
173 200 192 900 83 0J0 160.717 181 045 6 542 10 281 10 951 10531 10 267
215 300 230 900 68 000 186 093 — 8 995 10 675 11 452 11 803 —
230 700 272 500 145 000 186 990 —  . 9 306 10 673 11 696 12 382 —г
249 200 280 900 206 000 180 531 — 9 737 10871 10 906 12 532 —
220 900 241 400 194 000 1 9 431 — 8 810 10 065 9 911 11 169 —
226600 264 000 229 000 217 475 — 9 280 .11 106 11918 12 271 —

Январь . . 
Февраль . . 
Март . . . 
Апрель . . 
Май . . . .  
Июнь . . . 
Июль . . . 
Август . . 
Сентябрь . 
Октябрь . . 
Ноябрь . . 
Декабрь . .

Е. О б у в ь

М е с я ц ы
Резиновая обувь (тыс. пар] Кожаная обувь (тыс. пар)

1928 1929 1930 1931 1932 1928 1929 1930 1931 1932

Январь ................. 1 570 2386 4817 5 781 6 223 3 135,7 3 752,6 4 340,0 3 848 5 727
Февраль................. 1 540 1 715 4 848 4 674 5 688 3 038,2 3 657,8 4 029,0 3 609 5 452
М а р т ..................... 1 715 2 620 5 512 5 429 6311 3 352,5 3 697,3 4 305,0 4 105 5 428
Апрель ................. 1615 3 165 5 788 5 979 5 800 3 023,9 4 252,3 4 493,0 3017 6 088
Май......................... 1 840 2 865 5 787 5 834 6 184 3673,3 3 574,1 4 098,0 1 397 3 844
И ю н ь..................... 1 782 3 096 5410 6 396 6143 859,4 362,8 404,0 3 074 5 490
И ю л ь..................... 1 286 2 951 5117 6 482 4 950 2 798,1 3 709,6 2 385,0 4 169 4 97І2-
А в г у с т ................. 1 967 2 921 5 898 6 954 — 3 567,2 4 145,6 2 709 4 895
Сентябрь . . . . 2 013 3 422 6 364 7 000 ,_ 3 72»,3 4 370,0 3 459 5 630 _  ;
Октябрь................. 2 368 3 867 6 796 7 901 --- 3 624,6 4 349,0 3 969 6612 —
Ноябрь ................. 2180 3 463 6 044 7 033 3 408,5 4 038,6 3 967 6 415 —
Декабрь ................. 2 234 4162 6219 7 370 — 3511,1 4 170,3 4 264 7 160

15» 227



JO ß. В аловая продукция промышленности
О О  ( м е с я щ а я  д и н ам и ка  в ты с  руб. в  ц ен ах  1Э26Л92? г.)

Отрасли промышленности
В ы р а б о т а н о В •/• соответств. мес.-прошл. года

Янв. Февр. Март A ір. Май ! Июнь Июль Янв. ; Февр. М?рт 1 Апр. Май Июнь Июль

Районные станции..................... 43914 41886 42 668 41211 40333 33 490 39 263 142,4 150,6 143,5 144,2 141,6 136,5 133,1

Каменноугольная............................. 62 203 58747 61 010 58 028 54 027 54 15J 50 980 130,2 142,2 134,1 123,0 117,9 114,8 109,б’

К о к со в а я ..................... 13943 11832 13 86 > 14123 14002 13746 14 222 138.8 151,7 123,0 122,7 120,6 ' 120,4 133,+

Нефтедобывающая.............................. 40 835 37 936 43 092 40933 41826 40 4 7 40125 111,4 111,9 109,5 106,1 105,4 100,4 92,2

Нефтеобрабатывающая......................... 75 661 72965 82 758 83068 85385 84 816 82 485 120,4 126,6 125,0 126,7 117,2 ! 119,4 107,0

Ж елезорудная.......................................................................... 5 930 5213 5 822 5670 5463 5 445 5104 132,1 107,7 110,0 119,2 109,3 102,5 10 ;,4

Черная металлургия..................................................... .... 92 597 84 195 91306 96022 97 009 93621 89402 126,6 140,8 118,3 12?,5 126,2 119,4 118,4

Цветная > .................................................................. 28 614 28435 29 913 32 694 33308 37 006 37 072 122,9 124,6 105,0 120,4 113,9 i 113,0 117,3

Машиностроение . . .............................................................. 396 277 404033 443 636 441 039 415858 429 642 428 334 147,0 149,4 133,9 134,7 134,5 121,1 т ,т

Электротехническая .................................................................. 81 363 83483 90614 85 680 82 894 84190 76 724 162,7 155,8 106,7 135,1 129,1 116,8 124,7

Строительные материалы.......................................................... 28 804 26 707 29118 29 640 31.661 30425 с0 688 142,9 159,2 138,5 121,8 115.1 105,8 108,9'

В том числе: цем ентная......................................................... 9 990 8 965 9 785 10971 12235 11511 11553 145,4 188,1 140,5 121,1 116,7 99,3 104,2

Основная ...................................................................................... 17197 16761 19 073 18 606 20 358 19407 17 298 142,2 154,3 137,2 125,2 145,0 135,0 135,0-

Резиновая....................................................................................... 49 685 48 682 50176 53347 40596 48 940 44 913 164,3 171,1 149,6 183,2 153,1 145,0 116,9

Хлопчатобумажная...................................................................... 217 662 218592 237 480 235 4С8 2 26 489 211570 181 972 114,7 121,6 114,8 124,6 125,1 124,6 111,7

Ш ер стя н ая .................................................................................. 51076 49 512 51864 47 350 42 305 47 752 47 465 108,3 116,9 103,2 107,9 99,'S ; 123,5 104,6

Ш в е й н а я ...................................................................................... 125 255 125 418 155 371 153 774 139263 140819 84 048 112,9 119,9 127,6 125,3 115,1 ! 115,6 74,8

102262 98 105 108 633 102 285 102820 109 889 88 498 105,0 113,5 109,6 99,8 101,3 98,4 81,1

М укомольная.............................................................................. 94 379 76683 67614 53 560 51 400 54 762 42 048 111,8 122,7 131,8 126,2 117,9 99,0 77,1

Рыбная .......................................................................................... 11915 9138 12013 53315 36 888 26997 26975 150,8 114,5 91,6 — — 100,4

М я сн а я .......................................................................................... 84 000 65200 62 400 41200 23 600 18100 16400 79,4 55,5 76,4 89,2 73,1 61,6 38,7

63636 66 515 74 318 54 305 43 609 37825 31 187 131,2 148,7 144,3 98,1 85,3 68,2 64,9



локаэа  r&s7*f со&хозмсгго с  гг сг**г&уіь с  r e a

Союзные объединения и тресты

Зерносовхоз объединение

Сортсемтрест .
Г лавконоплевод 
Главленком . .
ТМ ЭК.................

Госаромсовхозтр ст . . . ............................. |

Садвинсовхозтрест..............................................|

Скотоводобъединение .....................................  |

Коневодтрзст Р С Ф С Р ..................................... J

Оацеводобъединение......................................... |

1 На 1/УИ. 8 По 104 совхозам.

Число Их общая
Раб. сила совхозов Тракторный парк Автомашин, парк

Всего Всего рабо-

Сроки всех
совхо

зов

земельная 
площадь 
в тыс. га

Всего
постоянн.
рабочих

Специа
листов

Всего
тракторов

(штук)

Их общая 
мощность 
на крюку 

л. с.

Всего
автомо

билей

В том 
числе 

грузовых

комбай
нов

тающ. сйота 
в переводе 
на лошадь 

(в тыс. гол.)

На 1/1 200 12669,6 60676 15 832 450000 10,0
» 1/ѴІ 224 12 806,0 63 889 4 224 21622 523 318 3 717 3218 7 947 22,2
* І/І 203 1 357,0 2 <726 — 3 444 44 583 , - ___ ___ 18,6
» I/VI 102 1038,7 15 091 947 2 232 29 972 93 84 84 18,2
» 1/VI 38 232,1 3 692 169 772 10178 18 17 ___

* 1,/VI 59 769,6 8030 нет св. 1 127 15816 27 23 — 4,0
> 1/1 43 296,9 3604 — 780 10 900 ___ — ___ 2,3
» 1/VI 44 292,7 3470 123 892 11753 10 9 3Î 2,5
» I/I 145 552,3 21 387 — 987 13123 ___ ___ ----- 17.4
» 1/VI 13S 562,9 24 821 1059 1053 14 141 42 34 13 : ___

» 1/1 171 219,8 (9 816) — 380 8 377 ___ — ___ 7,1
» 1/VI 110 212,72 9 641 884 315 4 892 81 73 _ 6,9
* 1/1 212 26347,6 71211 — 2 424 29 500 — ___ _ 118,8
» 1/VI 432 26 241,0 97000 5420 33091 46 5181 300 240 15 168,5
.  1/1 84 3 834,8 7 49Э — 481 5130 ___ ___ ___ 9,7
» 1/VI 85 4 202,3 3 949 332 574 7 684 6 3 9 2 ,3
» 1/1 141

150
15216,1 
24 2361

12254 1 4Q4 ------- 32,1
67,7

*/ »
» 1/VI 40277 2313 2 000

i u  U l/I/

30625 192 161 14

8  Т ехническое вооруж ение се л ь с к о го  хозяйства

ГОго
СО

Тракторы
В с е г о  в сельском хозяйстве . . . . .

* * > » .................
В том числе

а) в совхозах......................................... ....  .
» * .................................................

б) в М ГС.........................................................
* > .........................................................

Автотранспорт
а) число грузовых машин . .....................
б) число легковых машин.........................
В с е г о  легковых и грузовых.................

Комбайны
В с е г о  в сельском хозяйстве . . . . 
В TM числе в Зерносовхозобъединении

Едияица
измерение

о т ч е т н ы е д а н н ы е Относительн. величины
1 9  3 2 г о д На 1/ѴІІІ 

1931 г.
Налич. на 1/ѴШ 32 г. в %

На 1/1 На 1 /VII На 1/ѴІІІ к 1/1 32 г. к 1/V1II 31 г.

тыс. штук 124,0 147,8 150,5 115,6 121,4 130,2
тыс. л. с. 1 831,3 2177,1 2 218,0 1 770,1 121,1 125,3

тыс. штук 52,1 62,7 63,7 48,6 122,3 131,1
тыс. л. с. 944,6 1 097,8 1112,9 900,8 117,8 123,5
тыс. штук 62,4 75,7 77,3 53.3 123,9 145,0
тыс. л. с. 788,8 981,5 1 005,9 718,5 127,5 , 140,0

штук 6459 9649 9 750 151,0 _
» 1 132 __ - __ _ __ _.
» 7591 --- — --  . --

» 7 546 11 730 14 96^ -- 198,4 —
» 6618 9690 11 153 5156 163,5 218,3



jo  9. Основные показатели железнодорожного транспорта
° 11 к в а р т а л I п о л у г о д и е И ю л ь

Единица В ®/о к В •,'О « в *k  К

Наименование показателей
измерения

Абсо

лю т.
предше
ствующ.
кварталу

соответ.
кварталу
прошлого

года

Абсо-

лютн.
предше
ствующ.
кварталу

соответ.
кварталу

прошлого
года

Абсо-

лютн.
предше
ствующ.
месяцу

соответ.
месяцу

прошлого
года

Средне-суточная погрузка всех грузов по сети . . . 2 осн. ваг. 53 751 107,4 103,7 51905 98,2 113,3 48 307 92,0 92,1
70.7 105,7 109,6 137,6 102,1 121,7 21,2 95,9 98,6

2Ы,2 126,4 141,2 449,9 109,6 144,1 98.3 106,6 138,8
64,2 113,2 120,2 120,9 106,0 129,4 21,0

1741
100,0
100,61

115,4 
103,51

Средне-cyr. пробег товарн. паров..................................... км 174 107,9 105,7 180,0 — 109,4 155 101,3 Щ б
Средне-сут. пробег товарн. вагона................................. КМ 108,3 113,9 110,5 101,4 — 119,3 98,0 96,1 10J.2
Проц. дорожн. пробега ваг. тов. парка в п. п. ком. движ. 
Средн. динамич. нагруз. на ось груж. ваг. тов. парка

% 27,5 26,42 26,5 2 27,0 25,8 2 26,5 25,52 27,4 2

тонн 7,3 98,6 102,1 7,37 — 104,5 7,2 100,0 101,7
Общ. число рабог. экспл. сети без грузч. и зав. тяги. тыс. чел. 1164.6

1525.7
96,8

122.3
10J.6
158.3

1 183,8 __ _ 1 113,1 100,1 04,1
млн. руб. 2 773,0 108,6 161,5 486,9 90,4 111,3

* Числитель — без учета простоев сверх норм и под промывкой, знаменатель — с учетом. 
а Не процентные отношения, но данные за соответствующие периоды.

10. Перевозки

Наименование показателей
Единица

измерения

11 к в а р т а л I п о л у г о д и е И ю л ь

Абсо-

лютн.

В «/а W 0 к
Абсо-

лютн.

В «/о к В »/» к

предше
ствующ.
кварталу

соответ.
кварталу

прошлого
года

предше
ствующ.
полугод.

соответ.
полугод.

прошлого
года

Абсо

люта.
предше
ствующ.
месяцу

соответ.
месяцу

прошлого
года

Общая погрузка по сети . ............................................... 2-осн. ваг. 4 891 329 136,9 103,7 9 446 769 __ 114,0 1497517 95,1 92,1
Перевозка всех грузов в поездах ком. движен. . . . млн. тонн 70,7 105,7 109,6 137,6 102,1 121,7 21,2 95,9 98,6

млрд. т/км 44,0 108,4 113,1 84.6 108,0 125,5 12,9 94,9 105,7
Отправл. пасс, во всех сообщен........................................ млн. чел. 251.2 126,4 141,2 449.9 109,6 114,1 98,3 106,6 138,8
Общий пробег пассажиров................................................. млрд. пасс./ км 20,2 125,5 139,1 36,3 101,5 139,5 8,1 109,4 135,0
Непогру-к. остаток на конец отчетн. периода . . . . 2-осн. ваг. 9588 23,3 72,2 958,8 19,3 72,2 8 537 89,0 58,9
Недогруз по ответственным планам1 ............................. 2- » » 942 493 100,9 — 1 876 471 — — 452988 119,9 —
В т. ч. по вине жел. дор..................................................... 2- » » 427 492 66,4 — 1 071219 — — 235 035 132,5 —
» » » па вине клиентуры ............................................. 2- » » 515 0J1 177.4 — 805 252 — —. 217 953 108,7 —
Коэфициент выгрузки................ ........................................ % 0,32 — 0,32 — — 0,36 0,33 2 0,40 2

1 Сумма остатков на конец каждого периода.
- Н е процентное отношение, но данные за  соответствующ ие периоды.



11. Измерители использования подвижного состава

Наименование

показателей

Единица

измерения

В ы п о л н е н и е

II квартал

ч
ооЮ

<

Б »/о к 

&É
id Л о. С UCQн х о
°  ч
s S §

I полугодие

«=:оо
ѵо
<

В % к

>»
о
с . 2 fcf s  «и Bt Cu О с и

£ 5  w
ов с 2 
• 2н s  оО s  U О g  О U Р  ч

И ю л ь

ѵо
<

в % к

о<и
3 &>4  № 
S.SС s

лл* $ Wg о. ч S в о
5
Б « *
о  о  оо  «  5
u s a

Средний состав по
езда в тов. дви

100,0 99,6жении ................. оси 106,9 101,5 99,8 104,6 — 99,0 106,0
Вес поезда тов.

975 100,0 101,4движения брутто тонны 983 102,6 103,0 970 — 100,0
Оборот вагонов

88,4 9,1 Ь5,8 106,4тов. парка . . . сутки 8,51 88,3 95,1 9,11 —
Рейс груж. ваг. 

тов. парка . . . километры 668 99,0 103,6 672 — 103,6 656 100,5 108,1
Коммерческая ско

рость поезда тов. 
движ..................... килом, в час. 14,7 108,9 106,5 14,1 — 115,6 15,2 102,0 103,4

Средняя техн. ско
рость движ. тов. 
поезда . . . . килом, в “ас. 23,6 105,3 102,2 23,0 —, 106,5 23,8 100,8 101,3

Населенность пас
сажирского поез

9,73 109,8да ......................... пас. на ось 9,9 103,3 112,2 — — ---
Общий пробег па

ровоза . . . . тыс. пар./км 200 762 103,4 114,6 394 927 103,5 122,9 65 922 99,3 106,4
В т. ч. во главе 

поездов . . . . тыс. поез./км 137 669 107,0 116,0 266 291 102,1 124,8 46 503 100,9 108,8
Общий пробег ва

гонов ................. млн. ваг ./км 11 058 110,4 111,6 21 073 101,2 121,4 3 458 97,8 100,9

12. Грузоперѳвозки  на судах СТФ 
(в ты с . тонн)

Б а с с е й н ы

Абсолютные данные % к соотв. периоду 
прошлого года

И ю л ь

I 
кв

ар
та

л
'

II 
кв

ар
та

л

I 
по

лу
го

ди
е

I 
кв

ар
та

л

! I
I 

кв
ар

та
л

!
I 

по
лу

го
ди

е

і 
А

бс
ол

ю
тн

ы
е 

і д
ан

ны
е

1 В 
% 

к 
пр

ед
- 

! 
ш

ес
т 

в. 
м

ес
яц

у

!
В 

% 
К 

со
от

- 
ве

тс
тв

. м
ес

яц
у 

пр
ош

ло
го

 
го

да

1 8531 4 9631 6 995 _ —. 111,9 1 815,2 101,4 110,1

81 97 178 105,6 59,4 74,2 31,8 127,0 48,6
158 258 416 97,9 117,5 109,2 96,7 93,4 113,3

Черноморский ................. 686 695 1 381 119,0 98,7 107,6 245,0 94,4 132,7
101 401 502 180,3 134.7 141,9 134,9 60,7 100,4

Каспийский......................... 827 3 512 4 389 104,3 117,2 119,1 1 273,9 108,3 112,0
Дальневосточный 1 . . . 129 80,5 29,9 83,4

1 Без Дільнего Востока.
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13. Динамика численности рабочих
(с р е д н е м е с я ч н а я  в  т ы с . чел-)

М е с я ц ы

Промышленность 1 Строительство 2 Транспорт 3
1931 г. 1932 1.93] г. 19 *2 г. 1931 Г. 1932 г.

Абсол.

1 
В 

% 
к 

пр
ед

ы
- 

1 д
ущ

. 
м

ес
яц

у

Абсол.

В 
% 

к 
пр

ед
ы

- 
ду

щ
. 

м
ес

яц
у

U
С'О)

о
СО

Абсол.

В 
о/о

 
к 

пр
ед

ы
- 

ду
щ

. 
м

ес
яц

у

Абсол.

3

°*osс 5 
х г

ОЭ «■

и
ГО
05

»
о
09

Абсол

В 
% 

к 
пр

ед
ы

- 
ду

щ
. 

м
ес

яц
у

Абсол.

В 
% 

к 
пр

ед
ы

- 
ду

щ
. 

м
ес

яц
у

U
сост>
X
о

о'
CQ

Январь . . . . 3820,4 4605,3 100,0 120,5 1 885,4 2 503,3
1

133,8 1 215,4 1 311,4
1

98,6 112,0
Февраль . . . 3 788,5 99,2 4 533,6 98,4 119,7 1 942,0 104,0 2 475,1 98,9 129,5 1 231,3 101,3 1 362,1 100,1 110,6
М арт................. 3 797,5 100,2 4 508,6 99.5 118,7 2 070,4 106,6 2 538,3 102,6 123,1 1 265,8 102,8 1 391,8 101,2 110,0
Апрель . . . . 3 805,5 100,2 4 486,0 99,5 117,9 2 212,5 106,9 2 625,8 103 4 118,7 1 273.3 100,6 1 382,1 99,3 108,5
М а й ................. 3,866,5 101,6 4 52 ,Я 1ÜJ.9 117,1 2 392,7 108,1 2 796,5 106.5 116,9 1 284,9 100,9 1350,9 97,7 105,1
Июнь . . . . 4 025,8 104,1 4 502,0 — — 2 604,6 108,9 2 970,6 106,2 Ш , 1 1 318,6 102,6 1 356,9 100,5 103,0
Июль . . . . 4 152,9 103,- 4 582,U — — 2 653,5 101.9 2 885, 97,1 1U8.7 1 340,7 101,7 1 212 і — —
Август . . . . 4 258,7 102,6 4 501,9 — — 2 742,5 103,4 -- --- --- 1 348,2 10J.6 — —
Сентябрь . . . 4 412,5 103,6 — — — 2 988,2 109,0 __ -- 1 359,5 100,8 — — —
Октябрь . . . 4 321,3 98,0 — — — 3 083,3 103.2 -- -- --- 1385,1 101.9 — — —
Ноябрь . . . . 4 390,2 101,5 — • .— — 2 936,4 95,2 —*- --- 1 395,7 100,8 — —
Д е к а б р ь  . . . 4 603,8 104,9

“
2 674,6 91,1 — __

“

1 380,0 98,9

i Крупная промыш ленность, рабочие без учеников и МОГГа. 
1 Всего раб тающих на строительстве.
" Всего работников на ж .-д . транспорте.
* Б ез ремонтных заводоа.

14 С р едн есуточ н ое число рабочих  
(б е з  у ч е н и к о в  и М О П 'а)

В «/о к

Отрасли промышленности 1 кв. II кв. I полуг. Июль предыду
щему

месяцу

соответ.
месяцу

прошлого
года

Промышл. НКТяжпром и НКЛегпром
В том числе:

НКТяжпром 1 ..........................................
Н К Л егпром..............................................
Главэнерго ..............................................
Каменноугольная ......................................
К о к со в а я ..................................................
Нефтедобывающая..................................
Нефтеобрабатывающая.........................
Железорудная ..........................................
Марганцевая..................... • .....................
Черная металлургия .............................
Цветная металлургия.............................
Машиностроение......................................

В т. ч. электротехническая . . . .
Стройматериалы......................................
Основная х и м и я ......................................
Резиновая..................................................
Хлопчатобумажная..................................
Шерстяная..................................................
Льняная .............................  .....................
Ш елковая..................................................
Трикотажная..............................................
Ш в ей н а я ..................................................
Кожевенно-обувная.................................
Спичечная . ..........................................

3 039 138 3 003 282 3 021 264 2 937 577 98,3 111,2

1 947 568 1 925 850 1 936 759 1 937 546 99,0 111,7
1 091 570 1 077432 1 084 505 1 000 031 98,1 110,'

31542 31 721 31 631 31 199 99,0 117,5
339 518 320 743 330 130 30 ' 458 96,0 116,9

10211 9 689 9 950 9 632 98,7 102,4
35 799 34 575 35 187 33 550 97,0 105,5
10 415 10 507 10 461 10 708 101,5 105,1
33 867 30 875 32 371 27 915 92,3 98,9

5 736 5 151 5 443 5170 104,1 100,9
199 800 198 813 199 306 194 576 98,6 107,1
42 933 42 355 42 644 44 104 101,9 116,5

806 034 818127 812080 945 055 100,3 113,3
87 545 88 024 87 785 91 055 102,2 112,8
60791 61 238 61014 63 503 97.7 114,8
25 578 25 914 25 761 26 276 100,6 121,2
47 215 45568 46 391 44 438 95,2 102,9

386 415 345 147 385781 382 777 100,0 118,4
72 281 70195 71 238 71 193 99,7 106,0
68 616 63 ?00 65 958 188 302 95,9 109,7
14 990 14 454 14 722 14 841 92,5 104,7
58 356 54 881 51 069 59 921 97,8 112,1

167 235 174 890 119135 158 502 88,5 116,4
151183 127 989 124 799 129130 99,0 97,2

9 634 12529 11 082 11 470 97,8 72,1

1 ГІо НКТяжпрому нр вош ли новые и прочие стройматериалы, известково-алебастровая и меловая, іехсгройстеклоф арф ор, 
деровообрабаіы вяю щ ая, лесная, торф яная н кирпичная промыш ленность,
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Конъюнктура капиталистических стран

Основные показатели

Название показателей
База, Среднемесячные данные

единица учета, 
срок и пр. 1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

I. П ром ы ш ленность1

И н д е к с ы  ф и з и ч е с к о г о  о б ъ е м а  
п р о м ы ш л е н н о й  п р о д у к ц и и

1928 г.- 100 77,9 100,0 106,9 90,8
В том числе:

САСШ 3 (Federal Reserve Board) ..................... » 60,1 100,0 107,2 86,5
Англия (London and Cambr. Econom. Ser.) . . » 109,2 100,0 107,9 96,1
Германия (Institut für Konjunkturforschung) » 92,5 100,0 101,4 83,6
Франция (Statistique g é n é r a le ) ......................... » 78,7 100,0 109,4 110,2
Польша (Institut de Recherches sur le mouve

ment des affaires).................................................. > — 100,0 99,7 81,8
Швеция (Sverlges Industri fö d b u n g )................. » — . 100,0 100,9 97,2
Канада (Monthly Review of Business Statistics) . » — 100,0 111,6 94,9

Д о б ы ч а  к а м е н н о г о  у г л я
Капиталистический мир .......................................... Тыс. тонн 94 864 96 395 102 599 93184

В том числе:
С А С Щ ........................................................................... ь 43 088 43 052 45510 40 176

» 24 337 20 107 21 736 27 639
Р ермания....................................................................... У> 11 7294 12 572 13 620 11 891
Франция ....................................................................... » 3 654« 4 280 4 486 4 490
С аар................................................................................ » 1 101 1 092 1 132 1 103
П о л ь ш а ....................................................................... » 7494 3 385 3 853 3 127

Д о б ы ч а  б у р о г о  у г л я
» 10 369 17 338 18 455 15 502

В том числе:
» 6 232» 13 799 14 598 12159

Д о б ы ч а  н е ф т и  в
» 3 521 13 285 11867 13539

В том числе:
С А СШ ........................................................................... » 2 960 10 743 12 004 10 681

» — 1 288 1 628 1 607
» 306 598 533 471
» .— 237 243 242
» 93 62 56 55

П р о д у к ц и я  э л е к т р о э н е р г и и
СА С Ш ........................................................................... Млн. КВТ. ___ 7 321 8113 7 995
Англия, Индекс продукции («Economist»). . . 1924=100 — 110 116 112
Германия (Inst, fur Konjunkturforschung) . . . 1925=100 — 116,4 123,9 109,4

Млн. КВТ. — 842 900 835
» » — 1 328 1 469 1 439

П р о д у к ц и я  ч у г у н а
Тыс. тонн 6 047 6 746 7 509 5941

В том числе:
С А С Ш ........................................................................... » » 2 592 3 167 3580 2  659

» » 909* 984 1 117 808
» » 746* 832 8 6 4  і 836

Англия........................................................................... » » 869 560 643 525
» » 207 231 337 283
» » 212 231 242 206

1931 г.

77.3

73.0 
82,2
69.1 
97,6

69.3
86.1 
80,1

80 601

33 085 
18 641 
9 885 
4 160 

947 
3190

14218 

11 102

12 730

10135 
1 384 

394 
217 
Ы

7 614 
112 

99,8 
820

1 365 
/.

3 992

1 54? 
505 
68» і 
ЗІ®| 
2 69 
171

/
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Высшая точка перед 
кризисом 1932 г. 1 9 3 2 г. Последн. месяц 1932 г.

Д а т а Данные Март Апрель Май Июнь к высшеі 
точке

к соотв. ме 
сяцу 1931 г

- к пред.
. месяцу

ѴП 1929 г.

1

112,1 65,6 64,1 63,2 61,0 — 45,6 — 22,4

1

-  3,5

VI 1929 »
IV 1929 » 
VI 1929 »
V 1930 »

114,4'
112,0
109,8
113,4

60,4
89.2 
56,7
77.2

57.7

56,5
74.8

53,9

59,2
74,0

53,3
81,1

73,2

— 53,5
— 27,6
— 46,1
— 35,5

— 33,7 
+  3,1
— 21,3 
- 2 6 ,3

— 1,2
— 9,1
ч- 4,7
-  1,1

I 1929 » 
I 1929 »

113,3
134,5
120,9

52,9
88,0
71,4

54.5 
85,2
67.6

54.6
78.7
76.8

54.4 
73,1
68.4

— 52,0
— 45,7
— 43,4

- 2 4 ,9
— 14,2
— 11,7

— 0,4
— 9,3
— 10,9

X 1929 » 115 287 78 408 * 67 565 * 6 )9 3 8 * 60 109 — 47,9 — 21,4 — 1,4
X 1929 » 
I 1930 » 

X 1929 » 
I 1930 » 

X 1929 » 
X 1929 »

54 038 
24 150 
14 835 
4 884 
1 249 
4 401

33 662 
19,091 
8 468 
3 789 

859 
2 379

23 522 
16 663 
8 501 
3 769 

850 
2 264

19 668 
17 275 
7 977 
3 770 

846 
1 969

18600 
16 130 
8 294 * 
3 838 

881 
2 125

— 65,6
— 33,3
— 44,1
— 21,5
— 29,5
— 51,7

— 39,2
— 11,и
+  3,9 
+  1,8
— 1,2 
— 23,7

— 1,4
— 6,7
— 12,7
— 6,6 
+  4,1 
+  7,9

I 1929 » 19 009 12*823 * 11 664 11 597 12 8Ä3* — 32,5 — 10,4 +  Ю,7
X 1929 » 16 050 9 810 9 359 9 158 10 417 - 3 5 ,0 - 1 1 , 7 +  14,0

VII 1929 » 16 226 12 252 * 11 462 * 12537*
ч

— — 22,7 8,5 +  2,4
X 1929 » 

XII 1929 » 
ѴШ 1929 » 

X 1929 » 
VIII 1929 »

12 598 
1 742 

585 
259 
115

9 691
1 430 

424 
239 

48

9 684 
1 499 

204 
237 

48

9 799 
1 547 

418 
241 

49

10 024 * 
1 588 *

233
48

— 20,4
— 11,7
— 28,5
— 11,0
-  58,5

— 10,9 
-h 17,1
— 4,2
— 13,7 

s +  7,7

+  2,3 
— 0,6
-  о
-  3,3
-  0,2

I 1930 » 
I 1930 » 

XII 1929 * 
VII 1929 » 
XI 1929 »

8 663 
132 

1 293 
1 806 
1 602

7 302 
132 

84,1 
792 

1 393

6 782 
128 

81,3 
749 

1 314

6 628 
121 

86,4 
830 

1 274

6 686 
110* 

80,S 
837 

1 200

— 22,9
— 16,7
— 37,7
— 3,3
— 25,7

— 16,4 
+  5,9
— 19,2
— 3,3
— 7,0

4" 0,8 
— 2,1
-  6,7 
4- 0,8
— 5,9

VII 1929 » 7 856 2 865 * 2 767 * 2 740 * 2 460 — 68,7 - 4 1 ,7 -  0,2

V 1929 » 
Vil 1929 » 

1 1929 » 
X 1929 » 
X 1929 » 
X 1929 »

3961 
1 204 

905 1 
700 ! 
361 
259

!

983
314
469
341
249
151

867 
336 

. 459 
320 
245 
159

797
285
459
320
247
160

640
310
452
316
23-,
157

— 83,9
— 75,5
— 5J.1
— 54,9
— 59,9
— 39,4

-61,6
— 46,9
— 34,6
— 4,J
— 15,5 
—, 8,8

— 13,7
— 12,5 
+  1,в
— 1,3
— 4,9
— 1,9
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Название показателей
База, Среднемесячные данные

единица учета, 
срок и пр. 1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г.

Тыс. тонн 114 161 175 159
» » 102 131 139 120
» » 85 88 91 63

» » 5 847 8 491 9 255 7 126

» » 2 564 4 222 4 599 3 326
» » 1 020* 1 205 1 354 962
» » 581» 792 808 737
» » 649 722 816 618
» » 206 325 342 282
» » 101 214 225 189
» • » 173 173 184 161
» » 135* 119 115 103
» » 88 105 117 86

Тонки 65155 135 302 151 506 122 414

» 50 358 80 142 89 151 64 789
» 617 9 371 10 838 11 667
» 5 542 5 686 6 289 6 586
» 1 180» 4 720 6 55 8 464

1928=100 100 107,0 103,1
» » — 100 100,9 83,1
» » 72,5 100 113,8 113,8

Тыс, шт. 40,4 363,2 446,5 279,6
» » —> 20,2 21,9 12,8

1928=100 — 100,0 91,8 72,4
1913=100 100,0 610 657 * 640

Тысяч регистр, 
тони на конец 

срока

2 520 2 990 2 326

, 48 179 232
___ — . 1 243 1 560 909
_ _ _ _ 382 253 218
___ — 162 167 174
___ ___ 93 78 180
— — 119 184 86

мин. долл. 552 479 377
»  » — —  - 160 92

1924=100 ___ 1 ■ 106,5 117,5 124,2
»  » ____ 133,1 140,5 135,7

ІЫ С. — — 1299 983
число _ — 2 935 2 233

1913=100 100,0 97 122 137

1931 г.

С аар ...........................................................
Чехо-Словакия......................................
Канада ......................................................

П р о д у к ц и я  с т а л и

Капиталистический м и р .....................
В том числе:

С А С Ш ......................................................
Германия ..................................................
Ф ранции..................................................
Англия ......................................................
Бельгия ..................................................
Л ю к сем бург..........................................
С аар ...........................................................
П о л ь ш а ..................................................
Канада .......................................................

П р о д у к ц и я  м е д и

Капиталистический м и р .....................
В том числе:

С А С Ш ....................................... . . .
Велыийский К о н г о .............................
Япония ......................................................
Канада ..................................................  .

М а ш и н о с т р о и т е л ь ^  п р о м ы ш л . 9

Англия Инд. продукц. (Board of Trade) . . . 
Германия (Inst, für Konjunkt.) . . . . • • • •  
Франция (Statistique Générale).............................

П р о д у к ц и я  а в т о м о б и л е й

САСШ . 
Канада . 
Германия 
Франция

С у д о с т р о е н и е  (строящиеся суда) 

Капиталистический м и р ................. , . . .

В том числе: 
САСШ . . . .  
Англия . . . .  
Германия . . . 
Франция . . . 
Италия . . . .  
Япония . . . .

С т р о и т е л ь н а я  и р о м ы ш л е н н о с т ь

САСШ: закл. строит, контракты по 37 штатам, 
в том числе жилищное строительство . . .

Англия: жилстроительство......................................
прочие виды строительства, включая надстр.

Германия: промстроит. (разр, постройки) по 94 
город жилишн. здания » * . • •

Франция: индекс строит.(Statistique générale).

126
97
36

5 086

2 108 
691 
651 
438 
260 
17 J 
128 
86 
57

103 049

46 322 
10 534 
6 235 

10 058

88,9
5J,5
98,6

199,2
6,9

58,1
546

1 401

258
401
104
164
70
53

258 
68 

107,5 
109,8 

487 
1 162 

125

Иродолжейііё

Высшая точка перед 
кризисом 1932 г. 1 9 3 2 г. Последи, месяц 1932 г.

Д а т а Дайные Март Апрель Май Июнь к высшей 
точке

к соотв. ме
сяцу 1931 г

к пред. 
месяцу

VI 1929 г. 188 109 112 125 111 — 41,0 -  6,7 — 11,2
V 1929 » 147 43 43 33 15 — 7 1.2 — 68,7 -1- 6,1

VIII 1929 » 114 18 17 14 8 — 93,0 — 85,8 — 42,3

V 1929 » 9 826 3 852* 3 743 * 3 692 * 3 412 — 65,3 — 34,9 -  7,6

V 1929 » 5 371 1 433 1 261 1 125 917 — 82,8 - 5 6 ,6 — 18,5
I 1929 » 1 470 435 521 624 506 * — 65,6 — 35,0 — 19,0

V 1930 » 855 464 457 445 468 — 45,3 — 28,0 +  5,1
X 1929 » 904 470 440 430 470 — 43,1 +  7,7 . +  9,3
X 1929 » 369 250 254 243 234 — 36,6 — 13,3 -  3,7
X 1929 » 242 153 161 161 162 — 33,1 — 7,5 - f  0,6
X 1929 » 200 118 124 134 126 — 37,0 +  4.1 — 6,0
X 1929 » 143 39 38 29 44 - 6 9 ,2 — 57,3 -f- 51,7
III 1929 » 139 44 37 30 19 — 86,4 — 36,7 — 47,3

IV 1929 » 163 034 — — ' — — . —

IV 1929 » 100 076 _ _
IX 1829 » 12 800 5 364 ЭЯ34 3 727 — 70,9 “  62,7 +  5,5
X 1929 » 6 977 6 288 5 684 5 986 — — 14,2 ~  6,1 +  5,8

IV 1931 » 10 876 9411 8 798 7 291 t *~1* • . — 3 3 # 31‘4 - 1 7 , 1

I кв. 1930 » 111,0 80,2 79,4 — 18,5 — 9,0 — 1,0
VI 1929 » 113,4 39,6 35,6 37,7 43,9 — 61,3 — 35,8 +  16,4

I 1930 » 117,4 71,7 69,6 67,4 67,4 — 42,6 — 33,4 0

IV 1929 » 621,9 119,0 148 185 183 — 70,6 — 26,8 — 1,1
IV 1929 » 41,9 8,3 6,8 8,2 7,1 — 83,1 +  4,4 — 13,5
IV 193 i У> 136,3 42,9 38,4 55,7 49,5 — 63,7 — 43,5 — 11,1
V 1929 » 720 466 430 40J 394 — 45,3 — 30,7 — 1,5

III 1920 » 7 942 1 298 — — 1 110 — 86,1 — 39,2 — 14,5

III 1921 » 2 573 207 162 — 93,7 — 89,6 — 21,7
III 1921 » 3 799 373 — — 280 — 92,6 — 6,1 — 24,9
IX 1921 » 516 104 — — 104 • — 75,2 — 20,6 —
III 1921 » 427 157 — _ 128 — 70,0 — 36,6 — 18,5
IX 1920 » 365 182 — — 181 — 50,4 +  5,8 — 0,5
III 1921 » 294 46 44 - 8 5 ,0 — 4,3 -  4,3

V 1928 » 667 112 122 146 113 — 83,1 — 66,0 — 22,7
II 1928 » 289 33 29 /6 23 — 92,1 — 68,5 — 11,6
V 1930 » ' 188,0 121,8 125,8 132,2 159,5 — 15,1 — 42,5 +  20,7
V 1929 » 205,7 93,3 93,8 108,5 88,0 - 5 7 ,2 — 14,1 — 18,9

— — ■ 325 289 270 248 — — 48,0 — 8,1•— — 1 046 2 470 й 580 3196 — +  52,3 +  20,1
IV 1930 » 144 113 107 101 95 — 34,1 — 23,4 -  6,2
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Название пок-заіелей
База,

Среднемесячные данные

единица учета,
срок и пр. 1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

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 Индекс прод. (Federal Reserve Board) 1928=100 — 100,0 107,5 85,0 87,9
Англия » » (London and Cambridge

100,0 101,2 80,2 78,7Econ. S erv.)................. » » 135,5
Германия » » «Institut für Konjunktur

100,0 91,1 87,7 86,0fo r sc h u n g ) ................. » » —
Франция » » (Statistique générale) » » 101,9 100,0 92,9 85,9 71,7
Польша » » (Inst, de Recherches sur le

100,0 91,3 70,6 66,7mouvement des affaires) » » —
О б y u h a я и p о m i.i ni л e h h о с r i.

млн, пар 24 « 29 30 25 26

З а г р у з к а  п р о и з в о д с т в ,  a п и a p a т a
38
44,5
39,7
50,9

CAC11J. Сталелитейи. промышл............................. процент, отнош. 85 89 64
Вся обрабат. промышл................................. » » •— 67,4 56,2

» » —• --- (і7,9 оо,У
59,2» потребления ..................... » » (36,7

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 на конец ме.яцл
3 466САСШ. Невыполн. заказы стального треста . г. больш. 10тонн 5 9 j7 3 852 4 161 3999

п у . 1 невыполн. зак.....................Литеин. оборуд. { н(шые зак.............................
п . / невыполн. 31К.. , . . .

1922—1924=100 _ 311,6 396,8 223,7 94,2
» » 173,3 190,8 105,0 52
» » 418 684 333 176

{ новые зак............................. » » — 237 281 128 74
» » 
» » 
» »

— 116,4
156,3

102,6
202,8

64,7
167,0

39,2
131,1

Англия. Новые заказы в электротехнике . . . 
Все заказы ......................................................

1920— 100 
» » __ 85 102 103 73

Заказы внутреннего рынка.......................... » » — 75 83 66 58

II. Товарны е запасы
603 569Нефть (САСШ )........................................................... млн. барр. — 624 630

тыс. тони — 292 401 535 _

Цинк (Англия) . . . • ..........................................

» »
» в »
» »
» »
» »
» » 

ТЫ С КИГІ.

—

32,8
0,9

42

226 
4 271 
3 494

50,8 
2,0 

73 
37,4 

383 
5614 
3 662

92,2 
8,3 

140 
52,6 

5)6  
7 018 
6 471

135,2 
13,1 

138 
61,7 

645 
8 577 
8 738

млн. бушел. — —• 584 583 638
млн. атлоф. — 220 2(Ю 262 260

Кофе (Бразилия, Европа, С А С Ш )..................... тыс. меш. — 15,7 25,0 29,3 34,3
f

III. Т р у д
Б е з р а б о т и ц а  12 

Англия (застрахованнные)...................................... тыс. чел. — 1334 1344 
2 851 

0,8 
409

2 500 
4 384 

12,0 
642

2 671 
5 668 

147,5 
982

на конец
0,9

361
срока

» __
» — 126,4 185,3 299,8 312,5

П р о ц е н т  б е з р а б о т н ы х
11,0
20,1
8,5
7,0

12.3
22.4
18.9
16.9 
4,2

11.4 
13,1

19.9 
31,7
16.9 
26,2 
18,0 
25,1 
25,5
23.3 

6,6
17,0
23.4

20j9
42,2
22,9
38.1 
27,8
32.2
27.1
27.2 
10,1 
21,1 
28,0

Англия (застрахованные члены профсоюзов) . » — 11,1
16,7
7.5 
6,4

11,5
28,4
22,1
17,3
4,0
6.6 
9,9

Германия (полностью члены профсоюзов) . . .
(частично » » ) . • •

»
»
»
У>
»
»
»
»

2,0
5.2
7.3 
4,9
4.4

»
» —
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Dpudo.inceHilè

Высшая точка перед 
кризисом 1932 г.

1 9 3 2  г. Последи, месиц 1932 г.

к высшей к соотв. ме к пред.
Д а т а Данные Март Апрель Май Июнь точке сяцу 1931 г. месяцу

V  1929 г. 113,1 7 6 ,6 6J .7 55,1 58 ,9 —  47 ,9 — 34,3 +  6 ,9

ІѴкв. 1929 » 111,1 9 6 ,4 — 95.7 —  13,9 +  26,6 -  0 ,7

X 1927 » 115,1 85 ,8 80,2 76,6 73,1 - 3 6 , 5 —  15,9 —  4,7

III 1928 » 105 55 ,6 53,5 56 ,7 57,0 — 45 ,8 —  20 ,9 +  1.7

I 1929 » 109,9 60 ,5 61 ,5 57 ,3 59,8 - 4 5 , 4 —  16,5 +  4 ,4

X 1929 » 37 . 31 26 22 24 —  35,1 -  14,3 +  9,1

VI 1929 » 100 25 23 70 16 . — 84 ,0 —  5 0 ,0 - 2 0 , 0

VIII 1929  » 70,2 35 ,9 35 ,3 35 ,9 35,7 —  49,1 —  26,1 —  0 ,6

VI 1929 » 7 3 ,5 2 8 ,3 29 ,4 31,3 3 1 ,3 —  5 7 , і —  20 ,2 0

IV 1929 » 68 ,8 43.8 4 3 ,0 42 ,0
1

41,4
. i

—  39 ,8 —  23.0 —  1,0

IV 1929 » 4 428 2  472 2 327
1

2  177 2 035 —  51 ,6 —  41,6 -  6 ,6

X 1929 » 4V2.5 32,1 2 4 ,4 19,7 23,1 —  95 ,4 —  67,1 +  17,2
X 1929 » 245 ,3 >7,9 13,8 18,5 14,2 —  9 4 ,3 —  6 5 ,3 —  23,4

VI 1929  » 772 64 63 6 5 76 —  89,5 —  6 4 ,2 +  16,9
11 1929 » 3 36 33 41 39 37 —  89 ,0 —  50,0 —  5,2

VI 1927 » 1 28 .9 _ 2 3 ,4 22 ,3 24 ,8 —  80,8 - 4 1 , 4 +  11,2
IV 1927 » 153,6 54,2 42,1 5 1 ,0 —  66 ,8 —  59 .5 -I 21,1

__ — __ 58 —  48,7 - 2 5 , 6 —  6,5
III 1 9 3 0  » ’ 113 57 59 62 --- — — —
II 1929 * 92 46 49 56 53 —  42,4 —  18,5 — 5,4

f 624 5 70 571 571 559 —  10,4 -  4 ,8 ~  2,1
292 — . — — — — — —

22.8 151,0 151,2 155,2 161,1 +  606 ,6 +  2 9 ,3 +  3,8
0,9 14,7 14,1 13,9 15,7 +  1 644,1 +  16,3 +  12,9

138 140 140 140 — —  28 —
Низшая 4 2 ,0 61 ,5 61 ,7 61,9 60 ,9 +  45 ,0 —  1,8 — 1,6

точка—коней' 2 6 6 646 646 644 61 523 + 1 3 1 ,2 +  12,8 — 4,5
1928 г. 4 271 9  091 8  738 8 387 8'069 +  8 Ѵ +  15,2 — 3,8

3  494 8  744 8 1 1 5  * 9  728 10 176 "t* 191,2 +  3 3 ,5 +■ 4,6
650 —. — — — —• — —

220 213 171 182 182 —  17,3 —  10,3 •—
1
■ 15,7 36 ,9 35 ,8 3 3 ,6 31,1 +  98,0 ---- —  7,5

VI 1929 » 1 164 2 660 2 787 2  823 2 747 * +  135,5 +  \Л —  2,7
VII 1929 » 1 252 6  034 5  739 5  5 8 2  * 5 476 +  337 ,3 +  38,4 —  2,0

X 1929  » 0 ,4 303 ,2 2 8 2 ,0 2 62 ,2 232 ,4 +  48  100,0 +  541,9 — 11,4
VI 1929 * 193,3 1 0 5 3 1 0 0 0 9 68 ,4 905 +  368,1 +  42.5 — 7,0
IX 1929 » 81 ,8 360 ,0 339 ,7 3  6 ,8 252 ,9 +  209,1 -  8,1 — 17,6

VI 1929 » 9 ,6 20 ,8 21 ,4 22,1 22 ,3 __ — —
VI 1929 » 8 ,5 44 ,6 43 ,9 43 ,3 43,1 — — —
VI 1929 » 6 ,7 2 2 ,6 22,1 22,9 22 ,4 — —- ■—
V 1929 » 1,8 42 ,7 41 ,5 41,4 39 ,9 — — •—

VI 1929 » 2 ,6 29 ,3 25 ,0 26 ,4 30 .0 — —
___ 8 ,7 35 ,8 28,4 26,1 — — — —

VII 1929 » 10,2 32 ,5 30 ,7 2 8 ,3 25 ,6 — ■— ■—
24 4 2 1 ,0 18,9 19,5 __ —

VI 1929 » 0 ,7 9 ,0 7,1 —- —  • —
VI 1929 » 2,9 20,4 23,0 22,1 21,9 --- —. г—
III 1929 » 9,3 28,3

1
3и,0
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Название показателей

З а н я т о с т ь  р а б о ч и х

САСШ. Индекс занятости (Feoderal Res. Board) 
Англия (Economist)..................................................

IV. Ц ѳ н ы

И н д е к с ы  о п т о в ы х  ц е н

САСШ (Bureau of Labor Statistics) (среднемес.) 
Англия (Board of Trade) (среднемес.) . . . .

по курсу сіерлинга ..............................................
Ге мания (Statist. Reichstamt) (среднемес.) . .

чу вствит. т о в а р а ..................................................
Франция (Statistique générale) (конец месяца) . 
Бельгия (официальн. 2-я пол. месяца) . . . . 
Италия(Consiglio provinc. dell’econom. di Milano)

(среднемес ) ...........................................................
Голландия (официальн.)..........................................
Австрия (офиииальн. на 15-е число) . . . . . 
Венгрия (официальн. на конец месяца) . . . . 
Япония (Bank of Japon) (среднемесячно . . . 
Канада (среднемесячн.) . . . . .........................

О т н о ш е н и е  с. -х.  ц е н  к п р о м ы ш 
л е н н ы м

База, 
единица-учѵта, 

Срок и пр.

Среднемесячные данные.

1913 г.: 1928 г. 1929 г.

1923—1925= 100 і 
1 9 2 4 =  100

1913=  100

» »
» »
» »

1914= 100  

1 9 1 3 =  100 
» »

1 9 1 4 =  100 
1913 =  100

САСШ . 
Германия

Р е г у л и р у е м ы е  и н е  р е г у л и р у е м ,  
ц е н ы

Германия: регулируемые цены 
нерегулируемыг цены

В н у т р е н н и е  и в н е ш н и е . ц е н ы

Германия: цены на полосов. железо внутренние
внешние і*

1909—1914=100;
1913= 100

19 26=  100

Марки за тонну

И н д е к с  с т о и м о с т и  ж и з н и

САСШ «  (Notation. Ind. Confer. Board) . . .
Англин i® (официальный)......................................
Германия 17 » ......................................
Франция (Париж, ком. по изуч. стоим, жизни)
Италия П (Милан — официальн.) ..........................
Голландия 18 (Амстердам) . . . . .....................
Австрия 18 (Вена)......................................................
Венгрия 1“ (Б удап еш т)..........................................

V .  Транспорт
Ж е л е з н о д о р о ж н ы е  п е р е в о з к и

С А С Ш .......................................................................
Германия 2* ...........................................................
Великобритания . . • . ..........................
Франция ...................................................................

VI 1914 =  100 
» »

1913/14 =  100 
» »
» »

1913— 100 
1914 — 100 
1913 — 100

Млн. т/км

1 000 гр. вагонов

84 97 101
105,6 107,0

100,0 138,5 136,5
100,0 140,3 136,5

100 0 140,3 137,2
100,0 134,7 124,2
100,0 126.0 124,1
— 121,5 123,9

100,0 133 9 130,5
100,0 149 142
__ 130 130
100,0 135 121
100,0 159,1 153,5
100,0 150,6 149,4

100,0

100,0

39912 
4 286 
2 666 

60,7

1930 г. 1931 г.

90
93,5

102,1
106,8

139,46
114,54

162
166
151,7
105
145
169
108
117

58 062 
5 528 
2 417 

63,0

89
91,8

105,0
97,4

141,00
115,81

161
164
153,8
113
149
168
111
117

59 897 
5 745 
2 529 

65,1

103,0

123,8
119.5

124.6 
97,8

108.7
108.4

111,6
117
117
97

135.5 
135,3

80
85,9

79,7

138,67
97,20

Л

75
99

104,1
104.
97л 

110.9 
66,4
92.3 
90,2

92.4 
97 

109
95

113.4 , ,
113.4 ”

93,
60,8

126,5 J 
69,37

t.!

154 138
158 147
147,3 135,9
118 116
145 132
161 151
111 106,
106 ЮГ

51 357 
4 556 
2 434 

65,1

41 383 
3 792 
2 226 

53,9
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Продолжение

Высшая точка перед 
кризисом 1932 г. 1 9 2 г. Последн. месяц 1932 г.

Д a T a Данные Март Апрель Май Июнь к высшей 
точке

к соотв. ме 
сяцу 1931 г

- к пред._ 
. месяцу'

IX 1929 г. 105 66 64 61 59 — 43,8 — 20,0 і — 3,3
X 1029 » 108 101,0 102,0 102,0 101,5 — 6,0 — 2,0 — 0,5

1  і, 1929 »

é

140,4 94,6 93,8 92 3 91,5 — 34,8 — 11,3 — 0,9
1 I HI 1929 » 140,3 101,6 102,4 100,7 98 — 30,1 — 5,0 — 2,6

1  0 — • 140,3 81.9 78,6 76,3 72,5 I -  48,4 — 29,0 i — 5,5
.III 1929 » 139,6 93,8 98.4 97,2 96,2 — 31,1 — 14,4 — 1,1

J HI 1929 » 133,9 50,0 48,8 47,7 45,1 — 66,4 — 30,8 i — 5,5
I  -. Ill 1929 » 12P,9 84,9 84,3 83,7 80,8 — 37,8 — 14,8 — 3,5

ill 1929 » 126:3 79,0 77,0 75,8 74,1 — 41,4 — 20,7 - 3 , 1

III 1929 » 135,4 86,6 85,3 83,5 80 ,9 — 10,3 1 — 3,1
III 1929 » 147,0 82 80 79 78 - 4 7 ,0 - 2 2 ,0 — 1,3
V 1929 » 135,0 113 112 116 115 -  14,8 +  4,5 — 0,9

1 111 1929 » 136.0 99 98 97 96 — 29,5 +  3,2 — 1,1XII 1928 » 173,7 77,3 83,2 72,9 67,0 — 61,4 — ;о,в
VIII 1929 » 153,3 108,8 83,2 105,8* lu'4,0 * — 32,1 -  7,8 -  1,8

VII 1929 » 92 54 53 * 50 * 47 * — 49,0 — 24,2 — 6,0
Si 1929 » 93,7 94,6

! 8 Xll 1929 » 105,3 84,1 84.1 84,1 84,1 — 20 1 — 10,5 — 0
1 1929 » 101,9 49,7 47,9 46,7 4.5,2 — 5 е ,6 -  26,4 — 3,2

Cpe днемес.
за 1929 г. 141,00 1 10,0 110,0 110,0 110,0 ' — 22,0 — 14.1 — 0
» 1929 » 11581 48,25 45,24 41,48 43,73 — 62,2 — 35,6 - 1 .7

XI 1929 » 163
XII 1929 * 167 14(5 143 142 143 — 14,4 -  2,7 4- 0,7
III 1929 » 156 122,4 121,7 121,1 121,4 • — 22,2 — 12,0 +  0,2
XI 1930 » 121 108 — 109 — 9,9 — 2.2 +  0,4
111 1929 » 153 130 131 129 129 * — 15,7 3,0 _
VI 1929 » 169 141 — — 141 — 16,6 — 84 — 0

1 1930 » 113 108 107 107 109 — 3,6 +  2,8 +  1,8
V 1929 » 122 98 97 99 99 — 18,9 — 1 0

X 1929 » 60 807 24 426 31 032 29010 — 52,3 — 33,8 — 6.5
1 1929 » 6 66У 3319 3 256 2 963 ; 3 288 -  £0,7 — 21,0 4-11,0

X 1929 » 2 771 2010 1 902 1 795 1 823 — 34.2 — 16,7 +  1,0
X 1929 » 69,7 47,8 48,8 45,9 47,3 — 32,1 7,3 +- 3,1

1(і Н а р о д н о е  х о зя й с т в о 241



Название показателей

Италия..............................................................
Канада ...............................................................
Польша ...........................................................
Б е л ь г и я ..........................................................
Я п о н и я  ..................................................................................................

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

САСШ /  вход'
) ВЫХОД.

А н г л  я  j  

Г е р м а н и я  |  

Ф р а н ц и я  j  

Б е л ь г и я  I

М т і п н а  22  ̂ ВХОД.Италия -   ̂ выход. 

Швеция j
п I вход.
Я,юш,я { ьыход.

вход.
ныход.
вход.
выход.
в х о д .
выход.
вход.
выход.

вход.
выход.

Г р у з о о б о р о т  к а н а л о в

Панамский канал ..............................................
Суэцкий к а н а л ..................................................

И н д е к с  м о р с к и х  ф р а х т  о в

Англия (Econom ist)..........................................
Германия (Statist. R eich sam t).....................

VI. Внешняя торговля

Капиталистический 
мир (38 сIран)

Англия

Германия

Ф р а н ц и я

Италия
Бельгия и Люк

сембург
Г о л л а н д и я

t
Швец я

САСШ

Канада

Аргентина

Япония

I импорт . 
\  экспорт . 
I импорт . 
I экспорт . 
I импорт . 
\ экспорт. 
Ï импорт . 
\  экспорт . 
f импорт . 
\  экспорт . 
і импорт . 
\  экспорт . 
/  импорт . 
\  экспорт . 
I импорт . 
\  экспорт . 
/ импорт . 
\  экспорт , 
I импорт , 
\  экспорт, 
/ импорт 
\  экспорт 
I и > порт 
\  экспорт

База, 
j единица учета, j 
1 срок и пр.

Среднемесячные .данные

1913 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

млн. тонн
ï

5,2 5.5 5,0 4,1 ?
млн т/км 3 140 5 641 4 830 4 040 3 447 ;•

» » 843 2 055 2 160 1 768 1 771
» » 441 651 699 594 5и2

тыс. тонн 5 673 6 052 4 866 4 369

тыс. нетто
регистр тонн 2 827 4 778 4 956 4 976 4 437

» 3 707 5 292 5 421 5 276 4 871 1
» » 4 089 5 028 5 226 5 310 5 025 «
* » 5 652 5 370 5 724 5 488 4 862 I
» » 2 157 2 650 2 643 2 596 2 323
ѵ> » 1 479 I 988 2 035 2 095 2 596
» » 2 876 4 366 4 833 5057 4 806 I
» » 2 176 3 869 4 099 1254 4 020
« » 1 409 2 413 2 476 2 426 2 357
» >> 1 408 2 337 2 266 2414 2 305 I
» » 1 .ь60 1 734 1 823 1 317 1 723
» » 1 579 1 697 1 777 1 772 1 696 '
» » 1 886 991 1 101 1 133 1 154
» » 1032 1 111 1 ‘<.92 1 222 1 060
» » 2 060 4 356 4 600 4 703 4 561
» » 2 075 4 318 4616 4 694 4 556

тыс. тонн 2 621 2 32) 1 837 V
» » —■ 3 052 2 876 2 376 2 111

» > 100 99,0 96,1 79,1 79,51
» 100 102,0 108,9 92,3 83.8У

млн. долл. 1 428 2 381 2 409 1 919 1 401 j
» » 1 304 2 195 2 195 1746 1 247 !
» » 267 436 451 388 300
У> У> 213 294 696 231 247
» » 214 279 267 206** 134
» » 300 231 251 225 181
» » 135 174 190 171 138
» » 111 . 1«9 164 140 99
» » 59 96 95 76 51
» » 40 64 67 53 4<
» » 75 74 82 72 28
» » 58 72 74 61 —
» » 131 90 92 81 64
» » 103 67 67 57 44
» » 20 38 40 37 32
У> » 19 35 40 35 25
» » 148 340 362 260 174
» » 204 41и 430 315 198 1
» » 55 102 108 84 52 ;
» » 36 112 99 74 50
» » 40 67 69 60 41
» » 42 85 86 49 51
У> У> 30 83 83 62 49
» » 26 74 81 59 46

Высшая то 
кризисом

X 1929 г. 
X 19:9 »

VII 1929 »
VIII 1929 » 

III 1929 »

VII
VIII
VII 

VIII
X
X

VIII 
VIII 
VIII 
VIII

IV—VI 
VI—XI 

IX 
VIII

V
V

1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 » 
1929 »

I 1929 
III 1929

I 1929
II 1929

IV 1929 » 
X 1929 » 
I 1929 »

V 1929 » 
I 1929 »

X 1929 » 
I 1929 » 

XII 1929 »
VI 1929 » 
VI 1929 »
X 1929 » 

VI 1929 » 
1929 » 
1929 > 

IV 1929 » 
X 1929 » 

IV 1929 » 
X 1929 » 

III 1929 » 
X 19^9 » 

VIII 1929 » 
1929 
1929

X
X

VIII 1929 »

242

Продолжение

а перед 
932 г. 1 9 3 2 г. Последи, месяц 1932 г.

Данные Март Апрель Май Июнь к высшей 
точке

к соотв. ме
сяцу 1931 г.

к пред.
месяцу

6,2 3,6 3,5 3,47 3,41 — 45,0 — 1,75 729 2 923 2 670 2 6 .9 __ — 53 8 — 27,0 — 0.8
2 459 1 162 •  - _ -  52,7 - 2  ,1 +  13,7

744 386 385 --- _ — 43,3 — 24,5 — 0,3
6 465 4 874 4218 — 34 8 — 15,2

5 741 3 735 3 953 4 376 4 453 — 22,4 — 12,2 +  1,8
6 478 3 808 4 164 4 410 4 497 — 3J.6 -  13,1 +  2,0
5 962 4 129 4 346 4 769 5 128 — 14,0 — 8,2 +  7,5
6 485 4 275 4 556 4 257 4 645 — 28,4 — 8,4 +  9,1
3 259 2 281 2 149 2 225 2 347 — 28 0 — 18,5 +• 5,5
2 636 1 873 1 890 1 933 2 001 - 2 4 ,1 — 14,7 +  3,5
5 382 3 978 4 300 4 686 4 541 — 15,6 — 15,4 — 3.1
4 578 3 417 ! 3 251 4 205 3914 - 1  ',5 -  14,7 — 6,0
2 765 1 907 1 938 1 9о9 1 9 3 23,5 — 20,0 +- 0,7
2 809 1 927 I 995 1 850 1 98 J — 29,5 — 18,0 +  7,0
1 922 1 541 — — 1 651 — 14 0 — 8,3 +  7,3
1 910 I 535 — — 1 579 -  17,3 — 8,7 -t- 2,91 373 902 936 1 065 1 226 — 10,1 — 2,4 +  15,1
1 723 711 820 9S3 1 046 — 39,3 -  22 2 +  6,4
4 846 4 875 1 4 875 4-74 4 892 +  0,9 +  3,2 4,7
4 805 4 815 4 679 4 869 4 .63 -  7,1 — 5,0 — 3,3

2 858 I 644 1 444 1 677 1 405 -  50,9 — 20,2 — 6,3
3 157 2 043 2 045 1891 ’ * ---

109,6 78,3 78,8 75,6 71,5 — 34,8 — 4,6 — 5,5
112,5 73,5 73,8 70,4 68,4 -  39,2 - 2 0 ,8 -  2,9

2 631
2 460 —, _ __ _ — ___

517 203 183 130 206 — 60,2 — 38,4 +  17,7
328 114 132 112 107 — 67,4 - 2 5 ,2 -  4,5
313 87 103 84 90 — 71,3 — 40,0 +  7,0
275 123 112 104 106 — 60,3 — 39,0 +  3,8
202 103 112 98 103 — 49,1 — 32,7 +  5.1
173 67 69 58 62 -  64,2 — 36,8 +  6.8
119 39,3 40 39 48 — 59,7 — 34,3 +  23,0
81 28 28 28 36 — 55,6 - 3 4 ,6 +  28,5
80 21 18 17 __ —

102 18 19 16 __ __ — . __
104 ; 47 48 41 j 43 — .58,7 — 34,9 +  4,8
75 1 29 28 26 27 — 64,0 — 34,2 +  3,8
55 18 20 18 16 — 71,0 — 48,4 — 11,253 11 13 16 14 — 72,0 — 48,2 — 22,5

397 131 127 112 121 — 69,6 — 30,1 +  8,0
522 152 136 132 115 — 73,0 ! — 38,6 — 12,9
135 57 30 44 40,7 — 69,9 — 26,5 — 7,5
119 41 2 41 41,7 — 65,0 20,6 +  1,7
77 18 18 16 15 — 80,5 — 6,2
95 39 37 28 24 — 4 - — 14,3

106 52 46 49 32 — 69,8 — 37,3 — 34,7
100

1
31 30 33 29 — 71,0 — 39,6 -  12,1
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Н а з в а н и е  п о к а з а т е л е . 1
Б а з а ,  

е д и н и ц а  у ч е т а ,  
с р о к  и  п р .

С р е д н е м е с я ч н ы е  д а н н ы е

1 9 1 3  г .

VII. Денеж ны й рынок и рынок капита
лов

В а л ю т н ы е  к у р с  ы
Ан лия........................................................................
Ш в ец и я ....................................................................
Норвегия....................................................................
Дания ........................................................................
Британская Инаия ...............................................
Япония . . • • .......................................... ....
А ргентина......................... .....................................
Бразилия...................................................................
У р угв ай ...................................................................

О ф и ц и а л ь н ы й  у ч е т н ы й  п р о ц е н т
САСШ .......................................................................
Англия.......................................................................
Германия ...................................................................
Бельгия ...................................................................
Франция ...................................................................
Италия.......................................................................
Польша ............................. .....................................
Ш в е ц и я ...................................................................
Япония .......................................................................

Ч а с т н ы й  у ч е т н ы й  п р о ц е н т
САСШ (Нью-Йорк)..............................................
Англия (Л он д он )..................................' . . . .
Германии (Берлин) ..............................................
Франция (Париж) ..................................................
Бельгия (Брюссель)..............................................
Италия (М и л а н )......................... .........................

И н д е к с  к у р с о в  а к ц и й
САСШ (25 промышл. акции)..............................
Англия (92 обыкнов. а к ц и й .............................

в золоте)...............................................................
Германия (213 пром. акц.).................................

Фрпнция (10 металлург, а к ц и й ) .....................
Италия (20 промышл. а к ц и й ) .........................
Польша (34 пром. акции)..................................
Швеция (52 пром. акци і ) ..................................
Канада (98 обыкнов. пром. акций) . . . . .

Ч и с л о  б а н к р о т с т в
С А С Ш .......................................................................
Англия.......................................................................
Ф раицш і...................................................................
Германия ...................................................................
Италия .......................................................................
П о л ь ш а ...................................................................
Канада .......................................................................

%  к  п а р и т .

•>/„ с р е д н е м е с .  
»

%  с р е д н е м е с .  
»

1913 =  100 
» »
» »

1924—1926 10J 

1913=100

1027 — 100 
31/іѵ 1 9 2 4 =  100 

1925 =  100

единиц

1 9 2 8  г . 1 9 2 9  г . 1 9 3 0  г . 1931 г.

1 0 0 , 0 9 9 , 8
____ 1 0 0 , 0 9 9 , 9
____ 9 9 , 6 9 Э ,6
____ 9 9 , 8 9 9 , 6
____ 9 9 , 9 9 9 , 2
____ 9 3 ,1 9 2 , 5
. 1 0 0 , 0 9 8 , 7
_ _ 1 0 0 ,1 9 8 , 8

— 9 9 , 3 9 5 , 3

4 , 5 0 ,1 6

4 , 7 7 4 , 5 0 5 , 5 9

5 , 8 7 7 , 0 0 7 , 1 0

5 , 2 8 4 , 2 5 4 , 3 5

4 , 0 0 3 , 5 3 3 , 5 )

5 , 5 6 5 , 9 6 6 , 7 9
— 8 , 0 0 8 , 6 4

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

3 , 2 0 4 , 1 0 5 , 0 3

4 , 3 9 4 , 1 6 5 , 2 6

4 , 9 8 6 , 5 4 6 , 8 7

3 , 8 4 2 , 9 8 3 , 4 6
___ 4 , 0 6 4 , 3 0

— 5 , 0 0 5 , 7 5

1 0 0 , 0 4 6 2 6 2 9

1 0 0 , 0 2 3 1 2 2 7

— 1 4 2 , 4 1 2 6 ,1

1 0 0 , 0 2 3 9 3 5 5

ІОО.О 2 2 1 2 2 7
1 0 5 , 3 7 8 , 6

— 1 7 0 , 4 1 5 4 , 4

— 1 8 6 ,1 2 6 7 , -

1 2 1 3 1 6 9  1 1 6 4 2

2 9 4 3 6 5 3 4 5

7 7 9  ■ 6 8 4 7 2 6

8 1 5 6 6 5 8 2 1
- 9 7 0 1 0 1 0

. - 2 4 4 3

1 5 2 1 7 0 1 8 1

99.9 
100,2
99.0
99.9 
98,8
99.1 
86,6 
89,5
83.1

3 , 0 4
3,42
4.93 
2,96
2.71
5.93 
7,21
3.72 
5,39

2,46
2,57
4,43
2,32
2,78
5,00

93.2
94.2
93.5
93.5
92.3
98.0
69.1 
58,8
53.5

2,12
4,21
1,86
2.50 
2,11 
5,88
7.50 
4,09 
5,40

1,53 
3,61 

' 6,1-1 
1,57 
2,32 
5,00

4 9 0 3 2 2

1 8 3 1 4 2
___ 1 3 3

1 0 1 , 0 7 6 , 3

3 0 0 1 5 8

1 7 4 1 2 7

5 3 , 9
1 3 1 , 8

3 0 , 6
7 9 . 4

1 7 1 , 8 9 7 , 7

2  0 0 9 2  1 9 3

3 6 9 3 8 9

7 5 6 9 0 6

9 4 5 1 1 3 3

1 1 3 4 1 4 3 4

6 9 6 1

2 0 0 1 8 5

Л

П р и м е ч а н и я :  ' В мировы е и тоги , кроме перечисленны х п таблицах, ' eÿ®xо 'с ^ м к и я * —^  
канский союз, Чили, Испания, Брит. Индия, I олландия, Индии, Япония, Бельгия, Канада, ■ У ■ Иснани*' !
Б олгария, Канада. Венгрия, Румыния, Чехо-С ловакия, Ю гославия -  по буром у угл ю  П о неф ти -  Румыния, по чугуну, и  спа 
И талия. Япония. Польша, Ш веция; по стали: Испания. Италия, Япония, Ш веция и не
внешней торговле: Болгария, Д ания, Э стония, Финляндия, Ирландское CBO£°*HOe у I ’ илия М арокко ('Франция)* 
Норвегия, Польша, Дания Румыния, Ш вейцария. Чехо Словакия, Венгрия, Ьгипет,.А лж ир Б р а з и л и я , ^
Н овая Зеландия, П алестина, ІТеру, Сиам, Ю жноафриканский со ю з ,.У р у г в а й .-»  П оданны м  Берлинского конъю нктурного «
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Продолжение

В ы с ш а я  т о ч к а  п е р е д  
к р и з и с о м  1 9 3 2  г .

1 9  3 2  г . П о с л е д н .  м е с я ц 1 9 3 2  г .

i

Д а т а Д а н н ы е М а р т А п р е л ь М а й И ю н ь
к  в ы с ш е й  

т о ч к е
к  с о о т в .  м е 
с я ц у  1 9 3 1  г

к  п р е л ,  
м е с я ц у

1

•

1

7 4 , 8 7 6 , 8 7 5 , 8 7 3 , 7

1

— — 7 4 , 9 1 0 0 , 7 6 9 , 8 6 8 , 7 — .— —
-, — — 7 3 , 9 7 1 , 2 6 6 , 2 6 8 , 9 — ' — —

— — 7 4 , 8 7 6 , 6 7 4 , 8 7 3 , 3 — — —
— .— 7 4 , 7 7 6 , 7 7 5 , 4 7 4 , 6 — — —
— — 6 3 , 4 6 6 , 0 6 4 ,1 5 4 , 5 — —- —
— — 6 0 , 8 6 0 , 3 6 0 , 4 5 3 , 0 — — > .—
— — 5 2 , 3 5 4 , 6 6 3 , 5 6 3 , 1 — —
— — 4 5 , 5 4 5 , 7 4 5 , 9 4 5 , 8 ---- ----

3 , 0 0 3 , 0 0 3 , 0 0 2 , 5 0
— — 3 , 5 0 3 , 0 0 2 , 5 0 2 , 0 0 --- --- —
.— — 6 ,  JÜ 5 , 0 0 5 , 0 0 5 , 0 0 ---- ---- —
.— ■ — 3 , 5  > 3 , 5 0 3 , 5 0 3 , 5 0 ---
— — 2 , 5 0 2 , 5 0 2 , 5 0 2 . 5 0 --- --- —
— • — 6 , 0 0 6 , 0 0 5 , 0 0 5 , 0 0 --- --- —
—  ' — 7 , 5 0 7 , 5 0 7 , 5  J 7 , 5 0 --- •---- —
— . — 5 , 0 0 5  0 J 4 , 5 0 4 , 0 0 --- --- —

~
5 , 8 4 5 , 8 4 5 , 8 1 5 , 4 0 —

2 , 5 0 1 , 4 5 0 , 9 3 0 , 8 3
— — 2 , 5 0 2 , 1 9 1 , 4 4 1 , 0 5 --- --- —
— — 6 , 0 9 5 , 1 3 4 , 8 7 4 , 7 5 --- --- —
-—' ■ 1 , 7 3 1 , 3 7 1 , 1 2 1 ,1 2 --- --- .—
— __

3 , 3 6 3 , 2 6 3 , 2 1 3 , 1 6 — --- —
* ■ __ 5 , 2 5 5 , 2 5 5 , 0 0 5 , 0 0 ---- “ “ —

I X  1 9 2 9  г . 7 7 0 2 4 0 1 5 6
— 2  3 1 4 0 1 3 5 1 2 5 1 1 8 —  5 1 , 5 -  1 1 , 0 -  5 , 6
1 1 9 2 9  » — 1 0 4 , 7 1 0 2  7 9 4 , 7 8 7 , 2 —  6 4 , 2 -  3 4 , 2 -  8 , 0
1 1 9 2 9  » 1 3 9 , 0 с V II 1931 г. 4 5 , 2 4 6 , 4 4 5 , 3*

—  6 7 , 5 —  3 2 , 6 +- 2 , 4
закры та
биржа

I X  1 9 2 9  » 3 8 6 1 4 0 1 2 5 1 0 5 , 2 1 0 8 , 8 —  7 1 , 8 —  2 1 , 6 +  3 , 4
11 1 9 2 9  » 2 4 7 1 1 3 1 0 2 9 8 __ —  6 0 , 3 —  1 7 ,6 —  3 , 9
I 1 9 2 9  » 9 5 , 7 __ __ __ __ ___
I 1 9 2 9  » 2 5 6 5 5 . 5 5 1 , 7 ' 5 0 , 9 5 0 , 7 -  8 0 , 2 —  5 7 , 8 —  0 , 4

IX 1 9 2 9  » 3 1 5 , 8 7 1 , 5 5 8 , 2 5 1 , 4 5 0 , 7 —  8 4 , 0 - 4 4 , 4 ~  1 ,4

я  f  I X  1 9 2 9  » 1 3 1 8 2  5 9 3 2  5 4 8 2  4 4 8 2  4 8 9 —  8 8 , 8 +  2 2 , 4 +  1 ,7
$  I X  1 9 2 9  » 2 7 2 4 7 0 4 6 8 3 9 0 3 7 5 +  3 7 , 0 —  3 , 8
£  I X  1 9 2 9  » 4 2 0 1 3 4 2 1 2 1 4 1 0 8 2 1 3 8 5  . +  1 6 , 8 +  7 4 , 7 +  4 4 , 6
«  { I X  1 9 2 9  » 6 5 7 9 7 5 9 2 9 7 3 9 7 0 4 4 -  6 7 , 6 —  3 1 , 9 —  4 , 7а I I  1 9 2 9  » 8 6 8 1 0 1 8 1 1 4 1 1 0 6 8 Д 1 5 3 +  3 2 , 8 4 -  4 , 9 +  7 , 9
3  11 1 9 2 , )  » 2 6 5 0 5 9 4 3 4 7 +  2 0 , 8 —  4 4 , 7 +  9 , 3

£  i V I I I  1 9 2 9  » 1 3 8 1 8 7 1 8 2 2 0 5 1 8 + •  2 1 , 7 +  1 , 0 -  1 8 ,0

т у та .—3 Сезонные колебания элим инированы .—4 В современных гран иц ах .—5 Исчислено по данным «A nnuaire S tatistique» Genève 
1928' (табл. 49—50).—» Из баррелей переведено в тонны по ктэф и ци ен ту: 1 баррель—0,143 м. т .—’ Месячные данные охватываю т 
93% і сей продукции.—“ О ценка.— э Для Англин и Ф ранции, включая с у д о с т р о е н и е -1,1 1 больш . тонна =  l.Ulß метрич. т о н и .-  
11 1914 г .—|!  19ГЗ г. по Германии, Польше, Голліждии, Дании и Ш веции—среднемесячные.—,а Данные за квартах.— 11 Фоб Антвер
пен па 1> число.—15 На 15 ч и с л о . — На 1 число следую щ его месяца.— 11 С реднемесячны е,- 13 Средние за квартал .—1“ На конец 
месяца.—111 Государствен , ж  д . - *  По всем странам за исключением Японии и Бельгии приведен т о н н а ж  входящих и вы ходя
щих судов с грузом ,—«  Средние за квартал .—«  Это сокращ ение объясняется переоцеопкой зап асов в М алай — * П редвари
тельные данные.
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Некоторые  итоги конъюнктуры капиталистических стран 
з а  I полугодие 1929—1932 гг.

1. Индекс физического объема промышленной продукции 
(1928 г.-ІО О )

С т р а н ы
Первое полугодие: Темп

і
снижения с января 

по июнь

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

С А С Ш ............................. ... . . . . . 107,3 92,3 77,3 58,1 +  3,2 — 6,3 +  2,8 -  16,9

Германия .................................................. 102,1 89,7 72,5 56,0 +  3,2 -  0,7 - 5 , 3 — 11,6

107,0 102,7 80,8 85,2 +15,3 -1 2 ,5 +  9,7 +  5,1

109,9 113,1 102,9 76,8 +  2,5 -  8,9 -  5,3 -  9,1

1. Поназьтѳли продукцій основных отраслей промышленности за  I полугодие

С т а л ь Чугун (в тыс. тонн)

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г. 1929 г. 193J г. 1931 г. 1932 г.

С А С Ш ....................................................... 29 466 24 065 15 504 7 701 21 989 18 554 11 281 5 253

8 320 6 578 4 610 2 980 6 543 5 593 3 332 1 943

4 961 4 431 2 693 2 738 3 655 3 779 2038 1 962

4 810 4815 4 160 2 766 5 19Э 5 184 4 456 2 787

Уголь (в млн. тонн) Автомобили (в ТЫС. 1)

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

С А С Ш ...................................................... 263,1 2 399 200,6 157,7 34138 2 309,9 1 639,0 916,8

78,5 73,4 6J,2 50,4 — — —
%

129,6 128,0 113,0 107,8 — — —

Франция...................................................... 26,4 27,2 25,5 22,7 — — — —

1 САСШ и Канада.

2. Нагрузка в основных отраслях промышленности капиталистически < стран в июне 1932 г.

Г ермания В ся  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  . 35,5 САСШ
С р е д с т в а п р о и з в о д е т  в а. 31,2
/Машиностроение......................... 27,0

В том числе: ч Производство средств трансп. 25,0 
(Строительная промышленность. 20,9

С р е д с т в а  п о т р е б л е н и я .  41,3 
В ся  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  . 34,0
С т а л ь 1 .......................................... 16)0
Автомобильная промышленность. 19,6

1 Июль.
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•3 Внешняя торговля главнейших капиталистических стран в 1 полугодии 
(в млн. долл .)

1929 .г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

САСШ 1 импорт . 2 222 1813 1 100 757
' \  экспорт 2 575 2 039 1 289 840

1 618 1 360 905 573
• \  экспорт 1 458 1 39 J 1 074 697

2 649 2 377 1 858 1 201
• \  экспорт . .  .  . • • 1 745 1 484 967 676

1 198 1 052 909 603
■ \  экспорт 967 887 635 398

4. САСШ. Эмиссия капиталов в 1 полугодии 
(в млн. д о л л .)

I полугод. 1 полугод. 1 полугод. 1 полугод.

1929 г. 1930 г. 1931 г. 1932 г.

1. Внутренняя эмиссия
В том числе:

Промышленная . . .
Муниципальная . .
Ж елезнодорожная.....................• . . .
Общеполезн. предгір............................................
Прочая эм и с си я ..................................................

1 637,8 
465,8 
353,7 
759,3 

1 379,3

747,1
505.7
793.8 

1 348,9
351,7

256,0 
750,7 
318,6 

1 170,3 
72 ,У

0,4
421.8 

3,4
175,0
115.9

2. Экспорт капитала
В том числе:

Правит, займы............................. .........................
Частные » ......................................................

48
191

44,7
336,5

148,6
126,2

0
0

И т о г о .  .  . 4 838,7 4 127,1 2 843,3 716,5

5. Англия. Эмиссия капиталов в 1 полугодии
(в м л н .  ф . С Т .1

1 полугод. 

1929 г.

1 полугод. 

1930 г.

1 полугод. 

1931 г.

1 полугод. 

1932 г.

Внутренняя эмиссия
Правит, займы • ..................... 1,6 39,9 10,3 76,3Прочая эм и сси я...................................... .... 103,8 66,6 34,4 31,9

И т о г о .  .  . 105,4 106,5 44,7 108,2Экспорт в колонии
23,6 27,0 27,7 11,8Прочая эм и сси я .................................. 26,4 10,2 7,9 1,0

И т о г о .  . . 50,4 37,2 35,6 12,8Экспорт в иностр. гос.
Правит. заИмы....................................................... 3,7 18,5 1,7 0
Прочая эм и сси я .................................................. 15,0 7,4 7,3 0

И т о г о .  . . 19,0 25,9 9,0 0
В с е г о .  . . 174,4 169,6 89,3 121,0

1 Перечислено в золото по курсу.
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A. Pervoukhine.—La raotodologie du calcul des ressources 
principales de l'économie i.ationale

5
Indices de l'économie nationale

Les ressources principales de 1‘écanomie nationale de l'URSS.

L'économie nationale de l'URSS dans le piomier semestre et en 
juillet' de 1932

La conjoncture économique dans les pays capitalistes.
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