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Гр. Гоинъко

Новый этап работы над пятилеткой
(К Совещанию плановых органов)

Работа над' пятилеткой стоит на переломе. Завершен один этап 
этой работы, подготовительный; нужно разворачивать со всей энергией 
второй этап, который должен закончиться построением и утвержде
нием перспективного народнохозяйственного плана страны. XV с'езд 
ВКП(б) и его решения отмечают эту линию перелома. П р е в р а 
щ е н и е  о б щ и х  п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к и х  д и р е к т и в  XV 
с ' е з д а  в р а з в е р н у т у ю  п р о г р а м м у  н а р о д н о х о з я й 
с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  — такова задача текущего года. 
Всестороннее методологическое вооружение этой работы, сговор 
по этому делу плановых органов страны, разделение труда между 
ними и вовлечение в эту работу научно исследовательских институ
тов и организаций,— такова задача очередного планового совещания.

Работа огромная и исключительно трудная. Но эта работа не 
начинается заново. Нужно опереться на богатый материал и мето
дологический арсенал, накопленный в осуществленных уже опытах 
построения пятилетнего плана. Преемственность работы должна 
быть полной. Но дело не может ограничиться простым пересчетом 
и поправками имеющихся вариантов пятилетки. Нужна радикальная 
их переработка, постановка заново ряда крупных проблем, нужно 
о т  п р е д в а р и т е л ь н о й  п е р с п е к т и в н о й  о р и е н т и р о в к и  
п е р е х о д и т ь  к п о с т р о е н и ю  р а з в е р н у т о г о  п е р с п е к 
т и в н о г о  п л а н а  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь 
с т в а  с т р а н ы .  Время больше не терпит. Иначе реальное строи
тельство пойдет (отчасти уже и идет) мимо перспективного плана.

1. Оценка истекш его периода в работе по пятилетке

Неоднократно уже подчеркивался пионерный и исключительно 
трудный характер осуществленной до сих пор работы по построе
нию перспективной народнохозяйственной ориентировки СССР. 
И все же мы склонны подчас недооценивать и трудности и дости
жения пройденного пути. В этом смысле полезно прислушаться 
к голосам наших капиталистических антагонистов, вроде амери
канского буржуазного экономиста Стюарта Чэза, выступившего 
недавно на страницах „Нью-Йорк Таймса" (11/XII 1927 г.) с оценкой
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работы Госплана в области построения перспективного плана 
народного хозяйства, приведенной в №  1 „План. Хоз . за 1928 г. 
(стр. 9, 10).

И действительно, нельзя забывать, а тем более преуменьшать 
гигантских трудностей наших начинаний по перспективному плани
рованию. Между тем, мы сами усугубляем эти трудности рассыпан
ным фронтом работы, недостаточным вовлечением в это дело всех 
тех организаций, которые, по самому смыслу обобществленного хо
зяйства, должны быть активными и инициативными участниками 
в решении этой задачи. Истекший период как раз и характери
зуется совершенно недостаточной сплоченностью и организованно
стью работ по пятилетке. Вся тяжесть работы выпала на плечи 
Союзного Госплана. Работы центральных ведомств шли параллельно 
и порой конкурентно с работой Госплана. Республики и области 
отставали со своими материалами и потому не могли еще подкре
пить ими построение и выводы Госплана. ЦСУ со своим большим 
аппаратом непосредственно в этом деле еще не участвовало. Научно- 
исследовательские институты страны, Коммунистическая академия 
и другие аналогичные организации не были втянуты в это дело. 
Равным образом совершенно недостаточным было участие инженер
ских сил и практиков нового капитального строительства в стране.

Весьма возможно, что такой характер работы был в известной 
мере неизбежен в начальном, пионерном этапе построения пятилетки. 
Но правильно говорят, что добродетель, продолженная дальше опре
деленного предела, становится пороком. И, несомненно, одной из 
центральных организационных задач ближайшего периода является 
вовлечение в это дело более широкого круга организаций и более 
широкого кадра деятелей экономики и техники, чем это было до сих 
пор. Разобщенной работе, партизанщине должен быть положен пре
дел. Дисциплина в построении плана необходима не менее, чем в его 
выполнении. Иначе пятилетнего народнохозяйственного плана страны
к концу этого года не будет.

Что же, однако, при всех этих условиях дал истекший период
работы над пятилеткой?

Опубликованные до сих пор варианты пятилетки дали первые 
подсчеты ресурсов, которыми может располагать страна для нужд 
реконструкции хозяйства и для развертывания индустриализации. 
Произведен первый предварительный анализ возможных темпов про-^ 
дукции отдельных отраслей народного хозяйства, роста производи
тельности народного труда, размеров и источников накопления и 

\  намечена черновая схема перераспределения национального дохода 
в интересах строительства социалистической экономики и социали 
стического общества. Сведены воедино центральные проблемы бли
жайшего пятилетия, вскрыты главнейшие трудности, вчерне наме
чены пути их преодоления. Было бы величайшим легкомыслием 
игнорировать эту работу и пытаться, минуя ее, заново начать
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построение пятилетки. Это значило бы обречь себя на проделывание 
еще раз осуществленной уже трудной черновой работы.

Само собой понятно, что эта работа заключает в себе целый 
арсенал методологических приемов, при помощи которых предвари
тельные наброски пятилетки осуществлялись. Трудность заключалась 
и заключается в том, что перспективный план строится на переломе 
от восстановительного к реконструктивному периоду, когда методо
логия планирования восстановительного периода в известной мере 
теряет свою силу, а методология планирования реконструктивного 
периода недостаточно выкована и вовсе еще не проверена. Это не 
могло не наложить своего отпечатка на созданные уже варианты 
пятилетки. Это не может не поставить на новом этапе работы по 
пятилетке задач всесторонней проверки всего методологического 
арсенала, при помощи которого развернутый перспективный план 
будет построен.

В последнее время много говорят о количественных и качест
венных показателях в перспективном плане, говорят обычно, что 
составленные до сих пор пятилетки дают, по преимуществу, количе
ственные показатели и что им недостает показателей качественных. 
Конечно, было бы неправильным решительное противопоставление 
количественных и качественных показателей. Каждый количествен
ный показатель предполагает предшествующий ему качественный 
анализ, и всякий качественный показатель стремится найти свое 
выражение в количественной форме. И в этом смысле, несомненно, 
в осуществленных вариантах пятилетки заложен большой капитал 
качественного анализа нашего народного хозяйства и возможных 
перспектив его развития. Но несомненно также, что новый этап 
работы требует иной формы плана и значительно большего преобла
дания в нем элементов качественного анализа, натуральных показа
телей, конкретных фактов и об'ектов строительства.

В области промышленности, транспорта, электростроительства, 
ирригационных работ за истекший период дан ряд вариантов пяти
летнего развития, составленных по различной методологии и с раз
ной степенью конкретизации анализа и аргументации. Наименее кон
кретным, наименее аргументированным с точки зрения реальных об'ек
тов технико-экономических показателей и проч. является до сих пор 
наиболее важный, можно сказать, решающий план промьщіленного 
развития страны. Несколько лучше обстоит дело с планом электри
фикации. Но при всем этом в пятилетних наметках отдельных про
мышленных отраслей и промышленности в целом, транспорта и 
электрификации собран и обработан значительный опыт реального 
строительства и значительные материалы, которые составляют ос
нову для дальнейшей работы по превращению предварительной пяти- 
летнеи ориентировки в развернутый народнохозяйственный план.

Наконец, за последний год появился ряд перспективных планов 
отдельных республик и областей СССР. Таковы: „Перспективы
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РСФСР на пять лет 1927/28 — 1931/32 гг."; „Основные показатели 
развития народного хозяйства Украины 1927/28—1931/32 гг."; боль
шой труд по „Генеральному плану развития народного хозяйства Урала 
и перспективы ближайшего пятилетия"; „Пятилетний план народного 
хозяйства Белоруссии", а также ряд изданных и неизданных работ по 
Сибири, Дальнему Востоку, Закавказью и пр. Нужно прямо сказать, 
что эти работы шли по следам различных вариантов пятилеток Союз
ного Госплана, в значительно большей мере копировали его расчеты 
применительно к отдельным республикам и районам, чем вносили соб
ственную творческую мысль и специфические особенности народно
хозяйственного развития и перспектив отдельных районов. В таком 
виде эти работы при всей их полезности для отдельных районов не 
многим помогли в составлении общесоюзной пятилетки. Несомненно, 
предстоит значительно изменить самый характер районных работ по 
построению пятилетки, переведя их на рельсы гораздо более кон
кретного анализа важнейших специфических черт народного хозяй
ства отдельных районов и их специальных функций в народно
хозяйственном развитии всего Союза.

Было бы совершенно невозможным даже при такой беглой ха
рактеристике истекшего периода в работе по пятилетке не под
черкнуть ее политической роли и политического значения. Эти работы 
проходили в накаленной политической атмосфере, не только закончен
ные варианты пятилетки, но и материалы к ней ожесточенно штур
мовались как со стороны буржуазных экономистов, так и со сто
роны партийной оппозиции. Созданные до сих пор варианты пяти
летки расчищали в этом смысле путь для построения перспективного 
плана, пытаясь на опыте конкретных расчетов воплощать политико- 
экономическую линию партии. Эти материалы, несомненно, сыграли 
крупную роль при выработке тех директив XV с езда по построе
нию пятилетнего плана, на основе которых теперь предстоит завер
шить работу по нему.

Нужно примкнуть вплотную к осуществленной до сих пор ра
боте, критически усвоить весь ее опыт, опереться на сделанные уже 
достижения. Но остановиться на этом уровне работы, удовлетвориться 
достигнутыми результатами невозможно. Нужно заново пересмотреть 
весь методологический арсенал, нужно по-новому поставить ряд 
важнейших народнохозяйственных проблем и заново скомпановать 
всю систему плана. Директивы XV с'езда дают тот угол зрения, 
под которым эта работа должна вестись. ^

[2. О директивах XV с‘езда

Работа над пятилеткой вступают в новую полосу, при наличии 
таких документов, как Октябрьский манифест ЦИК СССР, дирек
тивы XV с'езда ВКП (б) по пятилетке и по работе в деревне. Нет 
сомнения, что эти ответственнейшие политические документы, ста
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вящие крупнейшие задачи в народнохозяйственном и культурном 
строительстве страны, серьезно оплодотворят дальнейшие работы 
по построению пятилетнего плана, придадут им более широкий раз
мах и одновременно в огромной степени повысят ответственность 
этих работ не только в СССР, но и перед лицом международного 
пролетариата. Всякому понятно, что мы проектируем пятилетие обо
стряющегося соревнования и тяжбы между социалистической и капи
талистической народнохозяйственными системами.

Нет нужды пересказывать здесь эти документы. Всякий, рабо
тающий в той или иной форме над построением перспективного 
плана, должен изучить их с величайшим вниманием и тщательностью. 
Здесь нужно подчеркнуть лишь те наиболее крупные узловые мо
менты, которые с особой силой должны быть учтены на предстоя
щем этапе работы по перспективному плану.

Несомненно, центральным остается вопрос об индустриализа
ции СССР. Подводя итоги двухлетнему строительству и тем поли
тическим атакам, которые были направлены на индустриализацию, 
с езд обязал Центральный комитет „продолжать неослабным темпом 
политику социалистической индустриализации, уже принесшую свои 
первые положительные результаты". Но на ряду с такой общей ди
рективой, с'езд на опыте истекшего периода счел необходимым дать 
ряд дополнительных директов о соотношении между тяжелой и лег
кой индустрией, о соотношении между об'ектами строительства 
и сроками строительства, о новых производствах и пр., которые 
должны быть тщательным образом учтены при составлении реаль
ной развернутой программы индустриализации на ближайшие пять 
лет. Индустриализация Советского Союза является становым хреб
том, столбовой дорогой к построению у нас социалистического об
щества. В этом пункте увязываются все решающие проблемы нашей 
(и не только нашей) страны — диктатура пролетариата, рабоче-кре
стьянский блок, оборона и пр. Вот почему конкретнейший всесто
ронний анализ развернутой программы индустриализации, пропорций 
ее отдельных частей, ее темпов, ее отношения к основным обще
ственным классам, ее народнохозяйственной эффективности должны 
быть центральной темой во всей предстоящей работе по пятилетке. 
С'езд дал здесь всесторонние указания и все необходимые оговорки. 
Задача заключается в том, чтобы превратить эти общие директивы 
в реальную экономическую программу.

Едва ли можно спорить против того, что решение Октябрьского 
манифеста, подтвержденное с'ездом, о переходе на семичасовой 
рабочий день вносит крупное изменение во всю компановку перспек
тивного плана. Было бы неправильным здесь ограничиться только 
пересчетом числа рабочих, изменением фонда зарплаты и учетом влия
ния этого факта на состояние безработицы. Постепенный переход 
на семичасовой рабочий день ставит ряд крупных проблем о темпе 
роста промышленного производства, об обеспечении сырьем, о со
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стоянии, работе и амортизации основного капитала промышленности, 
о влиянии сокращенного рабочего дня на культурный уровень рабо
чего и на производительность труда и пр. Уже 1927/28 г. Делаег 
опыт перехода на семичасовой рабочий день в 15 текстильных фаб
риках. Следующий год сделает еще более широкий шаг в этом на
правлении. Нужно всесторонне изучить эту огромной важности по
литическую и народнохозяйственную проблему и с максимально 
доступной полнотой осветить ее в пятилетнем птане. Надо помнить, 
что здесь решается не частный народнохозяйственный вопрос,
а крупнейшая политическая задача.

Было бы неправильным утверждать, что в имеющихся вариан
тах пятилетки сколько-нибудь полно учтен тот крупный сдвиг в орга
низации крестьянского хозяйства, который намечен с ездом.
Решение XV с'езда по работе в деревне, постановка на очередь 
задачи широкого перехода крестьянских хозяйств на путь крупного 
общественного производства с машинной техникой несомненно 
является новой темой для работы по пятилетнему плану. Равным 
образом, указание с'езда на недостаточность темпа развития сель
ского хозяйства требует постановки новой работы в этом отноше
нии. Задача нажима на капиталистическую верхушку деревни при 
одновременном усилении темпа роста с.-х. продукции и массового 
перевода крестьянских хозяйств на путь коллективизации в самых 
разнообразных ее формах и на путь машинной техники требует та
кого исследования возможных перспектив с.-х. развития, которое 
в предшествующей работе по пятилетке обеспечено не было.

С'езд с особой энергией подчеркнул задачи повышения обороно
способности нашей страны, к которым он считает необходимым „не 
только привлечь внимание плановых и хозяйственных органов, но и, 
самое главное, обеспечить неустанное внимание всей партии . огда 
составлялись имеющиеся в настоящее время варианты пятилетки, 
нужды обороны учитывались в них, главным образом, по линии уве
личения ассигнований на военное ведомство. Между тем, как это 
особенно ярко подчеркнул на XV с'езде тов. Ворошилов, грядущая 
война будет не столько борьбой армий, сколько борьбой заводов, 
столкновением народнохозяйственных организмов в целом. Вот по
чему директивы с'езда по учету нужд обороны делают нео ходимым 
заново поставить всю эту тему в окончательной редакции перепек 
тивного плана.

Новым моментом, требующим самостоятельного и всесторон
него освещения в перспективном плане, является прокламированная 
с'ездом задача культурной революции в народных массах ССС . 
С'езды партии не бросают слов на ветер. Поэтому употребление 
термина „культурная революция'1 к тому сдвигу культурного уро 
масс, который на ближайший период предстоит, обязывает к внесе
нию в это дело радикальных изменений, к новому подходу к решению 
этой задачи. Это, несомненно, в полной мере диктуется общими за-
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дачами реконструктивного периода в народнохозяйственном строи
тельстве страны. Больше того, не будет преувеличением сказать, 
что без этого немыслимо вообще решение задач реконструктивного 
периода. Само собой понятно, что этот вопрос не может быть обой
ден пятилеткой.

С'езд со всей энергией подчеркнул, что ресурсы для всего дела 
реконструкции, для всего дела строительства социалистической эко
номики могут и должны быть найдены в успешном ходе социали
стической Зэащонализадии производства, в повышении творческого 
участия масс в хозяйственном строительстве, в под'еме их культур
ного уровня и, разумеется, прежде всего в осуществлении действи
тельно планового характера нашего строительства. Все это не де
лается стихийно, самотеком. Все это требует своей организации и 
надлежащего руководства. Этим самим с'езд резко выдвинул задачу 
всестороннего освещения в пятилетке организационных проблем 
нашего строительства, организационных гарантий успешного по
строения социалистической экономики.

Само собой разумеется, что этим ни в коей мере не исчерпы
ваются те директивы, которые заложены в двух важнейших доку
ментах XV с'езда. Но эти моменты ставят новые и столь крупные 
задачи в дальнейшей работе по пятилетке, что они должны быть 
самостоятельно и с особой силой подчеркнуты. Превратить эти по
литические линии в реальную, всесторонне обоснованную и обеспе
ченную экономически программу, которая укрепляла бы позицию 
социалистической экономики в ее соревновании с наступающими 
капиталистическими антагонистами, - вот задача, которая стоит пе
ред новым этапом работы по пятилетке. Эта задача обязывает по 
новому поставить работы над пятилеткой, придать им существенно 
иную форму, чем то, что было и что могло быть сделано до сих пор.

3. Центральные моменты предстоящ ей работы

Опираясь на предшествующую работу и исходя из ТОГО нового 
что вносят директивы XV партийного с'езда, можно было бы наме
тить следующие важнейшие моменты предстоящей работы.

Прежде всего, в этой связи нужно выдвинуть п р о б л е м у  
к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  во всех важнейших отраслях 
народного хозяйства. Новое развертывание работ над пятилеткой 
происходит в период усиливающегося и обостряющегося внимания 
партии и широких кругов советской общественности к вопросам и 
судьбам нашего капитального строительства. И в этом нет ничего 
удивительного. За последние четыре года из тех незначительных 
накоплении, которыми располагает страна, произведено капитальных 
вложений в промышленность на сумму около З1/, миллиардов, в транс
порт около 2 миллиардов, в строительство районных электрических 
станций— свыше 500 млн., в жилищное строительство в городах
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около ѵ и  миллиарда и т. д. Совершенно естественна и законна 
потребность партийного и советского общественного мнения подвести 
экономический итог этому строительству, его результатам и эффек
тивности, прежде чем решиться на пятилетнюю программу еще 
более крупных и ответственных капитальных вложении.

Капитальное строительство становится все более важным, можно 
гказать решающим фактом и фактором нашего хозяйственного раз- 
в Г и я  К  нему стягиваются нити всех важнейших народнохозяйствен
ных проблем, снижение себестоимости, рационализация производства, 
количество И  дешевизна электрической энергии, характер транс
портных связей, вопросы обороны и, наконец, вопросы быстроты 
рентиро1 ания незначительных капиталов нашей страны.

При этом дело з д е с ь  оказывается н е  только и даже не столько
в размерах общих а с с и г н о в а н и й ,  направляемых на ка"ига^ н о е  строи-

тельство, сколько в вопросах ^ хнИКО-ЭКОНОМИЧеСК0̂ па°ебм^  техни:  
качества технического выполнения, правильности выбираемых те 
ческих типов, быстроты и дешевизны строительства и т. Д. Иными 
словами, все более остро и настойчиво встает необходимость в наших
расчетах перспективных планов перейти от чисто финансового выра- 
раечею е гтпоительства к технико-эко-
жения в характеристике капитальною строи е т с  никакого
„омическому анализу и обосиов-иию по существу. Без втото
поогоесса в построении перспективного плана достичь невозможно.
И этим харастеризуется самое важное в том переломе работы, „а

КОТ°З аМп о с л е д н и й  период советская пресс, с величайшей
- пяэкепнѵла картину многочисленныхностью и беспощадностью развернула и у

. или ппамых неѵдач в капитальном строительстве,дефектов и подчас прямых неудач важнейшей
Умет этого о ыта и этих мзтериалов ^  Но было бы
составной частью в предстоящие р этими многочисленными
недостаточным и прямо ошибочным, если бы зависит
дефектами, от искоренения которых в значительно р
ѵспех нашего дальнейшего народнохозяйственного развития, не б 
„о бы обращено внимаиии „а более крупные экономические факты, 
коренным образом связанные с нашим капитальная, « р о н гм ь с  ^
Против ожидания вся промышленная проду*ция в текущ у
против ож д прироста. Это непосредственный показа
обещает дать свыше /о Р Р й „ нашѵ промышленность.

И^жно^теесторонне^зучит^это'дело, дабы в народнохозяйственную 

=  — но,^^“ Г м Т в с ^ и Г м Г е и т ы
искривлений, п е р е д  опасностью к р ^  секрет, что именно
кон'юнктурных з а т р у д н е н и и .  Ни для кого д штѵпмѵ подвер-
в моменты кон'юиктурных трудностей "а»ЙОЛи^ ; Уко̂ ^ " УиаП„бД0„еРа 
гаются как ра, те линии
трудны, требуют наибольших жертв и ,™  Р адлажит „нду-
стадиях. К ним, разумеется, в первую очеу а и 
стриализация.
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Прямой бедой всех до сих пор созданных вариантов перспектив
ных планов (в том числе и планов ВСНХ) было то, что они соста 
влялись при отсутствии сколько-нибудь обстоятельных и надежных 
данных о результатах и эффективности капитального строительств"

сах всеТо на по УВереННОСТИ в самь,х Решающих, стержневых вопро-
сказать что иг ОЗЯИСТВеНН«ГО р«*вития. Не будет преувеличением сказать, что успех новых работ по пятилетнему плану в огоомной
мере зависит от того, насколько удастся за остающийся ° „ ~

строите “  ° бЗОР УЖ6 ° <:> ''« '™ е„ „ о го  капитального
наоопн Т  30 316Х ° Траслях неродного хозяйства, выявить его
говопить°ЗЯЗСТЗеННЫИ Эффект и трезво Учесть его уроки. Нечего 
могут оказать*0 ° ГР° МНуЮ уСЛугу делу построения пятилетнего плена 
и п 11 ТЬ именно в этой части широкие кадры руководителей
и работников капитального строительства нашей страны

Этим определяется тот характер требований, которые следует 
пред явить на данной стадии работ по пяти летнему плану к органам 
руководящим отдельными отраслями народного хозяйства к

тельским3аинстит^тагГ°странь0ННЦ ^ ПРаКТИЧеСКИМ Нау— ледова- 
СО С К О Л Ь К Р - и н б у д Г  К р у п Х і п ^ Г Г '

В  ближайшие месяцы не столько пересчеты своих старых ба 
лансов и вариантов пятилетних наметок, сколько совершенно кон- 
затГНУЮ И всес™ронне обоснованную технико-экономическими пока- 
с прпрМИ И СОображениями программу капитального строительства 

чнем важнейших об'ектов, их территориальным размещением 
сроками окончания строительства и характеристикой их т^хнико-’ 
экономического типа. Научно-исследовательские институты страны 

инженерские организации должны мобилизовать всю свою твор- 

просаЮр еНс РГб Ю И ИН1Т ативу’ чтобы помочь освещению этого во- 
тщательно вУ И °  ™ 3 СЗ° ИХ материалах Должны особенно
зГенип Т ЫТЬ ВОпросы капитального строительства под углом 
рения специфических районных черт и, в особенности, по отноше

н а  ТеМ МН° ГОЧИСЛ“  и Опыленным об'ектам республиканского и местного строительства  ̂ < н у  икан
каждый в отдельности, в сум№ св оеі „ УДУ™ незмчйтельными’ умме своей и внеплановости составляют

у ительную и, порой, опасную величину. Без этого материалы

союзное И РССПублИК Г ЖУТСЯ бесплоДными для прстроения обще
союзного народнохозяйственного плана.

опыТСпеДУЮЩеЙ КрупНОЙ темой предстоящих работ должен быть 
опыт построения к о н к р е т н о г о  п л а н а  р е к о н с т р у к ц и и  и

^ т р 0актуЛюИтсаЦИИ ВаЖНеЙШИХ ОТраСЛ6Й Нар°Д«ого хозяйства, 
конструкций У НаС Д°  СИХ ПОР проблемы рационализации и ре
конструкции в важнейших отраслях хозяйства и, в частности в п р о 
мышленности? По крайней мере, в обобщающих' 
представлены в форме отдельных более или менее разобщенных 
иллюстративных замечаний, освещающих ТОт или иной размер
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снижения себестоимости и т. д. Конечно, снижение себестоимости 
является результатом сложного ряда причин, в том числе и процес
сов рационализации производства. Но такая трактовка этой важней
шей темы всего народнохозяйственного строительства не может 
считаться достаточной по отношению к прошлому и она совершенно 
неудовлетворительна в планах будущего. На ряду с новым строитель
ством мы производим крупные, гораздо более значительные вложе
ния в реконструкцию существующих предприятий не только в про 
мышленности, но и в транспорте, в электростроительстве и т. п. 
Решающим моментом в распределении вложении между новым и 
старым строительством было до сих пор повелительное требойание 
рынка, необходимость максимально и срочно увеличить размер про
дукции. Но какому плану рационализации, какому типу общей ре
конструкции все это подчинено,-это дело не вскрыто надлежащим
образом, не раз'яснено.

Между тем, характер нашей социалистической рационализации
и реконструкции так своеобразен, так нов и ответствен, что было 
бы поистине опасным дальше двигаться здесь без широко разрабо
танного и всесторонне обоснованного плана. Кроме того, здесь заклю
чено большое многообразие общественно организационных моментов 
и они так переплетены с технико экономическими задачами, что их 
всесторонний анализ является совершенно необходимым. Вот почему, 
совершенно прав тов. Милютин, когда он в своем докладе в Комм, 
академии настаивает на построении общего плана рационализации
и реконструкции. ^

Выше уже была подчеркнута проблема семичасового рабочего
пня в связи с директивами Октябрьского манифеста ЦИКа и XV 
с'езда ВКП. Можно прямо утверждать, что у нас еще не осознана 
вся сложность и все гигантские трудности, с которыми связано 
воплощение в жизнь этой важнейшей, одной из центральных дирек 
тив нашего народнохозяйственного строительства ближайшего пе
риода. Совершенно понятно, что вопрос семичасового рабочего дня, 
план его осуществления, является органической составной частью 
общего плана рационализации и реконструкции.

Эги два раздела работ (капитальное строительство и план рацио
нализации и реконструкции), теснейшим образом между со ои свя 
занные, вплотную подводят к общему вопросу о т е х н и Ч ®“ °  
л и т и к е  нашей страны, о той технической ориентации, которую мы 
берем в перспективе ближайшего периода. Никто не может оспари 
вать того, что разнобой у нас в этом отношени необычайно велик, 
что каждая отрасль промышленности, транспорт, электростроитель 
ство, различные районы в значительной мере за свои риск и страх 
и изолировано устанавливают техническую ориентацию, ведут са о 
стоятельную техническую политику. У нас еще не создан в с 
достаточно авторитетный центр технической политики. Это не мо
жет быть терпимо при том широком переходе к новому строитель
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ству, который мы уже отчасти осуществили и еще более широко 
разворачиваем в ближайшем пятилетии и который на длинный пе
риод времени определит технический тип нашего народнохозяй
ственного развития. | Пятилетний план развертывания народного 
хозяйства, центральным стержнем которого является крупное капи
тальное строительство и широкие задачи рационализации и рекон
струкции, не может обойти молчанием основные проблемы техниче
ской политики страны. Нужно в этом смысле усвоить те подходы 
которые лежат в основе плана ГОЭЛРО, имевшего яркую техни
ческую концепцию, разумеется, применительно к новым, гораздо 
более широко развернутым перспективам строительства. Здесь нужен 
радикальный перелом в работе, и здесь именно техническая мысль 
и инженерские силы, стоявшие до сих пор несколько в стороне от 
построения перспективного плана, должны сказать свое слово.

Этим определяются те требования, которые мы должны пред'- 
явить к ведомствам, республикам, областям и научно-исследователь
ским институтам по вопросам рационализации, реконструкции и тех
нической политики вообще. Конкретность плана, гораздо больше 
натуральных показателей, характеристики конкретных об’ектов, обо
снования их технико-экономических типов и технико-экономической 
эффективности, географического расположения в стране, — вот чем 
должны дышать те материалы, которые нужны для новой компа
новки пятилетнего плана.

Далее, следует подчеркнуть необычайно трудную, но совер
шенно необходимую работу, которую нужно осуществить в связи 
с теми н о в ы м и  д и р е к т и в а м и ,  к о т о р ы е  д а н ы  в в о п р о с а х  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  п о л и т и к и .  Никто не может оспари
вать того, что именно проблемы сельского хозяйства были наиболее 
слабым звеном во всех расчетах предшествующих вариантов пяти
летки^ Нельзя отрицать того, что XV с'езд партии и уроки хозяйствен
ной обстановки последнего периода внесли сюда существенно новое 
что должно быть всесторонне и тщательно продуманно и конкретизиро
вано. В самом деле, активный и систематический нажим на кулацкую 
верхушку, необходимость сообщить темпам с.-х развития гораздо более 
крупный размах и задача перевода в массовом масштабе мелких и мель
чайших крестьянских хозяйств на путь укрупнения, на путь разного 
Рода коллективизации с машинной техникой, проблема гораздо более 
энергичного развертывания продовольственной и сырьевой базы стра-
НЫ’" ! Се это в совокупности требует новых и смелых подходов 
в решении этой задачи Вместе с тем, ни в чем другом нам не угро.
жает акая опасность бюрократических увлечений и извращений,
нам В Т о  ° Тветствен«еЙШем *еле- И ни в Ксжой другой отрасли 
нам не нужна в такой мере разработка вопросов применительно
к отдельным районам, к их специфическим особенностям и укладам,
как именно в вопросах широкой реконструкции крестьянского хо-

„ П л ап о в о е  Х о зя й с т в о 11 .V» 2 1(
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зяиства. Между тем, произведенный уже после составления пер
спективной ориентировки опыт построения сводного плана государ
ственных мероприятий в сельском хозяйстве на 1927/28 год. показывает, 
что даже при весьма больших усилиях удалось вскрыть в совер
шенно недостаточной мере и форме и лишь очень незначительную 
часть тех реальных процессов реконструкции, которые в сельском 
хозяйстве происходят. Неизбежная распыленность этого дела в стране 
требует громадного напряжения не только экономической и агроно
мической, но и инженерской мысли в вопросах сельского хозяйства 
при построениии перспективного плана.

XV* с езд партии подчеркнул величайшую осмотрительность 
в решении этих задач, огромное многообразие тех ручьев обобще
ствления крестьянского хозяйства и перевода его на машинную тех
нику, которые должны, в конечном счете, слиться в мощный поток 
реконструкции сельского хозяйства и изживания его первобытной 
технической основы. Республики и области должны притти в этом 
вопросе с большим конкретным материалом, характеризующим раз
личные типы этой реконструкции, различные и многообразные формы 
коллективизации, кооперирования, внедрения машины и повышения 
культурного уровня сельскохозяйственного производства. По-новому 
должна быть разработана программа производства в стране и снаб
жения сельского хозяйства минеральными удобрениями. Всесторонне 
и конкретно должна быть представлена работа сложной сети опыт
ных станции, селекционных пунктов, прокатных пунктов, система 
поощрительных мероприятий, контрактации, премирования и т. д. 
Для построения пятилетнего плана важна не столько теоретически 
исчисленая конечная цифра возможного роста сельскохозяйствен
ной продукции, сколько большая всесторонне разработанная про
грамма борьбы за конечный результат.

Правильно говорят о необходимости снова и снова обратить 
наше внимание на п р о б л е м у  п р е о д о л е н и я  н а т у р а л ь н о 
х о з я й с т в е н н ы х  ч е р т  н а ш е й  э к о н о м и к и .  Опыт последних 
лет показал, как трудно удается разбивать натурально - хозяйствен
ную скорлупу нашего сельского хозяйства, как быстро прячется 
крестьянство в нее при малейших затруднениях в кон'юнктуре и ка
кой большой процент ряда важнейших сырьевых культур расточи
тельно потребляется внутри крестьянского хозяйства. Можно было 
бы прямо сказать, что пятилетний план был бы заранее'обречен на 
неудачу, если бы он не обеспечил серьезное продвижение вперед 
в решении этой проблемы. Разумеется, это связано целиком с общим 
ходом промышленного развития страны, с успехом реконструкции 
и рационализации, с удешевлением промышленной продукции и т. п. 
Но, несомненно, в этом деле есть много специфических задач 
в отдельных районах и в отношении отдельных сырьевых культур 
(транспортные задачи, продовольственное снабжение, политика цен),
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которые должны быть специально изучены, освещены и оформлены 
в плане.

Несомненно, специальной темой в новой компановке пятилет
него плана должна быть выделена п р о б л е м а  у с и л е н и я  э к с п о р т 
ных  р е с у р с о в  с т р а н ы .  Опыт последних лет с чрезвычайной 
убедительностью учит, какую колеблемость в нашу экспортную про
грамму, а следовательно, и программу импорта и капитального 
строительства вносит наше сельское хозяйство и, в частности, хлеб. 
Особенно поучительным в этом отношении является опыт нынеш
него третьего урожайного года. Решительная борьба за обеспече
ние сельскохозяйственного экспорта должна, конечно, занять важ
нейшее место в перспективном плане. Но вместе с тем, совершенно 
очевидно, что сравнительно большие возможности нашего промыш
ленного экспорта (нефтяного, лесного и целого ряда других) нами 
недостаточно используются и обеспечиваются. Составленный в са
мое последнее время план развертывания лесного экспорта на бли
жайшее пятилетие должен особенно привлечь к себе внимание. Ка
кие бы споры ни велись по вопросу о характере наших взаимо
отношений с капиталистическим хозяйством, одно бесспорно — уси
ление наших экспортных ресурсов и повышение конкурентоспо
собности наших экспортных товаров на мировом рынке, — эту силу 
мы должны себе обеспечить.

Н а к о н е ц ,  п р о б л е м а  о б р а з о в а н и я  н а р о д н о х о з я й 
с т в е н н ы х  р е з е р в о в  должна была поставлена в новой компа
новке перспективного плана не в форме хороших пожеланий, а в 
виде одной из первоочередных и обязательных задач. Всем известно, 
как много было сказано и как много авторитетных указаний было 
дано о задачах образования резервов в течение 1927/28 года. Всем 
также достаточно известно, что на протяжении 1927/28 года эти 
задачи сколько-нибудь существенно решить не удастся. Наоборот, 
есть опасность сокращения, а не увеличения резервов. Нужно 
прямо сказать, что задача образования резервов до сих пор не на
ходит у нас надежного материального выражения в планах, между 
тем, именно 1927/28 год особенно убедительно напоминает ту про
стую истину, что без резервов двигаться вперед, уверенно осу
ществлять крупные нарошохозяйственные задачи становится все 
более и более трудным. Нужно только совершенно отчетливо осо
знать, что возможность реально образовать резервы в нашей стране 
является прямой функцией от успехов рационализации всего на
шего хозяйственного механизма. И именно в этой связи проблема 
резервов должна быть представлена в перспективном пятилетием 
плане.

Этот перечень важнейших тем предстоящей работы отцюдь не 
является исчерпывающим. Ряд других моментов, не менее важных, 
был подчеркнут выше (оборона, культурная революция и т. п.). 
Приведенные здесь моменты лишь подчеркивают то новое, что дол
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жен внести в работу по пятилетнему плану предстоящий нам за
ключительный период в его составлении.

4 . 0  методах работы и о районном разрезе

Само собой понятно, что важнейшей темой планового совеща
ния должна быть всесторонняя проверка методологического арсе
нала, при помощи которого будет осуществляться дальнейшая ра
бота по пятилетке и который должен обеспечить разработку ряда 
новых задач, вставших перед пятилетним планом. Совещанию при
дется тщательно обсудить такие методологические темы, как пер
спективный и генеральный план, форма баланса в пятилетием пиане 
и возможности построения погодичных балансов, типы и значение 
вариантов, форма и роль натуральных показателей в плане, возмож
ность учета неурожая и его условное календарное место, проблемы 
количества и качества в плане и ряд других, с одной стороны, более 
общих (телеология и генетика), а с другой стороны — более частных 
технико-методологических тем. Особенно важным будет сговориться 
на формах сводной и частных таблиц, которые давали бы наиболь
шую ясность и наибольшее выявление аргументации плана, на про
граммах отдельных отраслей и синтетических тем.

Можно было бы все эти методологические вопросы рас
положить в пределах четырех основных групп. Прежде всего, нужно 
отчетливо условиться о том, что работы над пятилеткой неизбежно 
и органически перерастают в работу по генеральному плану. Истори
чески так сложилось, что скомпанованный генеральный план не может 
и не будет предшествовать нашим работам по пятилетке. Наобо
рот, работы по пятилетке уже н і нынешней стадии осваивают весь 
тот капитал, который накоплен в подготовительных работах к по
строению генерального плана. Вот почему нужно устранить всякое 
противопоставление этих работ и, наоборот, всемерно их об'единить. 
Это особенно необходимо и неизбежно при том крене в сторону 
качественных и натуральных показателей в пятилетием плане, к ко
торому мы подошли.

Следующая группа методологических проблем связана именно 
с этими вопросами натуральных показателей и качественного ана
лиза. По этому сравнительно новому вопросу, вероятно будет наи
большее количество методологических затруднений и недоразумений.
В бурном ходе нашего хозяйственного строительства, в бешеном 
развертывании капитальных сооружений, при нарастающем приливе 
общественной энергии масс к делу реконструкции и рационализации 
чрезвычайно трудно установить отчетливые законченные натураль
ные показатели наших достижений и недостатков. И, однако, эту 
работу совещание должно проделать, в этом отношении оно должно 
обогатить методологические приемы работы по пятилетке.

Третья группа методологических вопросов связана с проблемами 
реальности всего пятилетнего плана и его отдельных этапов. Сюда
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относятся вопросы баланса и его применения к отдельным годам, 
типы вариантов, учет неурожая и т. п Разумеется, пятилетний на
роднохозяйственный план отнюдь не будет оперативным планом, и 
после «:го составления задача построения контрольных цифр и от
дельных оперативных хозяйственных планов останется столь же 
трудной и потребует столь же больших усилий и напряжения. Но 
это ни в какой мере не снимает с общей экономической программы 
пятилетия обязанности быть максимально реальной не только в 
своих конечных расчетах, но хотя бы, в известной мере, и в своих 
этапах. Совещание не может уклониться от рассмотрения и оценки 
этих проблем.

Наконец, четвертая группа методологических вопросов связана 
с формой плана, с характеристикой того документа, который должен 
быть представлен С'езду Советов. Нам уже приходилось указывать, 
что форма построенных до сих пор пятилеток не может быть при
знана достаточной в завершительной стадии работ. Несомненно, 
в новом варианте пятилетки, на ряду с общей экономической про
граммой пятилетия должны быть особо представлены: сводный план 
капитального строительства, план реконструкции и рационализации, 
характеристика технической политики, конкретная программа новых 
мероприятий по реконструкции сельского хозяйства, характеристика 
организационных проблем народнохозяйственного строительства и, 
разумеется, районный разрез всех экономических перспектив и, осо
бенно, капитального строительства.

Этот перечень может считаться лишь предварительным и по
требует тщательного анализа со стороны всех участников работ по 
пятилетке, главным образом, с точки зрения тех методологических 
и материальных возможностей, которыми мы будем расЛолагать 
к моменту оформления плана.

Бесспорно, одной из крупных, если не самой крупной трудностью 
предстоящих работ по пятилетке будет обеспечение так называемого 
районного разреза всех ее построений. Эго трудности не только 
формального и организационного порядка, они проистекают не 
только от неслаженности работ центра, республик и областей. Эти 
трудности коренятся в существе нашего экономического строи
тельства, в той перегруппировке развития производительных сил 
страны между районами, которая отчасти планомерна, а в зна
чительно большей мере стихийно осуществляется в ходе нашего 
хозяйственного строительства. Мы вплотную подошли к установле
нию нового разделения труда между экономическими районами 
страны. Опыт строительства последних лет и, особенно, опыт работы 
Над построением пятилетнего плана показывает, как напряженно 
работа идет в каждой республике и области по определению ее 
места и роли в экономическом развитии Советского Союза.

Задача индустриализации страны переплелась с задачами по 
хозяйственному и культурному под'ему остальных народов и районов*.



22 Гр. Гринько

Все районы страны, находящиеся на самых различных ступенях 
развития, рвутся уже теперь в течение ближайших лет непосред
ственно выйти на пу гь промышленного развития. Недаром промфин
план 1927/28 г. показывает резкое превышение темпа роста местной 
промышленной продукции и отчасти республиканской над союзной. 
Нет более трудной задачи, чем построение такого плана, который 
воплощал бы директиву с'езда о неуклонном экономическом и куль
турном под'еме отсталых народов и районов на ряду с директивой 
на возможно более форсированный темп индустриального развития, 
всемерное повышение обороноспособности перед лицом враждебного 
мира и конкурентоспособности с капиталистическим хозяйством. 
Есть прямая угроза, что при стихийном развертывании процессов 
индустриализации в каждом отдельном экономическом районе без 
твердого централизованного и сознательно принятого республиками 
и районами плана мы можем фактически пойти путем самой медлен
ной, дорогостоящей и мало эффективной индустриализации СССР. 
И обратно, не исключена возможность без такого плана некоторых 
нейтралистских рецидивов.

Вот почему на настоящем плановом совещании вопрос обеспе
чения районного разреза пятилетки и проблема районирования на
шего промышленного развития поставлены в центре внимания. 
К настоящему моменту закончены работы, связанные с контроль
ными цифрами 1927/28 г. по динамике народнохозяйственного раз
вития отдельных районов СССР за последние три—четыре года. Этот 
интереснейший материал, который будет впервые опубликован на 
предстоящем с'езде плановых работников, дает возможность оценить 
реальный ход хозяйственного развития основных районов СССР 
в первый период широко развернутой индустриализации страны. 
На ряду с этим, накопившиеся за последние годы материалы дают 
возможность оценить и то проектирование своих хозяйственных 
перспектив, которое делают сами районы, оценить их экономические 
устремления и программу. Сопоставление этих материалов и показа
телей с общими перспективами Советского Союза должно облегчить 
сочетание задач по хозяйственному и культурному под'ему отсталых 
районов с коренными задачами возможно более форсированного 
темпа индустриального развития СССР в целом и укрепления его 
позиций перед лицом капиталистических антагонистов. Пятилетний 
народнохозяйственный план должен положить предел стихийному 
перемещению экономических отношений между районами и ввести 
их в твердое русло сознательности, планомерности и организован
ности.

5. Об организации работ

Правительством утверждены как конечные сроки представления 
пятилетнего плана, так и важнейшие этапы в работе по его по
строению. К началу февраля 1929 года развернутый пятилетний
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план народнохозяйственного строительства СССР должен быть в окон
чательной редакции представлен на утверждение правительства. 
Это обязывает к надлежащей организации и бешеному темпу работ.

Первым этапом этих новых работ является настоящее совеща
ние плановых органов. Его задача — всесторонняя проверка методо
логических приемов, сговор о программе и установление такого 
режима работ, который исключал бы параллелизм, партизанщину и 
разнобой в направлениях и сроках разрешения намеченных задач. 
На ряду с этим, мартовское совещание должно радикально сдвинуть 
с места проблему экономических районов страны в пятилетием 
плане.

На основе работ этого совещания ведомства, республики и 
районы не позже начала июля должны представить свои материалы 
к новой компановке перспективного плана. В конце лета предстоит 
следующее совещание, в центре которого должны стать проблемы 
капитального строительства в стране как с точки зрения оценки 
осуществленного уже опыта, так и под углом зрения пятилетних 
перспектив. Без преувеличения можно сказать, что решающим в ра
боте по пятилетке будет это второе совещание и тот успех, с каким 
оно сумеет рассмотреть и оценить капитальное строительство и 
и наметить его ближайшие перспективы, пропорцию его частей, 
технико-экономическую ориентацию и т. п.

Неоднократно указывалось уже, и это было подчеркнуто с три
буны XV с'езда партии, что решение грандиознейших народнохо
зяйственных задач нашей страны, имеющих всемирно-историческое 
значение, может быть обеспечено лишь при том условии, еслй будет 
расти и крепнуть мощная, спаянная единством устремления и воли 
плановая организация. Она должна значительно окрепнуть на по
строении пятилетнего плана. Пятилетний народнохозяйственный план 
не может быть делом одного изолированного учреждения либо ряда 
учреждений. Пятилетний народнохозяйственный план может и дол
жен быть высшим обобщением эксномической и технической мысли 
страны, высшим обобщением строительного опыта огромного тру
дового коллектива СССР.
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Вопросы кон'юнктуры
I

Хозяйственные трудности первого квартала 1927/28 г. во мно
гих отношениях напоминают те затруднения, с которыми столкнулось 
и которые должно было преодолевать хозяйство Советского Союза 
осенью 1925/26 г. Невыполнение программы плановых хлебозаготовок, 
связанные с этим сокращения других хозяйственных планов, в осо
бенности экспортно-импортного плана, неблагоприятные последствия 
падения экспорта для выполнения планов валютного накопления,— 
все эти феномены 1925/26 г. находят свою аналогию в текущем году. 
С другой стороны, наблюдается теперь, как и тогда, значительное 
обострение товарного голода в противоположность сравнительно 
спокойной осени 1926/27 г. Развертывание кон'юнктурных затрудне
ний в 1925/26 г. и теперь, осенью 1927/28 г., не происходит, само 
собой разумеется, в тех же самых формах. Одним из основных эле
ментов различия является то обстоятельство, что тогда как два 
года тому назад, при гораздо большей слабости государственной и 
кооперативной торговли и при меньшем влиянии государственного 
регулирования на уровень оптовых и розничных цен, осень принесла 
с собой резкие колебания цен товаров, в настоящее время сдвиги 
цен являются гораздо менее заметными, общий уровень цен лишь в 
малой степени поддается давлению кон'юнктурных волн и обход 
фиксированных товарных цен происходит лишь в сравнительно не
больших размерах, полулегально или нелегально.

Подобно тому как кон'юнктурные трудности 1925/26 г. рассо
сались во втором полугодии и хозяйственная система получила воз
можность более спокойной работы на уровне более высоком, завое
ванном, несмотря на имевшие место кон'юнктурные ухабы,—так, нужно 
полагать, и в текущем году во втором полугодии хозяйственный ме
ханизм сможет работать в условиях достаточного экономического 
равновесия. Эти имеющие свой специфический ритм кризисные явле
ния в советской хозяйственной системе радикально отличаются сво
им характером от кризисных явлений, которые являются типическими 
для капиталистической экономики. Кризисные явления связаны там 
с кризисами сбыта, с заторами в реализации произведенной про
дукции, что вызывает расстройство товарооборота, денежно-кредит
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ного оборота и производства. Кризисные явления в советском хозяй
стве связаны не с избытком товаров, а с их недостатком. Если искать 
аналогии в практике буржуазных стран, то подобные аналогии можно 
с наибольшим основанием найти в явлениях инфляционных периодов, 
когда эмитируемые в больших количествах быстро обесцениваю
щиеся бумажные деньги вызывают бешеную погоню за товарами, 
за „реальными ценностями", которых оказывается неизбежно недо
статочно по сравнению с морем бумажных миллиардов. Однако, если 
периоды обострения товарного голода связаны и у нас с некоторыми 
элементами инфляционного характера, то все же было бы непра
вильно считать, что товарный голод равносилен и равнозначущ ин
фляции. Он является симптомом некоторого хозяйственного рас
стройства, сопровождаемого также расстройством денежного обра
щения. Однако, не в этом расстройстве нормальной работы денеж
ного механизма следует искать первообразующий фактор осенних 
кризисных явлений. В качестве общей предварительной формулы 
можно, на основании опыта последних лет, утверждать, что осеннее 
обострение товарного голода вытекает из своеобразного сочетания 
между реализацией сельскохозяйственной продукции, которая закан
чивает цикл расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, 
и реализацией продукции промышленности, которая вступает осенью 
в свой начинающийся цикл расширенного воспроизводства; возмож
ность подобных вспышек товарного голода обусловлена общей на
пряженностью и недостаточной внутренней слаженностью хозяй
ственного строительства в СССР, затрудненных в настоящее время 
при отсутствии резервов, которые обеспечивали бы достаточно сво
бодное хозяйственное маневрирование, при крупном экономическом 
весе мелких неорганизованных хозяйств и жестокой борьбе с внеш
ним капиталистическим окружением.

II

Возможность нарушения рыночного равновесия колебаний со
ответствия между спросом и предложением товаров была в извест
ной степени предусмотрена в „Контрольных цифрах Госплана на 
1927/28 г.". В сводном обзоре (стр. 24 названной работы) имелось 
своего рода предостережение, которое дальнейшим ходом событий 
боіло более чем оправдано: „Как выглядят перспективы рыночного 
равновесия в предстоящем году? Если сопоставлять денежные до
ходы населения и рост производства легкой индустрии по хозяйствен
ным годам (с октября по октябрь), то ничего угрожающего (при ва
ловых сопоставлениях) не получается: денежные доходы населения 
растут на 5,1% (при росте доходов рабочих на 7,3%). а предметы 
Широкого потребления на 7,7%. При сопоставлении по с.-х. годам 
(с июня по июль) картина несколько другая: денежные доходы на
селения растут на 6,1%, рост предложения на 3,7%. И н ы м и  ело-
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в а м и - г п е р в о е  п о л у г о д и е  б у д е т  б о л е е  н а п р я ж е н н ы м  
(курсив наш. г. С.). Если от валовых сопоставлений перейти к отдель
ным наиболее угрожаемым товарам, то напряжение еще более уси
ливается. Здесь сказываются и улучшение качества и снижение цен. 
Н а п р я ж е н и е  з д е с ь  м о ж е т  б ы т ь  н е с к о л ь к о  б о л ь ш и м ,  
ч е м  в 1926/27 г.“ (курсив наш. Г.С.). Оно оказалось, в действитель
ности, гораздо более значительным и концентрированным.

Характеристика осенней кон'юнктруры начала привлекать к себе 
широкое внимание с того момента, как обозначилось сокращение 
хлебозаготовок, т.-е. с октября, первого месяца первого квартала 
нового хозяйственного года. Но на октябре сказалась вся сумма 
дисгармонических явлений, накопленная последним, четвертым квар
талом 1926/27 г. Не подлежит сомнению, что именно в этом квартале 
(хотя свою ложку дегтя внес уже третий квартал) предопределилось 
в основном течение хозяйственной жизни на октябрь — декабрь. 
Оценка кон'юнктуры четвертого квартала 1926/27 г., сделанная ВСНХ, 
так определяла положение: „Хозяйственная обстановка июля — сен
тября привела к нарушению хозяйственного равновесия. В этом от
ношении существенное значение имели итоги второго полугодия 
1926/27 г., а именно: значительный рост покупательной способности, 
главным образом, города, снижение промышленного производства 
в конце года, разрыв между снижением цен на промышленные 
товары и снижением их себестоимости, значительная эмиссия. На 
ряду с этим имели существенное влияние сезонные причины. Урожай 
текущего года созрел раньше, чем в прошлом году, вследствие чего 
реализация его началась раньше, и первые месяцы хлебной кампа
нии—июль и август —обнаружили резкий рост заготовок хлебов и тех
нических культур и вызвали резкий рост спроса на промышленные 
изделия. В то же время промышленное производство в июле и августе 
обычно сокращается вследствие массовых отпусков и ремонтных ра
бот на фабриках. Поэтому усиленному спросу со стороны деревни 
не могло быть противопоставлено достаточное количество про
мышленных изделий". В этой оценке кое-что не ясно, например, 
указание на разрыв между снижением цен и снижением себестои
мости; кое-что упущено, например, роль капитального строитель
ства, но кое-что основное указано правильно, хотя и в слишком 
общих выражениях.

В каких специфических условиях протекала реализация с.-х. 
продукции урожая 1927 г.? Не в том дело, что „урожай созрел раньше 
чем в прошлом году", а в том, что: 1) он характеризовался огромным 
приростом технических культур — на 27,2% против предыдущего 
года (см. В. Г р о м а н ,  „Народное хозяйство Союза за 1926/27 г.“, 
„План. Хоз.", №  12 за 1927 г.(; 2) реализация технических культур 
происходила по повышенному против предыдущего года индексу 
131,7 против 126,4 (по данным НКТорга); 3) одновременно индекс 
зерновых хлебов возрос с Ю3,8 до 114,9; 4) индекс животноводческих
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цен поднялся с 152,3 до 168,7 (по данным НКТ), а по данным Гос
плана— он дошел даже до 190. В итоге — значительное превышение 
Денежных доходов деревни от реализации с.-х. продуктов по сравне
нию с размерами этого дохода в предшествовавшем году. По под
счетам, сделанным работниками Госплана Р. Бройтманом и Г. Пистра- 
ком (эти же подсчеты, имеющие, конечно, лишь условное ориентиро
вочное значение использованы нами в дальнейшем изложении), пре
вышение это за июль — сентябрь составило около 150 млн. руб., 
а за полугодие июль — декабрь около 200 млн. руб. (замедление при
роста за квартал октябрь — декабрь об'ясняется падением хлебоза
готовок). Цифры эти, надо полагать, ниже действительных, так как 
реализация частника, происходящая по повышенным ценам, трудно 
поддается даже приблизительному учету. Но усиленный приток 
денежных средств в деревню шел в эти месяцы не только 
по линии реализации с.-х . продукции, но также и по линии 
заработков, в особенности на строительных работах. Чем шире раз
вертываются капитальные работы в промышленности, на транспорте, 
по муниципальному и жилищному строительству, по электрификации 
страны, тем большие суммы из числа средств, затраченных при этом, 
неизбежно направляются в деревню, в качестве заработков сезон
ных рабочих, пред'являются к „товарному погашению" на деревен
ском рынке, т.-е. фигурируют в качестве элементов товарного спроса, 
пред'являемого деревней и существенно влияют на размеры товар
ного предложения со стороны деревни. Крестьянские промысловые 
доходы за июль—сентябрь составили (ориентировочно) в 1926/27 г. 
322 млн. руб., в 1927/28 г. 365 млн. руб. Увеличение денежных до
ходов деревни (в данном году на сумму 40 —50 млн. руб.) от участия 
в работах по капитальному строительству при прочих равных усло
виях может иметь последствием или увеличение товарного спроса 
деревни, если эти деньги пред'являются как покупательное средство, 
или сокращение реализации с.-х. продукции, если деревня за отсут
ствием нужных товаров не может расширить своего потребления. 
Чем больше „вес" подобных заработков в доходах деревни, тем 
больше открывающиеся перед ней маневренные возможности, тем 
более свободно она будет делать коммерческие подсчеты выгодности 
реализации того или другого вида своей продукции, не считая себя 
вынужденной реализовать при любых условиях все, что только на
мерен взять у нее заготовитель. Резкое расхождение уровней цен 
по различным видам с.-х. продукции (при чем зерно оказывается 
товаром, относительно ниже всего оплачиваемым на рынке) приводит 
к тому, что сокращение предложения с.-х. продукции направляется 
особенно внушительно по линии зерна, хлеба. Т о в а р н ы й  г о л о д  
при ф и к с и р о в а н и и ы х  б о л е е  или м е н е е  т в е р д о  ц е н а х  
Па п р о м т о в а р ы  п р е в р а щ а е т с я ,  т а к и м  о б р а з о м ,  в с о 
к р а щ е н и е  с.-х. з а г о т о в о к ,  а пр и  н и з к и х  ц е н а х  на з е р 
н о — в с о к р а щ е н и е  х л е б о з а г о т о в о к .  Политика благоприят
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ствования техническим культурам и животноводству, расширение 
которых дает огромный плюс для дела развертывания и укре
пления нашей промышленности, должна, как показал опыт в отноше
нии цен, проводится с достаточной осторожностью, не должна со
здавать чрезмерных разрывов уровней, должна подкрепляться целым 
рядом систематических мероприятий, которые не допускали бы что
бы поддержка технических культур и животноводства игрой рыночных 
факторов оборачивалась против зерновых культур. Осень 1927/28 г. 
показала, как из наступившего сокращения хлебозаготовок немед
ленно выросла угроза для осуществления индустриализации страны 
и развертывания промышленности: во-первых, по линии падения 
сырьевых заготовок в районах технических культур (лен); вследствие 
недостаточного завоза хлеба сырье начало усиленно утекать в 
кустарную переработку и к частнику; во-вторых, по линии падения 
других связанных с деревней заготовок, необходимых для промышлен
ности, заготовок, проведение которых связано с достаточными хлебно
фуражными ресурсами (лесозаговки), в-третьих, по линии падения 
экспорта, что приводит к сокращению ввоза оборудования и сырья. 
Следовательно, если дело даже не доходит до продовольственного 
кризиса, недостаточное поступление хлеба быстро создает общую 
тяжелую хозяйственную обстановку, подрывающую успех и значе
ние прочих, идущих по более высоким ценам с.-х. заготовок. Хлебо
заготовки за квартал октябрь — декабрь (без жмыхов и масличных) 
составили в 1927/28 г. 140 млн. пуд. против 280 млн. пуд. в 1926/27 г. 
Процесс отражения хода хлебных заготовок на прочих с.-х. заготов
ках в осенние месяцы текущего года по сравнению с соответствую
щими месяцами 1926/27 г. показывает следующая таблица:

В °/о°/о к соответств. месяцу  
прошлого годаТ о в а р ы

Октябрь Ноябрь Д екабрь

М асличные ................... . . . 139 82 81
Л е н — в о л о к н о . . . . . . .  153 155 86
Пенька ............................. . . .  192 185 148
М а х о р к а ............................ . . .  113 104 70
К ожи крупные . . . . . .  130 118 105
Кожи мелкие . . • . . . .  157 120 112
М асло коровье . . . . . .  122 130 68
Яйца ............................ . . .  276 103 54
Ш ерсть осенняя . . . . . .  111 91 54

В отношении индекса животноводческих заготовок необходимо 
отметить еще следующее. Высота этого индекса в значительной мере 
связана с высокими ценами, которые в целях стимулирования установ
лены по ряду товаров, составляющих статьи так называемого „второ
степенного* экспорта. Стационарность, даже резкое сокращение хлеб
ного экспорта делают совершенно неизбежным в целях выравнива
ния торгового баланса наибольшее стимулирование всевозможных
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иных статей экспорта, которые может дать деревня. Но когда вы
сокая рентабельность побочных и второстепенных статей экспорта, 
развивающихся не в условиях исчерпания всех возможностей подъема 
зернового хозяйства, а в условиях чрезвычайной его неустойчи
вости и слабости его уровня, обращается против хлебных куль
тур и приводит к тому, что этим культурам грозит перспектива ока
заться в роли „пасынков", то такой эффект регулирования народ
ного хозяйства становится не плюсом, а минусом даже для экспорта. 
Здесь, очевидно, необходима поправка, которая сохранила бы за 
развитием зернового хозяйства, в свою очередь, достаточные стимулы 
Хлеб — продовольственная база страны, и он же может при соот
ветствующем под'еме зерновых отраслей обеспечить массовое и мо
гущественное повышения экспорта. Этой перспективы нельзя терять 
из виду, принимая меры, необходимые для поощрения так называемых 
„второстепенных" отраслей, которые, само собою разумеется, имеют, в 
свою очередь, достаточно богатое будущее. Решающим моментом 
является определение экономически правильной „дистанции" в уров
нях цен. Разрыв уровней в 1927/28 г., несомненно, оказался преуве
личенным. При общем итоге план шых заготовок за первый квартал 
текущего хозяйственного года в 575 млн. руб. стоимость хлебных заго
товок составила всего 124 млн. руб., при стоимости технических куль
тур в 350 млн. руб. и стоимости заготовок продуктов животноводства 
в 101 млн. руб. Доля хлебных заготовок в общем итоге составляет 
здесь немного больше 20%. В результате плановые заготовки в це
лом в ноябре и декабре упали ниже плановых заготовок 1926/27 г. 
е  соответственные месяцы. Сравнение ценности плановых с.-х. заго
товок за ноябрь и декабрь текущего года с данными за эти же 
месяцы предыдущего года, принимаемыми за 100, дает следующую 
картину процентных соотношений:

Ноябрь Д екабрь
Хлебны е з а г о т о в к и ............................................   43,0 42,2
Технические культуры с масличными. . . 143,3 107,5
Заготов. прод. животн.............................................  147,4 133,3
Вое плановые за г о т о в к и ..........................................  96,0 79,0

Начавшееся резким под'емом покупательных ресурсов деревни 
полугодие —июль—декабрь—нынешнего года кончилось постепенным 
затуханием, сокращением товарооборота между городом и деревней, 
накоплением натуратьных запасов, развитием кустарного использо
вания части сырья. Эта ситуация потребовала решительных мер 
вмешательства, которые и были предприняты в начале января.

III
В промышленности оснозные процессы развивались за тот же 

Период в прямо противоположном направлении. В четвьтом квартале 
1926/27 г. (июль—сентябрь) продукция промышленности достигла низ
шей за весь год точки. Это об'ясняется тем, что на эти месяцы прихо
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дятся летние отпуска рабочим, остановка фабрик для ремонта, но также 
в некоторых отраслях и тем, что, исчерпав в первые месяцы года 
сырьевые ресурсы, промышленность к концу года подходит с недо
статочным сырьевым обеспечением, с ничтожными сырьевыми за
пасами. Приходится кое-как дотягивать до конца хозяйственного 
года, ожидая, напр., новых партий иностранного хлопка, выписан
ных в счет будущего года, и поступления „отечественного" хлопка 
нового урожая. В дореволюционное время сокращение фабрично- 
заводской продукции в летние месяцы не отражалось чувствительно 
на рынке потому, что существование больших запасов готовых то
варов в оптовой и полуоптовой торговле, да и в самой промышлен
ности, позволяло должным образом готовиться к реализации урожая 
и использовать летние месяцы для развоза товаров на места. Теперь 
промышленность заканчивает хозяйственный год не только без 
сырьевых резервов, но также и без резервных фондов готовых това
ров. Торговые организации также не имеют возможности „отло
жить" более или менее достаточные товарные фонды к осеннему 
периоду. В т о р о е  п о л у г о д и е  у с п о к а и в а е т  г о л о д н о е  в о з 
б у ж д е н и е  п е р в о г о ,  но  и м е н н о  п о э т о м у  о н о  п о д х о д и т  
с п у с т ы м и  р у к а м и  к н а ч а л у  н о в о г о  х о з я й с т в е н н о г о  
г о д а  — продукция его уже оказывается потребленной тогда, когда 
реализация возросшей массы с.-х. продукции создает очередную 
вспышку спроса на промтовары.

Кон'юнктура рынка требовала бы от промышленности, в особен
ности от легкой промышленности, напряжения работы в четвертом 
квартале. На деле же происходит обратное. Вся промышленная про
дукция в своем физическом об'еме возросла всего на 0,9 °/о против 
III квартала, который дал понижение против II квартала. Продукция 
предметов широкого потребления в физическом об'еме снизилась 
на 1,3% против III квартала. Но решающим на рынке является не 
физический, а ценностный об'ем. На величину же ценностного об'- 
ема во второй половине 1926/27 года оказало сокращающее влияние 
произведенное снижение цен, направленное к уменьшению зия
ющей разницы между с.-х. и промышленными ценами. Ценностное 
понижение могло бы быть при более благоприятных условиях немед
ленно компенсировано и перекрыто расширением производства. Но 
немедленное решение этой задачи оказалось не под силу промыш
ленности. Она лишь постепенно преодолела ценностное снижение 
усиленным развертыванием в течение квартала октябрь — декабрь.
В IV же квартале истекшего хозяйственного года продукция про- ; 
мышленности в червонном выражении снизилась против III квартала 
на 1,6%; продукция предметов широкого потребления в червонных ; 
ценах упала на 5% ниже III квартала 1926/27 г. и оказалась р а в н о й  
стоимости продукции предметов широкого потребления за IV квар
тал предшествовавшего, т.-е. 1925/26, года; по хлопчатобумаж
ным изделиям продукция в червонном выражении оказалась даже
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на 4% н и ж е ,  чем она была в IV квартале 1925/26 г. Положение 
в промышленности оставалось неблагополучным и в октябре. В обзоре 
Кон'юькурного института НКФза октябрь текущего хозяйственного 
года отмечается, что „работа промышленности в октябре обнаруживает 
значительную неравномерность. В то время как горная индустрия 
и металлургия дают рост, легкие отрасли и прежде всего текстиль
ная промышленность показывают снижение. Хлопчатобумажное 
производство по выработке тканей дает снижение на 2,9%, что об‘- 
ясняется отчасти сокращением запасов полуфабрикатов, составля
ющих на многих предприятиях всего двухнедельную потребность 
производства. Выработка шерстяных тканей понизилась в октябре 
на 10%. Продолжает ощущаться недостаток сырья в льняной про
мышленности, в виду чею  часть фабрик работает с неполной на
грузкой. Выработка льняных тканей дала снижение на !% “■ Некото
рое значение в снижении размеров продукции играло также прово
дившееся в этот период улучшение качества, т.-е. уплотнение тканей 
и т. п., что приводило к большей затрате сырья на единицу выпускавше
гося готового товара. Валовая продукция промышленности за ноябрь 
(по современным ценам в червонном выражении) дала с н и ж е н и е  
против октября на 1,2% (повлияло большое количество нерабочих 
дней). Только декабрь принес существенное улучшение — повышение 
против ноября на 8,1%, при чем производство средств производ
ства возросло на 7,4%, а продукция предметов широкого потребления 
на 8,8%- Итог годового развития — от декабря 1926 г. к декабрю 
1927 г.—подводится следующими чрезвычайно характерными цифрами: 
прирост по всей промышленности в червонных ценах за год соста
вляет 7,6%; при этом по производству средств производства прирост 
равен 11 .4%, а по производству предметов широкого потребления 
увеличение составляет всего 3,б%- Сопоставление поквартальных 
итогов (за I квартал 1926/27 г. и 1927/28 г.) в червонном выраже
нии дает, принимая данные 1926/27 г. за 100, следующие показатели 
Для 1927/28 г.:

Валовая продукция промышленности . . . 106,9
/  средств производства . . . 111,2

В том числе і    г ■’
і предм. широк, потребления 102,5

Прирост товарных ресурсов для насыщения широкого потреби
тельского спроса оказывается явно минимальным. Продукция этих 
товаров проходит довольно длительный этап снижения (в ценност
ном выражении) и лишь к концу первого квартала текущего хозяй
ственного года добивается переломав сторону повышения. О с о б о  
в а ж н о е  з н а ч е н и е  п о л у ч а е т  п р и  с к у д о с т и  с н а б ж е 
ния п о т р е б и т е л ь с к и м и  т о в а р а м и  п р о б л е м а  с о г л а с о 
в а н и я  р а з в е р т ы в а н и я  п р о д у к ц и и  с р е д с т в  п р о и з в о д 
с т в а  с р а з в е р т ы в а н и е м  и н д у с т р и и ,  р а б о т а ю щ е й  на  
Ш и р о к и й  р ын о к .  Расширение производства средств производ
ства, а также и многолетние капитальные работы как в тяжелой,
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так и в легкой промышленности, обозначают увеличение числа рабо
чих, которые, не производя (или производя лишь в малой доле) 
ценности, имеющие непосредственно потребительский характер, 
пред'являют немедленный спрос как на товары широкого потребле
ния, так и на продовольствие, которое поступает из области сель
ского хозяйства в порядке обмена опять-таки, главным образом, на 
товары широкого потребления. Чем больше растет число рабочих, 
занятых в подобных отраслях, чем больше, с другой стороны, растет 
общий фонд заработной платы, тем длиннее становится „хвост" за
конных претендентов на потребительские товары, претендентов, воору
женных легальными платежными средствами. Среднемесячная зар
плата одного рабочего возросла в I квартале текущего года против 
I квартала истекшего года на 9,6 %,а общий фонд зарплаты рабочих уве
личился на 15,7%» отражая, таким образом, и прирост числа рабочих. Ме
жду тем, к возрастающему спросу рабочих прибавляется увеличиваю
щийся деревенский спрос, проанализированный выше и обусловленный 
как увеличенными поставками сырья для промышленности, которое, од
нако, будет переработано лишь в длительный срок (несколько месяцев) 
и лишь позднее даст увеличение выпуска товаров, так и увеличенным 
участием крестьянства в строительных работах, экономический эф 
фект которых сказывается на товарном рынке иногда лишь через не
сколько лет. При таких условиях, т.-е. условиях бурного промышлен
ного под'ема, проблема надлежащего планового сочетания развер
тывания производства средств производства и производства средств 
потребления приобретает исключительно важное значение. Само собой 
разумеется, дело не обстоит так, будто промышленность в этих двух 
подразделениях должна с точки зрения плана социалистического хо
зяйства развиваться одинаковым темпом. Обгон по линии производ
ства средств производства необходим, он является императивным 
с точки зрения задачи укрепления промышленного костяка страны, 
повышения технического уровня, подготовки дальнейшего, более и 
менее мощного промышленного развертывания. Экономически такой 
обгон возможен тем в большей мере и тем безболезненнее, чем более 
организующих моментов удастся внести в процесс реализации пла
тежных ресурсов, которая и формирует товарный спрос. Чем успешнее 
идет организация сбережений, чем больше стимулируется и воспиты
вается спрос не только на продовольствие и одежду, но также на 
жилище, домовой инвентарь, обиходные предметы технического ха
рактера и т. п., который требует длительного накопления платежных 
средств, тем благоприятнее складывается кон'юнктура для расшире
ния тяжелой индустрии. С другой стороны, разрешению этой же 
задачи должна служить активная налоговая политика Однако, осень 
нынешнего года показала, что маневрирование всеми этими рычагами 
и вполне конкретное плановое увязывание различных отраслей хозяй
ства далеко еще не достигло совершенства. Наши кон'юнктурные 
затруднения—в значительной мере результат молодости и слабости
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нашего планирования. Медленно и с перебоями возраставшая про
дукция предметов широкого потребления не могла насытить резко 
расширившегося спроса. В течение нескольких месяцев город пере
хватывал непропорционально большую часть товаров, деревенское 
снабжение оказалось обеспеченным подчас хуже, чем в предыду
щем году.

По ориентировочному балансу, сопоставляющему покупательный 
фонд на промтовары и продукцию предметов широкого потребле
ния, дефицит промтоваров в июле — сентябре 1926 г. равнялся 
277 млн. руб.; квартал октябрь — декабрь 1926 г. показывает избы
ток промтоваров в 77 млн. руб. Дефицит за полугодие — 200 млн. 
руб. В 1927 г. квартал июль — сентябрь сводится с дефицитом 
в 558 млн. руб., а кварт&л октябрь — декабрь с избытком всегов 5 млн. 
руб. Промтоварный дефицит за полугодие 553 млн. руб. Эти цифры 
могут, конечно, претендовать только на указание н а п р а в л е н и я  
хозяйственных процессов.

IV

Противоречие между сельским хозяйством, заканчивающим 
в конце четвертого и в начале первого квартала свой цикл расши
ренного воспроизводства, и промышленностью, начинающей в этот 
период развертывание своего нового цикла, трудности которого 
усугубляются более быстрым по сравнению с легкой индустрией 
темпом развертывания производства средств производства,— это про
тиворечие не является неразрешимым. Необходимо поставить в даль
нейшем практически задачу предотвращения, смягчения осенних 
кризисных вспышек товарного голода.

Возьмем для уяснения проблемы пример из иной экономиче
ской формации. Как складываются отношения между крестьянином 
и ремесленником, который перерабатывает сырье по заказу для его 
владельца. Получив крестьянский материал, ремесленник не дает за 
него немедленно никакого эквивалента. Он должен дать готовый 
товар в тот срок, который необходим для того, чтобы материал 
прошел все необходимые стадии переработки (на деле он пройдет 
через несколько рук при минимально развитом разделении труда). 
Более того, очень часто ремесленник работает у крестьянина на 
дому и содержится на хозяйских харчах, т.-е. владелец сырья „аван
сирует" ему средства, необходимые для переработки. Капиталисти
ческая система опрокидывает этот тип отношений, и социалисти
ческое хозяйство переходной эпохи получает в наследство такой 
Уклад, при котором оно должно платить за сырье готовым товаром, 
не имея должного срока и авансированных ресурсов на его пере
работку. В „строе цивилизованных кооператоров' организация пере
работки сырья, может быть, примет формы, возвращающиеся к си
стеме заказов на основе налаженных отношений между промышлен
ностью и кооперацией (кое-что в этом направлении, пожалуй, могло
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бы быть испробовано и теперь). Но практически смягчение вспышек 
товарного голода может быть в основном достигнуто путем меро- 
приятий, разделяющихся на следующие пять групп: 1) постепенное 
накопление к осеннему периоду товарных резервов, 2 ) целесообраз
ное использование заграничных кредитов, хотя бы и краткосрочных, 
3) укрепление валюты, как средства сбережения, максимальное раз
витие системы сбережений, 4) более тщательное регулирование 
потребительского спроса методами политики сел.-хоз. цен и налого
вой политики, 5) более правильное согласование капитального стро
ительства и темпа развертывания „тяжелой" индустрии с темпом 
развертывания „легкой" промышленности. Эти мероприятия и иные, 
которые могли бы их дополнить, должны задаваться двумя задачами! 
увеличением к осени товарной массы на рынке и устранением сезон
ного вздутия потребительского спроса.

Товарный голод проявляется в том, что пред'являемым на 
рынке деньгам не противостоит товарное „покрытие". В этом пункте 
товарный голод сближается с инфляцией. Но поскольку второе по
лугодие регулярно характеризуется сокращением денежной массы 
в обращении (таков опыт трех лет — 1925/26, 1926/27 и, наконец, 
1927/28 гг.) и повторным затуханием товарного спроса, постольку 
инфляционные явления первого полугодия должны рассматриваться 
так же, как спутники определенной стадии хозяйственного цикла» 
порождаемые его особенностями. Усиление эмиссии в конце лета 
и в начале осени в известной мере может оказываться фактором 
подталкивающим товарный голод, но эта эмиссия обусловлена и 
продиктована хозяйственными планами, а не обусловливает и дик
тует их. Простое упразднение или сокращение подобной эмиссии 
становится в таких условиях делом невозможным. Конечно, без до
бавочного количества денег не могут быть выполнены планы заго
товок по повышенным ценам, планы капитального ремонта и строи
тельства, повышение зарплаты и т. д. Запеэеть осеннюю эмиссию 
„на ключ" — значило бы предоставить Государственному банку право 
пересмотра хозяйственных планов, но он на это не уполномочен. 
Впрочем, I осбанк не имеет оснований в принципе считать недо
пустимым осеннее расширение денежной массы в обращении, п о- 
с к о л ь к у  о н о  д и к т у е т с я  с е з о н н ы м  р а с ш и р е н и е м  т о в а 
р о о б о р о т а .  Инфляционные черты такая эмиссия получает, в 
сущности, лишь как заразную болезнь — она находится в зависимости 
от „инфляции" (вздутия) осеннего потребительского спроса, что 
определяется факторами, лежащими не в сфере денежного обраще
ния, а в сфере производства и распределения.

Безусловно инфляционное значение осенняя эмиссия получает 
тогда, когда она только по видимости связана с сезонным расши
рением товарооборота, а по существу вовсе не имеет краткосроч
ного характера. Если промышленные предприятия, загнав свои обо
ротные средства в капитальные работы, стоимость которых вышла
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за пределы планов, получают затем в порядке банковских кредитов 
средства, идущие на восполнение их оборотных средств, то в этой 
обходной форме, как оно, в действительности, и было в III квартале 
истекшего хозяйственного года, банковская эмиссия пускается на 
Долгосрочное финансирование.

Когда пытаются оспаривать инфляционное значение подобного 
значения эмиссии банкнот указанием на то, что деньги пошли-де на 
„производительные надобности" и вызовут в конце концов увеличе
ние производства товаров, то совершенно упускают из виду специ
фические свойства того платежного документа, каким являются 
деньги.

Банкнота—не долгосрочный „вексель", по которому оплата то
варами наступит тогда, когда начнет их выпускать на рынок завод, 
Для финансирования которого она выпущена. Банкнота есть скорее 
,.чека, подлежащий немедленной оплате товарами, притом в госу
дарственной и кооперативной лавке товарами по твердой цене. Не
оплата подобного „чека  ̂ в лучшем случае колеблет к нему доверие. 
Товарный голод поэтому неизбежно подрывает положение валюты 
и сам является проявлением несоответствия между обещанием 
платежа и наличными реальными ресурсами для производства 
Платежа (товарами) по денежному требованию. В этом смысле рас
сасывание осенних кон'юнктурных трудностей в течение года не 
проходит все же бесследно для состояния твердой валюты — каждая 
очередная волна товарного голода по-своему ее подмывает и осла
бляет ее роль в особенности как средства накопления. Роль средств 
Накопления соответственно с этим начинают играть различные то
вары (хлеб, мануфактура и т. п.). Хлеб задерживается в деревне, 
Мануфактура скупается не только для потребительских целей, но 
Как „валютный товар“, и в результате наносится ущерб товаробо- 
роту между городом и деревней. Более трезвый и осторожный учет 
реальных ресурсов, более твердое и плановое их использование не
обходимы дая избежания новых, хотя бы и сезонных инфляционных 
приступов. Укрепление валюты, развитие кредита, в особенности 
Долгосрочного, требуют устойчивости хозяйства, кредитная система 
особенно болезненно реагирует на всяческие потрясения. Падение 
Хлебозаготовок в истекшем квартале представляет собой в сводной 
Таблице динамики квартальных показателей (разработана Кон'юнк- 
Турной секцией Госплана) полюс, противоположный расширению 
Долгосрочного кредита. Располагая процентные показатели прироста 
к падения в первом квартале 1927/28 г. по сравнению с первым квар
талом 1926/27 г., получаем следующий ряд:

Д олгосрочны й к р е д и т .............................................................+  95,2
Б ирж евы е обороты промтоваров ................................. + 3 2 , 4
Д ен еж н ая  м а с с а ...................     + 2 5 3
Краткосрочный к р е д и т .........................................................+ 1 2 , 0
Импорт . . .  + 2 1 ,7
Ф онд зарплаты р а б о ч и х ........................................................ + 1 5 , 7
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Продукция средств п р о и з в о д с т в а ................................. + 11,2
Продукция предметов широкого потребления . . . +  2,5
П родукция н і одного р а б о ч е г о ......................................+ 1 , 3
К оммерческие вклады в б а н к а х ......................................+  1,9
Вклады НКФ по Госбанку . • .................................— 0,6
Бирж евы е обороты с.-х. т о в а р о в ................................. — 1 7 5
Экспорт ...................................... ..... .........................................—  20,9
Плановые х л ебозаготов к и ....................................................— 51,5

Таблица эта дает отчетливую картину гасхожаения „базиса" и 
„надстройки". Улучшение хлебозаготовок в январе и феврале отвело 
непосредственную опасность, угрожавшую народному хозяйству, но 
необходимо органическое укрепление его и излечение от „синяков", 
полученных на кон'юнктурных ухаб.іх.

Наследство кон'юнктурных затруднений особенно болезненно 
дает себя чувствовать в области экспортно-импортных операций. 
Несмотря на улучшение хлебозаготовок во втором квартале, рассчи
тывать на хлебный экспорт в текущем году не приходится. Выпаде
ние хлеба лишь частично может быть компенсировано форсирова
нием экспорта по другим статьям, и сальдо внешнеторговых опера
ций, повидимому, будет сведено без валютного остатка при цифре 
экспорта, несколько пониженной против предыдущего года. Остаю
щиеся кварталы хозяйственного года по плановым расчетам дадут 
картину, более благоприятную, чем первый квартал, в котором 
экспорт (по современным ценам) упал на 21% против экспорта пер
вого квартала 1926/27 г., а импорт возрос на 21,7%. Тем не 
менее, положение в этой области остается напряженным. Сокращение, 
а затем и почти полное исключение зернового экспорта подрывает 
политику активного торгового баланса. Вместе с тем, создается 
опасность, ч ю  не будет осуществлено в необходимом размере об
разование валютных резервов, которые должны возрастать в соот
ветствии с хозяйственным оборотом страны, ее внешнеторговыми 
операциями, заграничной краткосрочной задолженностью, денежной 
массой в обращении. Достижение значительного активного сальдо 
по экспортно-импортным операциям диктуется интересами сохране
ния устойчивости всего хозяйства в целом. Но это предполагает, 
что об'ем экспорта не только не будет более снижаться, а наоюрот, 

ближайшего же года обнаружит достаточный рост. Для достиже
ния этой цели необходима система продуманных и настойчиво про
водимых мероприятий. Само собой разумеется, что опыт текущего 
года вовсе не доказывает, будто на хлебный экспорт приходится 
ставить крест. Отказаться от этого экспортного ресурса, который 
в довоенное время был „китом" экспортной программы и достигал 
ценности в 600—800 млн руб., означало бы итти по линии наимень
шего сопротивления. Р а з в и т и е  з е р н о в о г о  э к с п о р т а  д о л 
ж н о  б ы т ь  о б е с п е ч е н о ;  постепенный под'ем его в течение ряда 
лет возможен. На р я д у  с э т и м  н а д о  у ч е с т ь  т е  и з м е н е н и я  
в с т р о е н и и  э к с п о р т а ,  к о т о р ы е  с л о ж и л и с ь  в с о в е т 
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с к о м  х о з я й с т в е ,  — и м е н н о  в ы р о с л о  з н а ч е н и е  п р о м ы 
ш л е н н о г о  э к с п о р т а ,  что является фактом громадного положи
тельного значения. Этому развитию промэкспорта должно быть 
оказано самое активное содействие.

Выход советской промышленности на внешний рынок, помимо 
политического значения, которое будет иметь эта демонстрация 
Успехов социалистического строительства, увеличит возможности 
развертывания советской индустрии, ускорит процесс ее техниче
ского переоборудования и т. д. В планах капитального строительства, 
в программах импорта промышленного оборудования должна быть 
Учтена эта сторона дела— достаточное развитие тех промышленных 
отраслей, которые могут на основе экспорта обеспечить советскому 
Хозяйству прирост его платежных средств на мировом рынке. Ис
пользование под этим углом зрения оборудования, ввозимого в долго
срочный кредит, тем более обязательно, что, таким образом, как бы 
автоматически обеспечивается погашение заграничной задолженно
сти по промышленному импорту. Проблема развития экспорта, задача 
Успешного проведения яровой посевной кампании, дальнейшее осу
ществление промышленного развертывания,— таковы основные во
просы текущего и ближайших кварталов. Остается не вполне раз
решенной и задача выполнения хлебозаготовительной программы. Но 
На основе увеличившейся продукции товаров широкого потребления, 
резко повышенного завоза промтоваров в деревню, и, с другой сто
роны, благодаря мероприят ям по линии налогового и кредитного 
(крестьянский заем) воздействия, хлебное снабжение может быть 
обеспечено и угроза хозяйственных осложнений отведена. Хозяй
ственный цикл вступает ко второму полугодию во вторую свою 
«спокойную" фазу. Из этого не следует, что осенью неизбежно 
вступление его вновь в „кризисную" фазу. Борьбе с этой сменой 
фаз должны быть в значительной мере посвящены наша плановая 
Работа и хозяйственная политика ближайших месяцев.



В. Базаров

Принципы построения перспективного плана1
I. Предварительные замечания

Уже не раз указывалось, что „контрольные цифры" имеют 
двоякий смысл: с одной стороны, это попытка, исходя из анализа 
прошлого, чисто генетически выяснять возможности ближайшего 
хозяйственного года; с другой стороны, при составлении контроль
ных цифр всегда предполагается определенная система экономиче
ской политики, необходимая для воплощения в жизнь намеченных 
возможностей.

То же самое можно сказать и о всяком ином перспективном 
плане.

Всякий перспективный план народного хозяйства — будет ли 
это генеральный план, пятилетка или контрольные цифры— должен 
представлять собой синтез д и р е к т и в ы  и п р о г н о з а ,  т.-е. должен 
иметь определенную целевую установку и генетическое научное 
обоснование ее осуществимости. Часто возникающие среди плано
вых работников прения о том, какому из этих двух элементов долж
но быть отдано преимущество, по нашему мнению, являются 
сплошным недоразумением, вытекающим из неправильной поста
новки вопроса. Т е л е о л о г и я  и г е н е т и к а  — не к о н к у р и р у ю 
щ и е  м е ж д у  с о б о й  а н т а г о н и с т ы ,  а д и а л е к т и ч е с к и  с в я 
з а н н ы е  д р у г  с д р у г о м  м о м е н т ы  е д и н о г о  о р г а н и ч е 
с к о г о  ц е л о г о .

Перефразируя известное изречение Канта, можно сказать, что 
телеологические установки перспективного планирования без гене
тического их обоснования п у с т ы ,  генетические исследования без 
целевых установок с л е п ы .  План народного хозяйства должен быть 
зрячим и, вместе с тем, реальным, научно обоснованным.

Необходимо подчеркнуть, что в условиях советской обществен
ности соотношение между телеологией и генетикой носит специфи
ческий характер, вследствие чего существенно модифицируются 
приемы и методы генетического исследования. При анализе капита
листического общества, где тенденции развития складываются в ре
зультате стихийного сочетания большого числа индивидуальных 
хозяйственных актов, широко применима основанная на теории веро

1 Статья дискуссионная. Критическое освещ ение некоторых спорных положений 
будет дано в однрм цз ближайш их номеров журнала. Р е  д.
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ятности методология современной научной статистики. В СССР го
сударственная организованная воля пролетариата выступает в каче
стве мощного экономического фактора; наша история, об'ект 
научного генетического анализа, на ряду с тенденциями, развиваю
щимися стихийно, представляет собой — и чем дальше, тем больше — 
кристаллизацию телеологии, материализованной в фактах прошлого 
единым: суб'ектом обобществленного хозяйства — государством. По
этому поле действия закона больших чисел и других постулатов 
и теорем теории вероятности в современной советской экономике 
ограничено гораздо более узкими рамками, нежели в капиталистиче
ском строе. Весьма ограничено поэтому и применение основанной 
на теории вероятности статистической методологии, особенно при 
анализе динамических рядов и попытках их экстраполяции.
' Таким образом, научная подготовка материала для перспектив
ного планирования должна состоять не столько в формально-стати
стических манипуляциях, сколько в качественном экономическом 
анализе структуры современного советского хозяйства и тех специ
фических закономерностей, которые именно из этой структуры выте
кают. Точнее говоря, правомерность применения того или другого 
формально статистического метода должна быть обоснована не 
абстрактными теоретическими соображениями, а конкретным позна
нием текущей экономики.

Совершенно исключительная трудность построения пятилетки, 
при только что очерченных общих условиях, состоит в том, что мы 
вынуждены выполнить эту работу в момент глубокого перелома 
в нашей хозяйственной жизни, на рубеже двух существенно различ
ных между собой эпох. Три года тому назад, когд'а мы впервые при
ступили к разработке „контрольных цифр" на год вперед, задача, 
вставшая перед нами, была значительно проще. Мы имели тогда за 
своей спиной трехлетний процесс восстановления народного хозяй
ства СССР; мы были вооружены знанием (правда, очень грубым 
и приблизительным) основных закономерностей „восстановительного 
периода". Это давало кое-какую научную базу для проектирования 
хотя бы некоторых кривых хозяйственного развития. В настоящий 
момент мы находимся в предверии того реконструктивного периода, 
Который должен быть содержанием проектируемой пятилетки. Опыты 
реконструкции, производившиеся в течение последних двух лет, до 
сих пор не изучены да и по существу дела едва ли могут послу
жить фундаментом для научных перспективных построений, так как, 
повидимому, еще не преодолели окончательно стадию „детских 
болезней."

Вышесказанное заставляет подходить к теоретическому обо
снованию пятилетки с величеійшей тщательностью, но, вместе с тем, 
и с большой осторожностью. Не следует увлекаться детализацией 
схематических цифровых построений, высшее достоинство которых 
состоит в том, нто они (как совершенно произвольные) не могут
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быть ни опровергнуты, ни доказаны. Надо сосредоточить все свое 
внимание на основных архитектурных линиях перспективного плана, 
памятуя, что в настоящее время мы в состоянии дать лишь его 
первоначальный набросок, который несомненно разойдется с дей
ствительностью, и в ближайшие годы потребует построения новых 
вариантов.

Только что указанное соотношение между телеологией и гене
тикой, само собой разумеется, отнюдь не является абстрактным 
логическим выводом из марксистской теории познания, но диктуется 
той конкретной фазой в развитии нашей познавательной мощи, ко
торую мы в настоящий момент переживаем. С точки зрения марк
систской гносеологии все общественное развитие строжайшим обра
зом детерминировано. Не только грядущие стихийные процессы, но 
и грядущая воля отдельных лиц и организованных классов, гряду
щие действия, направляемые личной или коллективной волей и ре
зультаты этих действий с совершенной необходимостью вытекают 
из прошлого. Если бы мы располагали идеальным познанием, мы 
могли бы на любое число лет вперед с точностью рассчитывать, 
путем генетического научного исследования, и развитие материаль
ного базиса в данном обществе, и трансформации надстроек, и ре
зультаты взаимодействия базиса и надстроек. Ни о каких априор
ных целевых заданиях, ни о каких предварительных конструкциях 
или „моделях" в нашей плановой работе не было бы тогда и речи. 
Мы не строили бы никаких вариантов, но, опираясь исключительно 
на изучение прошлого, сумели бы с полнейшей логической непре
рекаемостью начертать единственно возможный и необходимый 
путь грядущего. К сожалению, мы бесконечно далеки от такого 
бесконечно глубокого и исчерпывающего познания. Поэтому в пла
новой работе, мы, не умея п р е д в и д е т ь ,  вынуждены п р е д в о с 
х и щ а т ь  результаты развития в форме априорных целевых заданий 
и уже потом, апостериори, научно оправдывать и обосновывать их.

Из предыдущего ясно, что в практике перспективного плани
рования неизбежно применяются принципы двоякого рода: телеоло
гические или целевые задания и собственно методологические, т.-е. 
те научные приемы, при помощи которых обосновываются целе
вые установки плана и отыскиваются пути осуществления их с наи
меньшей затратой времени и сил. Сверх того, в нашей плановой 
практике мы часто пользуемся постулатами, которые, строго говоря, 
не относятся ни к первой, ни ко второй категории, но представляют 
собой некоторое смешанное образование. Это — рецепты, содержа
ние которых, само по себе, не входит в целевые задания плана, но 
логически вытекает из этих последних при о п р е д е л е н н ы х  об'ек -  
т и в н ы х  п р е д п о с ы л к а х .  Таковы, например, нижеследующие 
указания: „продукция средств производства должна расти быстрее 
продукции предметов широкого потребления", „индексы цен на про
мышленные и сельскохозяйственные товары должны сближаться"

Принципы построении перспективного плана 41

и т. п. Такие у с л о в н ы е  директивы, правильные лишь при опре
деленных предпосылках, я буду называть „ р е г у л я т и в н ы м и  
ид е я ми"  (имеется в виду тот смысл, который придавала этому тер
мину кантианская философия, противопоставляя „регулятивное" „кон
ститутивному").

2. Целевые задания

Какава основная целевая установка перспективного плана?
В наиболее общей форме она охарактеризована на стр. 1 

„Материалов центральной комиссии по пятилетнему плану“. „Задача 
перспективного плана народного хозяйства СССР в настоящий мо
мент может быть сформулирована как задача такого перераспределе
ния наличных производительных сил общества, включая сюда и 
рабочую силу и материальные ресурсы страны, которое в опти
мальной степени обеспечивало бы бескризисное расширение вос
производства этих производительных сил возможно б ы с т р ы м  
т е м п о м ,  в целях максимального удовлетворения текущих потреб
ностей трудящихся масс и скорейшего приближения их к полному 
Переустройству общества на началах социализма и коммунизма".

Приведенная формула в сжатом виде намечает те существен
нейшие принципы, с которыми нам приходится считаться при по
строении как генерального, так и пятилетнего перспективного плана. 
Триединый постулат оптимального сочетания роста производитель
ных сил, повышения благосостояния трудящихся масс и разверты
вания процессов обобществления составляет телеологический 
стержень плана; постулат „бескризисного воспроизводства" предо
пределяет м е т о д о л о г и ю  перспективного планирования.

Остановимся на телеоло'ическом моменте. В масштабе годич
ных планов возможен известный антагонизм между требованием 
осуществить максимально быстрый рост производительных сил, 
с одной стороны, в максимальной степени повысить уровень жизни 
трудящихся масс, с другой стороны, и вместе с тем, в максимальной 
Же степени форсировать социализацию общества. Очевидно, напри
мер, что, задавшись целью значительно повысить реальную зарплату 
Рабочих, мы должны соответственно расширить продукцию предме
тов массового потребления на данной технической базе и тем самым 
ослабить ресурсы, необходимые для технической реконструкции 
Промышленности. Не менее очевидно, однако, что такое распреде
ление ресурсов предрешает замедленный рост благосостояния рабо
чих в один из следующих годов, когда пониженный темп рекон- 
струкции скажется на состоянии текущего производства. И обратно— 
Форсирование технико-реконструктивных работ, за счет сдержанного 
Роста потребления в данный момент, было бы компенсировано 
более быстрым ростом потребления в период практического исполь
зования новой техники. Таким образом, в рамках пятилетнего, а тем 
более генерального плана, никакой антагонизм между повышением
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жизненного уровня и ростом производительных сил советского 
общества не возможен, ибо если отвлечься от денежной оболочки, 
то и первый и второй процесс будут иметь одну и ту же меру: 
количество благ или потребительных ценностей, приходящихся 
в среднем на одного члена общества. То же самое надо сказать и 
о процессах обобществления в их отношении к развитию произво
дительных сил. В течение короткого срока может оказаться целе
сообразным, по тем или другим внеэкономическим соображениям, 
вовлечь в сферу обобществленного хозяйства такие отрасли, кото
рые для этого еще не созрели, в которых обобществление на данной 
ступени их развития не стимулирует, а стесняет рост производи
тельности труда. Но в рамках длительного периода такая политика 
ни при каких условиях не может быть целесообразной. Ибо превра
тить на 5, 10, 15 лет общественную организацию из формы хозяй
ственного развития в его „оковы", хотя бы для отдельных отраслей 
труда, значило бы дискредитировать самый принцип обобществления, 
подготовлять в грядущем частичное поракение и отступление соци
ализации тем вернее, чем настойчивее проводится в настоящем ее 
нерациональное применение.

Намечая перспективную динамику роста производительных сил, 
благосостояния трудящихся масс и процессов обобществления, 
нельзя ни на минуту забывать о том, что мы имеем здесь перед 
собой не параллельные ряды развития, а процесс реального взаимо
действия. Данная социальная структура вызывается к жизни ростом 
материальных производительных сил, является надстройкой над 
материальным базисом, но вместе с тем, раз сложившись, она ока
зывает, в особенности у нас в СССР, могучее воздействие на даль
нейшее развитие производительных сил. (Обстоятельство, заста
вляющее с особым вниманием исследовать народнохозяйственную 
эффективность тех конкретных организационных форм, в которых, 
воплощаются у нас процессы обобществления.) Равным образом, 
под'ем жизненного уровня рабочей массы, будучи непосредственным 
результатом роста производительных сил, есть в свою очередь 
необходимая предпосылка дальнейшего повышения интенсивности и 
квалификации труда.

Если в размахе пятилетнего и тем более генерального плана 
не может быть никакого принципиального противоборства между 
развитием производительных сил, благосостояния народных масс и 
процессов социализации, то отсюда отнюдь не следует, что т е м п ы  
их роста должны быть всегда одинаковы или пропорциональны.

Возможно такое стечение обстоятельств, при котором требуется 
на некоторое время замедлить количественный рост зарплаты или 
социализации и, так сказать, закрепиться на достигнутых позициях 
именно для того, чтобы расчистить путь для дальнейшего интенсив
ного роста производительных сил. Но н е в о з м о ж н о  представить 
себе обратное, т.-е. необходимость временного замедления роста
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производительных сил в целях форсирования народного благосо
стояния или процессов социализации.

Развитие производительных сил есть ведущее звено. В опти
мальном плане этот показатель должен обнаруживать плавный 
рост. Всякие перебои, срывы или замедления свидетельствовали бы 
в данном случае о дефектности плана. Понятие „оптимального" 
пути развития включает в себе, конечно, также бесперебойность 
роста благосостояния и социализации. Однако, временные замедле
ния темпа могут вытекать здесь не из дефектности плана, а из 
дефектности того конкретного жизненного материала, к которому 
план применяется. Только длительная приостановка роста (депрес
сия) или резкое попятное движение (кризис) могут и здесь рас
сматриваться, как явные признаки несостоятельности планового 
замысла.

Переходя от формальной целевой установки к основному мате
риальному заданию перспективного плана „индустриализации на 
новой энергетической базе", мы должны, прежде всего, дать себе 
ясный отчет в том, какие к а ч е с т в е н н ы е  с д в и г и ,  какие пере
мены в с о ц и а л ь н о й  с т р у к т у р е  СССР и его отдельных райо
нов связаны с выполнением этой директивы.

Согласно анализу, который шесть лет тому назад был сделан 
В. И. Л е н и н ы м  и до настоящего момента ни в коей мере не 
Успел устареть, советская общественность представляет собой сим
биоз пяти социально-экономических укладов: 1) социалистического,
2) госкапиталистического, 3) частнокапиталистического, 4) простого 
товарного, 5) патриархально натурального. В борьбе за полное и 
окончательное проведение в жизнь социализма главным а к т и в 
ным врагом обобществленного сектора выступает частный капитал; 
но той почвой, на которой легко разрастается частно-капиталисти
ческая поросль, той питательной средой, которая вливает в капитал 
Новые жизненные силы после сокрушительных ударов, наносимых 
ему нашей экономической политикой, является простой товарный и 
Патриархально-натуральный сектор. По отношению к этим архаи
ческим социальным формациям, унаследованным нашей деревней 
от средних веков и первобытно-родового быта, кулак имеет могучее 
и притом ускользающее от государственного контроля орудие 
эксплоатации в форме р о с т о в щ и ч е с к о г о  к а п и т а л а .  Этот 
Древнейший и наиболее паразитический способ капиталистического 
Накопления, несомненно, практикуется в современной деревне, обез
доливая низшие слои крестьянства и сосредоточивая в руках высших 
ето слоев ресурсы, позволяющие этим последним развертывать 
Широкую спекуляцию во всех тех случаях, когда просчеты или 
Перебои в нашей экономической политике создают для этого благо
приятную почву.

С другой стороны, натуральное самопотребительное хозяйство 
крестьянской семьи есть жизненный уклад, в наибольшей степени
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гетерогенный плановому хозяйству, основанному на широком обще
ственном разделении труда и высокой культуре. Патриархально
натуральный уклад — это крепость, о стены которой бессильно раз
биваются волны культурного прибоя, в недрах которой крестьянин, 
как улитка в своей раковине, почти недоступен влиянию окружаю
щей среды и, во всяком случае, находится вне пределов досягаемо
сти для государственной плановой политики. Наконец, натуральное 
хозяйство и некоторые виды простого товарного производства пред
ставляют собой пережитки чрезвычайво низкой примитивно-беспо
мощной техники. Даже при максимально интенсивном и экстенсив
ном использовании труда всех работоспособных членов семья 
обречена здесь нередко на нищенское существование. Перед нами 
те крайне упадочные виды производительного труда, которые М а р к с  
характеризовал как с к р ы т у ю  ф о р м у  б е з р а б о т и ц ы .

Очевидно, одной из первейших и важнейших проблем перспек
тивного плана является п л а н о м е р н а я  ликвиаация патриархально
натурального хозяйства и наиболее отсталых видов простого товар
ного производства.

При стихийном протекании этот процесс неизбежно привел бы 
к усилению мощи капиіалистического сектора, росту диференциа- 
ции в деревне, обострению классовых противоречий и классовой 
борьбы. „Планомерность" ликвидации архаических форм хозяйства 
должна, следовательно, состоять в таком осуществлении этого 
социально-экономического сдвига, при котором капиталистический 
сектор не усиливается, а наоборот, окончательно теряет питающую 
его среду, в то время как обобществленный сектор приобретает 
прочную и незыблемую базу.

Как мы только что сказали, тормозом на пути к социализму 
являются в нашей стране не только пережитки капитализма, но и 
пережитки д о к а п и т а л и с т и ч е с к и х  формаций. Нам приходится, 
следовательно, в плановом порядке разрешить ту гигантскую задачу 
„денатурализации" народного хозяйства и перераспределения рабо
чей силы, согласно требованиям, общественного разделения труда, 
какую капитализм в стихийном порядке разрешил нд заре своего 
существования, в эпоху так называемого „первоначального нако
пления". В капиталистических странах процесс этот протекал чрез
вычайно болезненно, сопровождался величайшими бедствиями для 
трудящихся масс, порождая острейшие социальные кризисы. В Англии 
и ее владениях значительное количество мелких ремесленников и 
крестьян просто вымерло (вспомним цитированную Марксом фразу 
официального отчета: „Равнины Индии белеют костями ткачей"); 
много „избыточных" эмигрировало в Америку; наконец, десятки 
тысяч труженников, выброшенные на улицу, превратились в без
домных нищих и были „ликвидированы" в порядке применения исклю
чительных законов против бродяжничества. Аналогичные явления на
блюдались и в капиталистических странах европейского континента.
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Иначе обстоит дело в СССР. Мы должны построить план вы
теснения натурального хозяйства и некоторых видов мелкореме
сленного производства реконструированной техникой с таким расче
том, чтобы освобождающаяся при этом рабочая сила (вернее, 
переходящая из состояния „скрытой" в состояние явной безрабо
тицы) могла быть планомерно использована в системе рацио
нально расчлененного общественного труда, и при тем использована 
в таких формах, которые сразу же связывали бы ее теснейшими 
узами с обобществленным сектором, вырывая из сферы влияния 
частного капитала. Так история поставила проблему использования 
рабочей силы в процессе генеральной реконструкции нашего народ
ного хозяйства. Она д о л ж н а  б ы т ь  разрешена, ибо в противном 
случае пришлось бы признать неосуществимым самый принцип пла
нового хозяйства в период реконструкции.

В самом деле, мы еще по настоящему не приступили к процессу 
реконструкции; натуральное хозяйство и различные промыслы, нося- 
Шие характер скрытой формы безработицы, не ликвидируются, а на
оборот, поощряются у нас крайней дороговизной и недостаточностью 
промышленных продуктов широкого потребления. И тем не менее, уже 
в настоящее время мы вынуждены непроизводительно расходовать 
огромные суммы на поддержание избыточного населения в порядке, 
так сказать, социальной благотворительности. В нынешнем году будет 
затрачено около 120 миллионов на денежные пособия безработным, 
Десятки миллионов на трудовую помощь им же; большие, но трудно 
Учитываемые средства пойдут на разные виды помощи крестьянской 
бедноте.(Чго же будет в разгар реконструкции, когда масса деше
вой промышленной продукции хлынет в деревню, освобождая рабо
чее время миллионов людей? Так как советский строй, оставаясь 
самим собой, не может ни предоставить их собственной участи, ни 
»ликвидировать“ их методами раннего капитализма, то не останется 
Никакого иного выхода, как затрачивать на помощь избыточному на
селению уже не сотни миллионов, а миллиарды рублей. Другими сло
вами, для лечения социальных последствий реконструкции пришлось 
бы расходовать все большую и большую долю тех ресурсов, которые 
Необходимы для самой реконструкции. Если бы мы встали на этот 
путь, то реконструкция должна была бы весьма быстро замереть, 
создав глубокий кризис,— не кризис хозяйственной »кон‘юнктуры", 
ѳ кризис всей системы планового хозяйства.

Но если проблема рационального использования фонда избы
точной рабочей силы является действительно основной для нашего 
Перспективного плана, то прежде всего необходимо выяснить раз
меры этого фонда, и притом не только в теперешнем его состоянии,1 
По прежде, всего, в динамической установке плана реконструкции.

1 О том, как подойти к учету н а л и ч н о г о  избы точного населения, т.-е. теку
щей безработицы  в ее  скрытой ф орм е, см. ниже в раздел е  „М етодология".
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Для этой последней цели надлежит наметить порайонно наиболее 
рациональные типы земледельческого и животноводческого хозяйства 
и указать (конечно, в самых грубых ориентировочных цифрах) те 
контингенты работников, которые необходимы будут для ведения этого 
рационализированного и специализированного сельского хозяйства. 
Само собой разумеется, при этих расчетах следует исходить не из 
теперешних, фактически наблюдаемых коэфициентов „трудоемкости" 
и не из каких-либо эмпирических кривых развития, а из рациональ
ных агрономических и технических норм. К полученной таким образом 
сумме надо присоединить то количество земледельцев, которое це
лесообразно и возможно переселить в необжитые земледельческие 
районы, подлежащие колонизации в период генеральной реконструк
ции. Разница между полученным итогом и общей численностью де
ревенского населения в рабочем возрасте и укажет порядок той 
„избыточной" величины, которая в процессе реконструкции народ
ного хозяйства выпадет из земледельческого производства и должна 
быть планомерно распределена в городе и деревне между прочими 
отраслями производительного труда. Мы не желаем предрешать 
результатов этих расчетов, но надо быть заранее готовыми к тому, 
что подлежащий рациональному использованию избыток составит 
огромную величину.

Плавное, бескризисное разрешение этой гигантской задачи, 
стоившей капитализму величайших потрясений, возможно лишь при 
условии, что в данном случае наша хозяйственная система обладает, 
по сравнению с капитализмом, не только иначе направленным воле
вым устремлением, но и громадными об'ективными преимуществами. 
И такие преимущества, действительно, существуют.

Капитализм, убивая отсталые формы производства прогресси
рующей техникой, тем самым понижает покупательную способность 
трудовых масс населения, сужает внутренний рынок и именно 
поэтому в состоянии занять в своих реконструированных предпри
ятиях лишь ничтожную долю крестьян и ремесленников, ставших 
„избыточными" вследствие процесса реконструкции. Отсюда ожесто
ченная погоня за внешними рынками на первых же ступенях развития 
капитализма и брутальный „империализм" эпохи первоначального 
накопления (работа „Ост-Индских компаний" и т. п.).

Нашему строю было до сих пор присуще противоречие как раз 
противоположного характера. Рост номинальной покупательной спо
собности населения обгонял реальные возможности ее удовлетворе
ния; платежеспособный спрос на предметы широкого потребления 
у нас почти всегда превышал размеры продукции в ценностном вы
ражении. Расширить внутренний рынок в меру производственных 
возможностей реконструируемого народного хозяйства в наших усло
виях не представляет никакой трудности. Здесь нет для нас никакой 
„проблемы". А раз это так, то в Советском Союзе перспектива по
вышения производительности труда, скажем, в три раза, вовсе не
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означает, что две трети работников, занятых до сих пор в народном 
хозяйстве, окажутся излишними. И при новой технике вся наличная 
Рабочая сила может и должна найти себе приложение; продукция 
тогда вырастет втрое, а следовательно, втрое же увеличится и по
требление народных масс.

Но если тут нет никакой п р и н ц и п и а л ь н о й  трудности, то 
возникают огромные п р а к т и ч е с к и е  затруднения вследствие того, 
что ресурсы, которые мы можем затратить на дело реконструкции, 
очень скромны, а запасы рабочей силы по своей квалификации не 
соответствуют требованиям реконструкционного процесса. План си
стематического преодоления этих трудностей и должен составить 
славное содержание наших работ по построению как генеральной, 
так и пятилетней перспективы.

Задача планомерного втягивания в индустрию избыточного на
селения при нашей культурной отсталости и ограниченности тех ма
териальных ресурсов, которые мы можем выделить для целей ре
конструкции, создают повелительную необходимость проводить ин
дустриализацию в строгой системе как в смысле типов вновь 
созидаемых предприятий, так и в смысле их очередности. К сожа
лению, в теории и практике нашего индустриального строительства 
(за исключением электрификации) не наметилось до сих пор доста
точно выдержанной системы. Не формулированы с надлежащей чет
костью руководящие идеи, вытекающие из специфических условий 
Хозяйственного развития Советского Союза, и зачастую пользуются 
Незаслуженной популярностью традиции, унаследованные от дорево
люционного прошлого.

Союз ССР — страна очень богатая скрытыми возможностями, 
Но очень бедная реальным накоплением. Даже при наличности зна
чительных иностранных кредитов, мы еще долгое время будем сте- 
сНены в средствах, необходимых для капитальных вложений в рекон* 
струируемое народное хозяйство. Там, где развитие производитель
ных сил предполагает значительное возрастание основного капитала, 
Мы не в состоянии вести реконструктивные работы достаточно бы- 
стрым темпом. Основной руководящей идеей нашей индустриализации 
Должно быть, поэтому, достижение возможно большей эффективно
сти,— и в смысле физического об'ема продукции, и в смысле произ
водительности труда, и в смысле вовлечения в производство новых 
НДдров рабочей силы,— при возможно меньших затратах на капи
тальное строительство. Современная техника открывает в этом от
ношении две возможности, которые при их умелом и систематиче- 
сКом использовании позволили бы нам придать инзустриализации 
Исключительно мощный размах, далеко опережающий темпы роста 
Капиталистических стран в соответственную эпоху их развития. Это, 
^о-первых, рационализация, во-вторых, электрификация.

Остановимся сначала на первом моменте — „рационализации'' 
Индустриальных предприятий, понимая под этим термином как
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устранение излишних трудовых процессов (НОТ), так и ускорение і 
работы механизмов при специализации и автоматизации сложных ' 
операций. Рационализация в этой последней и самой эффективной | 
ее форме осуществима только п р и  г и г а н т с к о й  м а с с о в о с т и  
п р о и з в о д с т в а .  Вот почему массовость есть тот основной кри- I 
терий, которым должна определяться о ч е р е д н о с т ь  наших 
реконструктивных начинаний. В первую очередь должны быть ; 
реконструированы отрасли, производящие предметы широкого по- ! 
требления и те виды средств производства, потребность в к ото-’ 
рых уже теперь носит достаточно массовый характер. Во всех ! 
прочих отраслях следует предпочесть, пока они не приобрели 
достаточно широкой базы внутри СССР, закупку необходимых і 
продуктов за границей или предоставление концессий иностранным 
капиталистам.

Против этой руководящей идеи возражают обыкновенно, что 
она предполагает закрепление на долгий срок наших коммерческих і 
связей с заграницей, в то время как неблагоприятная и все ухуд- ! 
шающаяся международная обстановка заставляет нас стремиться 
к возможно более быстрой ликвидации всякой нашей хозяйственной 
зависимости от внешнего мира. В основе этой аргументации лежит 
явное недоразумение. Наша теперешняя зависимость от заграницы 
обусловлена не какими-либо „естественными" причинами, а исклю
чительно низким уровнем нашей материальной культуры, т.-е. не
достаточной индустриализацией нашей страны, которая и по своим 
климатическим условиям и по обилию естественных богатств вполне 
приспособлена к тому, чтобы обитающее в ней население образо- ; 
вало почти самодовлеющий народнохозяйственный организм (типа 
Соединенных Штатов Северной Америки). Другими словами, эмансипа
ция от капиталистического окружения в наших условиях есть, прежде 
всего, функция индустриализации; она будет достигнута тем скорее, 
чем более быстрым темпом пойдет процесс индустриализации. Сле- 
довательно, если доказано, что намеченная выше схема обеспечи
вает максимально быстрый темп индустриализации, то тем самым 
доказано, что и с точки зрения экономического освобождения СССР 
от иностранной зависимости эта схема является наиболее рацио- і 
нальной. В самом деле, допустим, что при проведении индустриали
зации мы не будем соблюдать рациональной очередности, позволя
ющей в каждый данный момент сосредоточить наше строительство 
в тех областях, в которых мы к этому наилучше подготовлены и мо
жем сразу использовать наиболее мощные типы современной тех
ники, а поспешим построить собственные предприятия для произ
водства всех продуктов, в каких мы нуждаемся!Наша организационно- 
техническая неподготовленность и нерациональное распыление 
средств, неизбежное при такой поверхностной индустриальной 
экспансии, приведут к тому, что эти новые предприятия, поглотив 
в общей сложности огромные капитальные вложения, будут влачитн
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чахлое существование, переживая нескончаемые „детские болезни" 
и выбрасывая на рынок ничтожное количество продуктов очень 
высокой себестоимости и очень низкого качества. Эмансипации от 
заграницы эти скороспелые отечественные суррогаты, конечно, не 
дадут, а преодоление отсталых форм хозяйства замедлят, общую 
мощь народнохозяйственного целого подорвут и всю перспективу 
генеральной реконструкции существенно исказят.

Необходимо, сверх того, подчеркнуть, что скороспелое капиталь
ное строительство в отраслях, еще не завоевавших себе достаточно 
Широкой базы в СССР, не только замедлило бы рост производи
тельных сил в ближайшем будущем, но сковало бы его на долгие 
и долгие годы. Специализация производства при ограниченном его 
масштабе не осуществима. Следовательно, строя новые предприя
тия в производствах, не носящих массового характера, мы были бы 
вынуждены вложить большие средства в технические сооружения 
Устарелого типа, — в сооружения, эффективность которых много 
меньше эффективности их западно-европейских или американских 
конкурентов. Таким образом, мы с наступлением предпосылок мас
совой продукции в очень многих случаях будем поставлены перед 
альтернативой: или дорабатывать до „конца", до пределов есте" 
ственного износа предприятия, морально устаревшие еще до своего 
рождения на свет, и примириться с тем, что каждый новый год их 
эксплоатации будет закреплять и углублять нашу техническую 
отсталость по сравнению с капиталистическим миром, или аннули
ровать в недоиспользованном виде миллионы „человекодней", вопло
щенных в нерациональном строительстве, — операция менее всего 
плановая.

Разумеется, провести принцип рациональной очередности в его 
чистом виде, без всяких компромиссов, нельзя.1 Для укрепления нашей 
обороноспособности мы вынуждены ставить и развивать предприя
тия, не удовлетворяющие этому принципу. Но исключения этого 
рода должны быть ограничены продукцией специального назначе
ния, группой к а д р о в ы х  предприятий. Что же касается всех тех 
сфер индустриализации, которые в мирное время призваны обслу
живать, так сказать „гражданские" потребности, то здесь интересы 
обороноспособности и интересы народнохозяйственного целого со
впадают: укрепление и повышение хозяйственной мощи СССР есть, 
вместе с тем, укрепление его обороноспособности.

Переходим к рассмотрению второго момента современной тех
ники, к ее новой „энергетической базе". Электрификация открывает 
очень широкие горизонты в области механизации кустарно-ремеслен- 
Ных промыслов без превращения их в фабричное производство, т.-е. 
с элиминированием огромных капитальных затрат на возведение тех
нических и жилых зданий. В истории капитализма механизация лю
бой отрасли труда была равносильна его превращению в фабрично- 
заводское производство. Но это далеко не всегда диктовалось техни-
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кой самой выработки продукта. Главная причина состояла в том, что 
тогдашняя паросиловая база не допускала ни дробления энергии, ни 
передачи ее на расстояние. Переход к новой электрической энергии, 
которая может быть как угодно дробима и передаваема на большие 
расстояния, означает глубокий переворот в технике и организации 
многих производств. Переворот этот далеко еще не освоен во всей 
его полноте капиталистическими странами, отягченными гигантским 
техническим и культурно-бытовым наследием старого века. Есть 
все основания думать, что казарменно-фабричный стиль индустрии 
и его достойное бытовое дополнение — дома небоскребы — найдут 
себе место в музеях грядущего социалистического общества, как 
наиболее яркие проявления того культурного варварства, которое 
создавалось грубой техникой эпохи классического капитализма.

Мы можем и должны выступать пионерами в этом отношении, 
стать с первых же шагов нашей индустриализации на путь созда
ния предприятий нового типа, вполне отвечающего возможностям 
новой энергетической базы. Необходимо самым тщательным образом 
исследовать возможности индустриализации кустарно-ремесленных 
промыслов с сохранением за ними их „домашнего" характера. Во 
всех тех случаях, — а их не мало, — когда дешевый ток и дешевый 
автоматический станок позволяют поднять производительность труда 
ремесленников до уровня рабочих передовых предприятий, мы должны 
отказаться от шаблона индустриализации в формах фабрично-завод
ского урбанизма. Во всех этих случаях последнее слово современной 
техники— не только в области механизации, но также специализа
ции и стандартизации — может быть, а следовательно, и должно 
быть привито кустарно-ремесленной промышленности. Неизбежные 
при этом добавочные издержки по транспортировке изделий с лих
вой окупятся огромной экономией на капитальном строительстве, не 
говоря уже о том колоссальном социально-культурном значении, ка
кое имело бы внесение индустриализации в ее самых изысканных 
формах в отсталую крестьянскую и полукрестьянскую среду. Само 
собой разумеется, электрифицируя и механизируя ремесленно-кустар
ные промыслы, мы должны позаботиться о том, чтобы созданные 
этим путем индустриальные работники нового типа имели дело не 
с капиталистом — посредником между ними и „вольным" рынком, а с 
государством, которое должно, с одной стороны, выступить в качестве 
„заказчика" и поставщика сырья, с другой стороны стимулировать 
производственное кооперирование технически обновленных промыслов.

Но и в тех случаях, когда техника производства заставляет при
дать ему фабрично-заводской характер, вовсе не обязательно стро
ить новые предприятия в городах, стягивая туда и обслуживающих 
их рабочих. В особенности нежелательно там, где дело идет о пере
работке сельскохозяйственного сырья.

Продукцию сырья и все стадии его переработки желательно 
сплачивать не только организационно, но и территориально, в це
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лостные комбинаты. Помимо возможной экономии на капиталь
ном строительстве (например, нй жилстроительстве) здесь опять-та- 
ки необходимо иметь в виду еще и то более существенное обстоя
тельство, что такие комбинаты могли бы явиться мощными центрами 
индустриальной культуры в недрах самой деревни (именно под этим 
Углом зрения говорил о слиянии города и деревни К. Маркс).

Недостаток некоторых видов сырья, необходимого для массовой 
продукции предметов широкого потребления, и невозможность в 
Достаточной мере форсировать продукцию этих видов сырья в СССР 
заставляют поставить вопрос о всемерном расширении нашей тор
говли с заграницей, в частности о п о д г о т о в к е  н о в ы х  о б ' е к т о в  
м а с с о в о г о  э к с п о р т а .  Однако, непрерывно растущая зависи
мость от иностранного рынка в области основных видов массового 
сырья представляется нежелательной даже при устойчивости наших 
коммерческих отношений с внешним миром. Она превращается в 
прямую угрозу при наличности международных осложнений, герма
ния, отрезанная во время великой войны от внешнего рынка, поста
вила и в течение двух—трех лет практически разрешила для целого 
ряда производств задачу „замещения" импортного сырья продуктами 
отечественного происхождения. Многие из этих „замещающих про
изводств" (Егзаіг-Іпсіизігіеп) оказались настолько удачными, что удер
жали свои позиции и по окончании войны. СССР—не германия. 
Но при всей нашей культурной отсталости не будет утопией, если 
Мы поставим перед нашими инженерами задачу создания одного 
или двух „замещающих производств" (а не многих, как в германии) 
в течение 5—7 лет (а не 2—3, как в германии). Представлялось бы, 
во всяком случае, чрезвычайно существенным выдвинуть такое 
задание по крайней мере по отношению к хлопку и резине.

Энергетика и транспорт занимают особое место среди отраслей 
Индустрии.|ТГсли масштаб развертывания предприятий, производя
щих орудия производства, определяется фактически проявленной 
Реальной потребностью, то'энергетические установки и транспортное 
строительство должны ориентироваться не на реальный, а на п о 
т е н ц и а л ь н ы й  спрос. Так, например, широко разветвленная сеть 
Под'ездных путей как рельсовых, так и грунтовых, является п р е д 
п о с ы л к о й  ликвидации натурального и полунатурального хозяйства 
8 деревне. Приступая к проведению такой сети в каком-нибудь 
Районе, мы еще не имеем тех грузовых потоков, на которые рас
считана сеть. Но уже существуют как материальные, так и персо
нальные элементы производства, которые при бездорожье обречены 
°ставаться в раз'единенном и парализованном состоянии, а после 
проведения дороги должны об'единиться в акте производительного 
тРуда, насытив его продуктами вновь созданные транспортные 
артерии.

Однако, и для сооружений, обслуживающих такие потенциаль
ные, находящиеся, так сказать, іп зіаіи  пазсепіі нужды народного
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хозяйства, применим тот общий критерий, который был формулиро
ван выше. Очередность строительства должна и здесь определяться 
максимальным производственным эффектом этих потенциальных 
вновь вызываемых к жизни отраслей труда при м и н и м а л ь н ы ; ,  
капитальных затратах. Например, при проведении в жизнь плана 
электрификации, в первую очередь, надлежит строить станции, не
обходимые для электрификации существующих промышленных и 
горнопромышленных центров, а также густонаселенных аграрных 
районов, и приступать [с особой осмотрительностью к силовым уста 
новкам, мощность которых может быть полностью утилизирована 
лишь после того, как в обслуживаемом ими районе будут созданы 
новые виды индустрии, требующие больших капитальных вложениі. 
и длительных сроков строительства.

Наличность значительной явной и скрытой безработицы выдви 
гает идею „трудоемкости" в качестве одного из основных критерие» 
целесообразности реконструктивных начинаний. В чем же состоит 
этот критерий? Нередко он формулируется так: „при прочих равны; 
условиях реконструкция должна быть направлена в сторону пред 
приятий, характеризуемых наибольшей трудоемкостью". Формули 
ровка эта невразумительна, ибо при различных затратах живого 
труда равенство в с е х  прочих условий немыслимо. Из огромного 
числа возможных комбинаций в области „прочих условий" существенно 
рассмотреть две полярные.

Комбинация первая: „при равенстве капитальных вложений бо 
лее трудоемкий вариант дает по сравнению с менее трудоемким 
рост физического об'ема продукции в той или даже еще большей 
пропорции, чем рост числа занятых рабочих" (т.-е. повышение тру 
доемкости сопровождается п о в ы ш е н и е м  производительности 
труда). В таком понимании критерий трудоемкости бесспорно пра
вилен и имеет в наших условиях огромное значение в качестве ре 
гулятивной идеи при выборе способов и форм реконструкции народ 
ного хозяйства. Именно этим критерием мы и руководствовались 
выше, выдвигая вперед момент рационализации массовых производств 
электрификацию и механизацию ремесленно-кустарных промыслов 
без превращения их в фабричные предприятия, построение инду
стриально-земледельческих комбинатов в деревне, вместо того чтобь 
сосредоточивать индустриальную часть этих комбинатов в горо 
дах и т. п.

Вторая комбинация: „при равенстве капитальных вложений бо 
лее трудоемкое предприяте дает меньше продукции на каждого за
нятого в нем работника, чем предприятие менее трудоемкое" (т.-е 
повышение трудоемкости сопровождается п о н и ж е н и е м  произво 
дительности труда). Принимая в качестве критерия идею трудоем 
кости в этой второй комбинации, можно отстаивать и действительнс 
отстаивают целесообразность больших капитальных вложений на 
ремонт и подновление технически отсталых предприятий в противо
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вес строительству заводов нового типа, которые-де грозят проле
тариату увеличением безработицы, чрезмерно повышая производи
тельность труда. С такой постановкой вопроса никак нельзя согла
ситься. Консервация на многие годы отсталой техники при помощи 
значительных затрат на ее воспроизводство в неизменном или почти 
Неизменном виде есть прямое отрицание плановой реконструкции, 
очевиднейшее іезілтош ит раирегіаііз планового принципа. Как уже 
было отмечено, в условиях советского строя развертывание физиче
ского об'ема продукции в том ж е масштабе, в каком растет произ
водительность труда, не может натолкнуться на препятствие в огра
ниченности внутреннего рынка. Поэтому увеличение безработицы 
под влиянием прогресса техники отнюдь не является у нас эконо
мической необходимостью, и если все же наблюдается, то это сви
детельствует о нашей организационной неумелости, каковая едва ли 
заслуживает увековечения в генеральном плане.

Итак, критерием трудоемкости не может быть перекрыт основ
ной критерий реконструкции: повышение уровня производительных 
сил. Лишь при равенстве этого главного показателя показатель 
трудоемкости приобретает свое регулятивное значение.

Особого упоминания заслуживает тот случай, когда техническое 
Усовершенствование производства хотя и повышает производитель
ность труда, но с капиталистической точки зрения представляется 
Н е р е н т а б е л ь н ы м ,  так как требует труда, более высоко оплачи
ваемого. Критерий частнохозяйственной рентабельности для нас, ко
нечно, не обязателен, лозунг нашей реконструкции: высокая напря
женность и производительность труда при высокой оплате и корот
ком рабочем дне. Возможна, однако, и такая ситуация, когда не 
Только с частнохозяйственной, но и с народнохозяйственной точки 
зрения „рентабельность" приобретает решающее значение при вы
боре типа реконструктивных работ. Это имеет место тогда, когда, 
Используя имеющиеся в избытке запасы низко оплачиваемой рабо- 
Чей силы, можно при ничтожных капитальных вложениях широко 
Развернуть такие реконструктивные работы, которые являются н е- 
° б х о д и м о й  п р е д п о с ы л к о й  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  п р о и з -  
йо д и т е л ь н ы х  с и л  для целого района или для значительной от
дели  народного хозяйства. Классический пример: земляные работы 
при проведении дорог или при гидроэлектрических сооружениях. Если 
п^сти их вручную, силами избыточного аграрного населения и при 
т°й зарплате, какая существует на “вольном" крестьянском рынке, 
т° они обходятся очень дешево и могут быть поставлены достаточно 
ц,ироко. Если же платить рабочим по ставкам союза строителей, 
т°  зарплата (со всеми начислениями) будет раза в три—четыре выше 
"Зольной". Стоимость работ при этом настолько увеличивается, что 
Становится выгодным выписать из-за границы и пустить в дело 
Экскаваторы. Возможности приобретения этих последних, однако, 
°чень ограничены скудостью наших валютных ресурсов. Таким об
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разом, при высокой оплате и механизиции труда мы вынуждены до 
крайности сузить об'ем работ, широкий размах которых (например, ! 
местного дорожного строительства) безусловно необходим для того, | 
чтобы создать элементарнейшие предпосылки нормального развития 
для обширных и густонаселенных территорий. Здесь не с точки і 
зрения предпринимателя, а прежде всего с точки зрения трудящейся 
массы данного района, которая выступает одновременно и в каче
стве рабочей силы и в качестве потребителя продукта, первый тип [ 
постановки работ несравненно „рентабельнее" второго.

Все предыдущее построение пронизано той идеей, что план | 
реконструкции должен базироваться на экономическом районирова- ' 
нии хозяйства СССР. Основная конструктивно - производственная 
задача плана — провести в жизнь тщательно продуманную систему [ 
общественного разделения труда как в смысле рациональной ди- 
ференциации хозяйства СССР по отраслям, так и в смысле рацио
нального размещения этих последних по территории страны. Наблю- | 
дающаяся среди некоторых районных работников тенденция истол- | 
ковывать „индустриализацию районов", в смысле насаждения в каждом 
районе возможно большего количества индустриальных отраслей, ! 
должна быть в корне отвергнута. Такая универсальная программа 
привела бы не к мощному росту, а к параличу и упадку производи- I 
тельных сил в хозяйстве СССР вообще и в хозяйстве каждого ее ! 
района в частности. Действительная индустриализация Союза воз
можна лишь при условии, что все усилия местных хозяйственников | 
и местной советской общественности будут концентрированы на 
развитии той специальной функции в системе общественного разде- | 
ления труда, которая выпадает на долю данного района в силу его 
географических, геофизических, демографических и других особен
ностей. Вокруг этой основной функции, делающей район необходимым 
и незаменимым органом общесоюзного хозяйственного организма, 
должны быть р а ц и о н а л ь н о  с к о м б и н и р о в а н ы  все промыслы, 
имеющие местное значение. Такой и только такой смысл может 
иметь популярная у нас идея „районных комбинатов".

Уже из приведенной выше схематической характеристики рацио' 
нального распорядка реконструктивных работ ясно, что сколько-нибудь 
толково построить перспективный план возможно лишь при том 
условии, что по каждой отрасли народного хозяйства мы будем иметь 
в своем распоряжении не только общие предположения о размерах 
потребного для реконструкции ф и н а н с и р о в а н и я  и ожидаемых 
от оного „экспертных" коэфициентов роста производительности, 
снижения себестоимости и т. д., но в достаточной мере к о н к р е т 
ный и д е т а л и з и р о в а н н ы й  п л а н  р е к о н с т р у к т и в н ы х  и 
с т р о и т е л ь н ы х  п р о ц е с с о в ,  т а к  с к а з а т ь ,  в н а т у р е .  Мы 
должны знать, что именно, где именно и как именно будет построено’ 
Дело идет, разумеется, не об инженерных проектах, а об указании 
размера и т и п а  новых сооружений. Столь же необходимо знать,
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в какие сроки будут ликвидированы или преобразованы на новой 
технической базе существующие предприятия (например, наши тех
нически отсталые универсальные металлургические заводы прев
ращены в специализированные предприятия современного типа, 
вырабатывающие стандартную продукцию). Только на основании 
таких конкретных данных можно критически судить о вероятных 
темпах роста производительной силы труда, о потребной для произ
водства рабочей силе, необходимых сдвигах в ее квалификации и о 
Целом ряде других элементов, без которых перспективное планиро
вание лишено всякого материального содержания. Конечно, силами 
одних плановых органов эта проблема не может быть решена; не
обходимо привлечение к ней ведомств. Напомним, что необходимость 
эта давно уже осознана; однако, до сих пор, несмотря на неодно
кратные запросы Госплана СССР и СТО, мы не имеем сколько- 
нибудь вразумительной ведомственной информации о размере, типе 
и эффективности строительства, и притом не только того строи
тельства, которое еще планируется, но и того, которое уже осу
ществлено за последние годы.

Необходимо проявить непреклонную настойчивость, мобилизо
вать все силы для того, чтобы получить, наконец, как отчетные, так 
и перспективные данные, касающиеся строительства. Только при 
Наличности такой материальной опоры имеет смысл отлить перспек
тивный план в форму цифровой гипотезы. Конечно, и в этом случае 
гипотеза будет грубо ориентировочной и наверное разойдется с дей
ствительностью. Но поскольку в основе ее лежат все же не гадания, 
з  технические расчеты эффективности, свойственной предприятиям 
Данного типа, самые эти расхождения будут очень поучительными. 
Исследование их причин даст обильный материал для непрерывного 
совершенствования нашей плановой работы. Если же окажется не
возможным добыть указанные выше сведения, то все цифровые 
прикидки перспективного плана не будут иметь никакого реального 
значения. Ибо тогда мы будем вращаться в призрачном мире экс
пертных цифр, в основе которых лежат, вероятно, какие-то подсо
знательные экстраполяции, но точный смысл которых не может 
быть расшифрован не только посторонними людьми, но и самими 
экспертами.

3. М етодология

Выше было сказано, что основные методологические принципы 
Построения перспективного плана вытекают из постулата „бескри
зисного расширенного воспроизводства". В самом деле, „бескризис
ным" народнохозяйственное развитие можно назвать лишь в том 
случае, если оно не только в конечном пункте, запроектированном 
Пятилеткой, но и на всех промежуточных ступенях представляет 
с°бой систему динамического равновесия, чуждую сколько-нибудь
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резких „диспропорций". Выявить наличность или отсутствие равно
весия возможно только при помощи построения б а л а н с а .  Поэтому 
балансовый метод является основным методом построения перспек
тивного плана.

Само собою разумеется, что о построении законченного „ба
ланса народного хозяйства" на пять лет вперед не может быть и 
речи. До настоящего времени, несмотря на большие усилия, затра
ченные в этом направлении работниками ЦСУ, мы не имеем еще 
баланса ни за один из истекших годов. Под балансовым методом 
в многолетнем перспективном планировании, как и в однолетних 
„контрольных цифрах", мы разумеем не исчерпывающий сводный 
баланс, а с о в о к у п н о с т ь  о т д е л ь н ы х  б а л а н с о в ы х  р а с ч е 
тов,  вскрывающих условия равновесия важнейших элементов на
роднохозяйственного целого. Так, например, построение баланса 
реального накопления и капитальных затрат, баланса платежеспо
собного спроса и продукции предметов потребления в ценностном 
ее выражении, „баланса города и деревни", баланса топливно- 
энергетического, баланса экспортно-импортного, баланса государствен
ного бюджета,—одинаково необходимо и для контрольных цифр и 
для пятилетки. Было бы потому излишним повторять здесь все то, 
что уже не раз говорилось и в методологической части контрольных 
цифр и в других трудах Госплана о балансовом методе, о присущих 
ему в его теперешнем виде несовершенствах, о необходимых его 
улучшениях. Здесь уместно будет упомянуть лишь о тех новых за
дачах, которые вносятся в балансовые расчеты м н о г о л е т н о с т ь ю  
перспективных планов.

В интервалах пятилетнего и, в особенности, генерального плана 
достигают весьма значительной величины такие хозяйственные 
сдвиги, которые в течение годового периода почти неприметны. 
Отсюда, применительно к перспективным планам, возникает на
стоятельная необходимость в таких добавочных расчетах, которых 
контрольные цифры могли и не делать. Формулировать все такие 
добавочные расчеты возможно лишь после специального анализа 
тех требований, которые пред'явит к перспективному плану каждая 
отдельная отрасль хозяйства. Мы ограничимся здесь указанием на 
необходимость двух новых построений, которые вытекают из форму
лированных выше целевых установок плана.

В существующей пятилетке даны: „баланс использования го
родского населения в рабочем возрасте" и „баланс труда сельского 
населения". Сюда необходимо присоединить расчет перспективной 
потребности народного хозяйства в труде, диференцированном 
хотя бы по главнейшим видам его квалификации, ибо только тогда 
можно будет построить в виде корреспондирующей балансовой 
статьи „прихода" п л а н  в о с п р о и з в о д с т в а  к в а л и ф и ц и р о 
в а н н о й  р а б о ч е й  с илы.  Пополнение пятилетки этим важнейшим 
разделом осуществимо, если будут выполнены формулированные.
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выше задания в области построения „в натуре" плана капитального 
строительства.

Второе необходимое дополнение должно состоять в учете избы
точной рабочей силы и ее перспективной динамики. Опубликован
ная пятилетка подходит к этой проблеме с точки зрения баланса 
Рабочего времени. Такой подход необходим, но недостаточен. По
скольку дело идет о скрытой безработице (аграрное перенаселение), 
критерием является не наличность незанятого рабочего времени, а 
Н и щ е н с к и й  у р о в е н ь  ж и з н и ,  который нередко сочетается с 
Чрезвычайно интенсивным и экстенсивным использованием рабочего 
времени. Но что такое „уровень нищеты"? Определить этот уровень 
какими-либо об'ективными признаками едва ли возможно, да для 
Нашей цели было бы и нецелесообразно. В хозяйственном планиро
вании скрытая безработица выступает, прежде всего, как источник 
Давления на рынок труда. С этой точки зрения „избыточным" дол
жен быть признан всякий, кто настолько не удовлетворен своим 
Положением, что при малейшей возможности готов сняться с наси
ненного места и предоставить свою рабочую силу к продаже. Разу
меется, это пояснение мало облегчает отыскание точных признаков 
скрытой безработицы; из области социально-экономической проблема 
Переносится в область социально-бытовую, но от этого не стано- 
вится менее сложной. Для решения ее потребуется, повидимому, 
Кооперация Госплана с целым рядом исследовательских учреждений 
п отдельных специалистов (ЦСУ, Комм. Академия и др.). Необходимо 
Подчеркнуть, что в той постановке проблемы „избыточного" населе
ния, какая дана в предыдущих строках, предметом исследования 
является текущий избыток, оказывающий активное воздействие на 
Рынок труда в к о н к р е т н ы х  у с л о в и я х  д а н н о г о  х о з я й -  
Ств е н н о г о  г о д а ,  а не тот общий фонд избыточных рабочих сил 
н деревне, размеры которого выявляются в свете предельных пер- 
сПектив генеральной реконструкции сельского хозяйства. Учет этого 
Последнего фонда, как уже было сказано выше, может быть выпол
нен, исходя из диференцированных по районам р а ц и о н а л ь н ы х  
т е х н и к о - э к о н о м и ч е с к и х  н о р м,  а не путем экономического 
ННализа существующих социально-производственных отношений или 
НДких-либо динамических коэфициентов, выведенных из опыта.

Уже в „Материалах" Центральной комиссии по пятилетнему 
Пдану было отмечено, что при построении плана реконструкции на
родного хозяйства можно лишь с величайшей осторожностью и в 
°Чень небольшой степени использовать статические и динами- 
'Іеские коэфициенты, выведенные из наблюдения народнохозяйствен
ных процессов за истекшие годы. Но, как сказано выше, некото- 
Рь,о самые общие указания относительно темпов роста основных 
Показателей все же могут быть даны.

Остановимся сначала на показателе производительности труда. 
^Орою роста этой последней для планового хозяйства является
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индекс, учитывающий средний прирост выработки в с е х  р а б о т  о- | 
с п о с о б н ы х  ч л е н о в  о б щ е с т в а ,  а не одних только фактически 
работающих. Плановое хозяйство не может, подобно капиталиста;- і 
ческим предприятиям, рассматривать безработных, как некоторый 
вне его находящийся, стихийно-пополняемый резервуар рабочей силы. 
Резервы рабочей силы, как и всякие иные резервы, находятся 
в н у т р и  народного хозяйства, об'емлемого планом, и должны быть | 
учтены в его калькуляции. Если вследствие технической реконструк
ции производительность работающих увеличилась в п раз, а про
цент неработающих также вырос в п раз, то уровень производи- і 
тельных сил в каждой отдельной отрасли, охваченной реконструк- | 
цией, возрос, а в обществе в целом остался неизменным.' О п т и- I 
м а л ь н ы м  план реконструкции народного хозяйства может быть 
признан лишь при условии, что уровень производительных сил 
общества непрерывно и плавно возрастает; всякие перебои, замин- : 
ки, значительные ослабления темпов в этом движении свидетель
ствовали бы о дефектности плана.

То же самое надо сказать и о росте физического об'ема про- { 
дукции, так как этот показатель связан с показателем производи
тельности труда отношением прямой пропорциональности (темп 
роста физического об'ема пропорционален произведению прироста 
численности трудящихся на прирост производительности их труда).

Что касается роста народного дохода (благосостояния трудя- | 
щихся масс), производительно затрачиваемого накопления, прогресса I 
социализации, то хотя все эти моменты определяются в конечном 
счете ростом производительных сил, но зависимость эта в доста- I 
точной степени сложна и не только в действительности, но даже І 
в оптимальной конструкции едва ли может быть выражена однознач
ной математической функцией. Можно, однако, и здесь признать 
априори явным „противопоказанием11 длительные остановки роста 
и, само собой разумеется, резкие регрессивные движения („кри- | 
зисы").

Недостаточность наших знаний лишает нас возможности найти | 
сразу, чисто аналитическим путем, такое построение перспектив
ного плана, которое в наибольшей мере удовлетворяло бы всем 
пред'являемым к реконструкции народного хозяйства целевым уста
новкам. Нам приходится разрешать эту задачу методом последова
тельных вариантных приближений. Обычно мы строили до сих пор 
два варианта — максимальный и минимальный — при той же самой 
общей установке плана. Максимальный вариант рисует те достиже
ния, какие можно получить при очень благоприятном стечении кон‘- 
юнктурных и других не поддающихся предвидению обстоятельств» 
минимальный исходит из гипотезы менее благоприятной кон'юнктурыу

При окончательной компановке и опубликовании перспектив
ного плана построение минимального и максимального варианта 
является целесообразным, так как дает диапазон возможных коле

баний, нижний и верхний пределы, между которыми, по мнению 
самих составителей плана, могут колебаться проектируемые хозяй
ственные достижения в зависимости от обстоятельств, не поддаю
щихся учету. Но в самом процессе построения плана, в процессе 
отыскания оптимума при тех „кон'юнктурных" предпосылках, какие 
Условно приняты за данное (например, „средний" урожай, возмож
ность иметь иностранные кредиты в определенной форме и в опре
деленных размерах и т. п.), максимальный и минимальный варианты 
ни в коем случае не могут послужить нам путеводной нитью.

Для метода последовательных приближений к оптимуму нужны 
нарианты, построенные на другой основе. Так как различные требо
вания, пред'являемые к перспективному плану, не всегда находятся 
Между собой в гармонии, а зачастую и прямо противоречивы, то при 
единстве основной концепции, в частностях — и порой очень суще
ственных частностях — у нас имеется несколько конкурирующих 
проектировок. Поскольку чисто теоретической аргументации недо
статочно для того, чтобы с полной убедительностью отдать пред
почтение тому или другому из конкурентов, приходится испытать их 
«а деле, приходится каждую проектировку положить в основу осо
бого варианта плана. Только такая проработка дает возможность 
Конкретно сопоставить все плюсы и минусы, присущие построен
ным указанным способом гипотезам, без чего нельзя с достаточной 
обоснованностью признать оптимальной одну из этих гипотез или 
Нащупать оптимальный компромисс между несколькими из них.

Если разработать теорию метода вариантных приближений 
совершенно отвлеченно и учесть (пользуясь теорией сочетаний), 
Какое количество вариантов ф о р м а л ь н о  необходимо для того, 
Чтобы сопоставить всего каких-нибудь четыре — пять различных уста
новок плана, то получатся гигантские цифры, заставляющие, пови- 
Аимому, сразу опустить руки и признать метод вариантных прибли
жений в силу его громоздкости неосуществимым при построении 
Перспективного плана в те жесткие сроки, которые нам заданы. 
Однако, на практике едва ли можно представить себе случай, когда 
Потребовалось бы сделать законченные варианты двух различных 
Качественных установок. В огромном большинстве случаев доста- 
точно будет немногих балансовых расчетов, чтобы решить вопрос 
6 пользу того или другого варианта. Необходимо, конечно, огово
риться, что метод вариантов пригоден лишь в тех случаях, когда 
спор возникает вследствие неясности связи между теми или другими 
Производными установками и основными целевыми заданиями, кото
рые понимаются спорящими сторонами совершенно одинаково. Если 
Различное понимание касается самих первичных заданий, никакого 
°бщезначимого т е о р е т и ч е с к о г о  метода для устранения разно- 
Гласия вообще изобрести нельзя.

Так как генеральный план еще далек от своего завершения, то 
Аля построения пятилетки придется воспользоваться ориентировоч
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ным предвосхищением его конечных итогов. В форме перспектив
ных балансовых расчетов,— расчетов, разумеется, очень суммарных 
и грубых,— надо показать, как могут быть осуществлены и в каких I 
глобальных цифрах должны быть выражены в генеральном плане те ( 
основные целевые задания, о которых шла речь выше.

Пятилетка должна дать уже в несколько более детализирован
ном виде ближайший отрезок пути к тому преобразованному народ
ному хозяйству, которое вырисовывается в свете перспектив гене
ральной реконструкции.

В статье, предпосланной председателем Госплана СССР „Мате
риалам", уже было подчеркнуто, что пятилетка отнюдь не задается 
целью дать „календарный" план развертывания народного хозяйства. 
„При некоторых определенных кон'юнктурных условиях и нашего 
и мирового хозяйства может случиться, что цикл хозяйственных і 
событий, отмечаемых нашей пятилеткой, найдет свое завершение 
в какое-нибудь трехлетие, а при условиях обратного направления 
наша пятилетка может быть выполнена в шесть и более лет" („Мате
риалы1, стр. XIX).

Отсюда, однако, отнюдь не следует, что разбивкой пятилетнего ] 
плана по годам можно пренебречь или сделать ее совершенно про- | 
извольно. Чтобы выполнить постулат бескризисного развития, надо : 
применить балансовую проверку не только к конечному пункту плана, 
но и к его промежуточным этапам, разделенным возможно более 
короткими интервалами. Работа по пятилетнему плану не может 
быть признана законченной до тех пор, пока мы не докажем, что 
не только в целом, но и на промежуточных этапах, условно поме
ченных той или другой календарной датой, наша проектировка дает 
более или менее уравновешенную систему,1 т.-е. органически связан
ное целое, а не случайное переплетение раздельных линий развития. 
Необходимо доказать, сверх того, что каждый следующий этап орга
нически вытекает из предыдущего. Таким образом, разбивка по годам 
представляется весьма существенной и ответственной частью работы 
по построению перспективного плана. И можно сказать почти 
с полной уверенностью, что как бы тщательно мы ни продумали ко
нечные итоги плана, балансовая проработка промежуточных звеньев 
заставит внести в построение последнего звена целый ряд поправок, 
необходимость которых мы не осознали бы без такой вспомога
тельной проработки.2

1 Выш е уж е было отмечено, что некоторы е диспропорции роста в отдельны е  
годы  могут оказаться неустранимыми. В таких случаях задача погодной проектировки  
будет состоять в том, чтобы для каж дого года свести эти диспропорции к возможному 
минимуму.

2 Б олее подробно о связи м еж ду генеральны м и перспективным планом см. 
принятый М етодологической комиссией Госплана С С С Р доклад В. Б азарова (нап е
чатан в №  7 „План. Хоз." за  1926 г.).
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Для того чтобы разрешить проблему о размерах резервов, не
обходимых для бесперебойного развития нашего народного хозяйства, 
было бы целесообразно предусмотреть в составе пятилетки один 
Неурожайный год. Всего целесообразнее принять за неурожайный 
второй год. Это отнюдь не значит претендовать на пророческий 
Дар; такая проектировка не имеет ничего общего с п р е д с к а з а н и е м  
неурожая именно в 1930 году. Приняв ее, мы обязуемся лишь пока
зать, что наше народное хозяйство, в его теперешнем состоянии, 
имеет достаточные ресурсы для того, чтобы без нарушения плав
ного хода развития накопить резервы, позволяющие у ж е  на в т о 
р о м г о д у  п я т и л е т к и  б е с к р и з и с н о  п е р е ж и т ь  н е у р о 
ж а й н ы й  год .  Если такое задание окажется невыполнимым, при
дется перенести неурожай на третий год, и т. д. Гарантируем ли мы 
зтим, что на деле неурожай не случится на первом же году пяти
летки. Ни в какой мере. Мы только утверждаем, что подготовить 
Наше народное хозяйство в плановом порядке к бескризисному 
наживанию неурожая невозможно ранее, чем по прошествии одного, 
Двух, трех и т. д. лет.

4 . Регулятивны е идеи

Снижение индекса цен на промтовары по сравнению с ин
дексом сельскохозяйственных товаров является одной из самых 
Важных регулятивных идей периода реконструкции. Это главное ору
дие ликвидации натурально-потребительного хозяйства и рациональ
ной специализации как земледельческих, так и внеземледельческих 
промыслов деревни. Вместе с тем, это один из важнейших рычагов 
Повышения крестьянского потребления и постепенного выравнивания 
Уровней жизни города и деревни.

За последнее время мы и в текущей практике, и в перспек- 
тИвных построениях старались осуществлять эту тенденцию, пони
жая цены на промтовары и удерживая с т а б и л ь н ы м и  сельско
хозяйственные цены. Необходимо отметить, что этот модус возмо
жен лишь при определенных кон'юнктурных условиях и никоим 
°бразом не должен рассматриваться, как какая-то непререкаемая 
Догма. В зависимости от колебаний урожая и других элементов теку- 
Н*ей кон'юнктуры может быть целесообразным сжимать „ножницы" и 
йРи одновременном понижении того и другого индекса и при дви
жении их навстречу друг другу. Только одновременное повышение 
°боих индексов не может быть приемлемо в качестве регулятивной 
Идеи, ибо до тех пор пока покупательная сила червонца на вну
шением рынке не сравнялась с его номинальным паритетом, повы
шение курса рубля остается одной из существеннейших директив 
Плановой политики.

В эпоху восстановительного процесса регулятивной идеей 
й Политике зарплаты был принцип, что зарплата должна расти вро
зн ь  с ростом производительности труда.
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И в условиях восстановительного процесса, когда, с одной і 
стороны, абсолютный уровень зарплаты был чрезвычайно низок, а 
с другой стороны, производительность труда росла, главным образом, 
за счет увеличения нагрузки без затрат на механизацию, эта регу
лятивная идея была вполне правильна. Но она перестает быть пра
вильной в период реконструкции, тогда рост производительности і 
труда должен происходить, главным образом, за счет технических ! 
улучшений производства, повышающих „производительную силу" і 
труда, но не затрагивающих его интенсивности. Для того чтобы | 
создать на фабриках и заводах коллективную атмосферу, благо- ; 
приятную для проведения мероприятий, повышающих производитель- і 
ную силу труда, целесообразно известную часть выгоды, извлекаемой 
отсюда, тратить на увеличение заработной платы рабочих того пред- | 
приятия, где эти меры непосредственно проводятся. Но, конечно, [ 
доля эта не должна быть чрезмерно большой: повышение произво
дительной силы труда есть тот ресурс, который позволяет система
тически снижать цены на промышленную продукцию и в то же 
время увеличивать' затраты на расширенное воспроизводство. Значи
тельно урезав его, мы иссушили бы один из главнейших источников 
роста производительных сил в стране.

Однако, технический прогресс (в частности рационализация и 
специализация производства) в очень многих случаях повышает не 
только производительную силу, но и напряженность труда, в особен
ности н а п р я ж е н н о с т ь  в н и м а н и я .  В СССР эта сторона рациона- 1 
лизации должна быть ограничена, конечно, пределами санитарно- і 
допустимых норм и не может выродиться в те эксцессы сверхна- 
пряженного труда, которыми современный капитализм выматывает 
силы, например, американского рабочего. Но и в рамках санитарно
допустимого напряженность индустриального труда у нас должна 
очень значительно повыситься в процессе реконструкции. Ра
бочий класс примет это необходимое последствие рационализации 
без сопротивления при условии, что вся та доля повышений 
производительности, какая осуществляется за счет роста интен
сивности труда, будет ц е л и к о м  в о з м е щ е н а  п р о л е т а р и 
а т у  п о с р е д с т в о м  с о о т в е т с т в е н н о г о  п о д ' е м а  у р о в н й  
ж и з н и .

Таким образом, регулятивная идея реконструктивного периода 
может быть формулирована так: заработная плата должна повы
шаться быстрее повышения интенсивности труда, но медленнее 
роста его совокупной производительности. Другими словами, тот плюс, 
который получается в результате увеличения производительной силы 
труда, должен в известной пропорции делиться между зарплатой 
рабочих данного предприятия и всем общественным целым. В какоИ 
именно отношении следует производить этот раздел, зависит от 
конкретной обстановки места и времени и не может быть предука
зано в виде регулятивной идеи общего значения.
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При изложении целевых установок плана и в непосредственной 
связи с ними, нами указан целый ряд регулятивных идей перспек
тивного планирования; намечены и те условия, при которых они 
Имеют силу.

Исчерпать все циркулирующие среди наших плановиков регуля- 
тивы нет никакой возможности, да едва ли в этом есть и надобность. 
Достаточно будет в заключение суммарно коснуться группы регуля
тивных идей, формулированных в виде д и р е к т и в н ы х  н е р а 
в е н с т в ,  намечающих темпы нашего планового строительства и со
отношение между темпами его отдельных отраслей. Таковы, напри- 
мер, директивы: „темп роста производительных сил в СССР должен 
быть больше, чем в капиталистических странах"; „продукция средств 
Производства должна расти быстрее продукции предметов широкого 
Потребления"; „промышленная продукция должна расти быстрее сель
скохозяйственной" и т. д.

Возникает, прежде всего, вопрос, в какой степени все эти не
равенства совместимы друг с другом и с основными целевыми уста
новками перспективного плана.

Допустим, что ближайшая проверка показала их полную совме
стимость. Другими словами, мы допускаем, что каждое из директив
ных неравенств правильно намечает одну из тех частных тенденций, 
Которые, взятые в совокупности, образуют целостный комплекс раз
евающ егося народного хозяйства. Даже и в этом случае директив
ные неравенства нельзя рассматривать как рецепты, пригодные на 
Каждый день и час. Могут быть такие периоды, на протяжении ко
торых, в силу некоторых специфических условий, общая тенденция 
°тчетливо не проявляется и не может проявиться без нарушения 
системы народнохозяйственного равновесия. В каждом конкретном 
случае для каждого конкретного года вопрос о соотношении темпов 
должен решаться на основании анализа сложившейся народнохозяй- 
ственной обстановки и не может быть предрешен никакими дирек
тивами. Нельзя ни на минуту забывать, что регулятивные идеи, как 
®ьі ни были они почтенны в их общей формулировке, реально осу
ществимы лишь п р и  н а л и ч н о с т и  о п р е д е л е н н ы х  у с л о в и й ,  
Которых иногда может и не быть.
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Проблема плана и капитальное строительство
і

Мы отлично понимаем, что те несколько десятков миллионов 
рублей, предназначенные на импорт оборудования или на заказы і 
его внутри страны, которые скромно и незаметно фигурируют і 
в обезличенных сводках капитальных вложений и импорта на данный 
год, повелительно потребуют от нас через год или два несколько 
сотен миллионов рублей на освоение этого оборудования. Но если [ 
мы еще иногда и пытаемся обобщить это явление, то не обнаружи- 
ваем никакой склонности найти этому обобщению такое количе
ственное выражение, которое бы отражало действительность и ! 
позволило бы сделать из него соответствующие выводы. Между 
тем, речь идет о вопросе, имеющем сугубо практическое значение. [ 
Если плановое хозяйство дает нам преимущество в том отношении, 
что в процессе хозяйственного строительства „мы в любой момент 
сможем в случае нужды сманеврировать сообразно обстановке этого 
момента* и изменить наши задания в той или иной части,1 то каковы 
пределы наших возможностей в этом отношении и каков об'ем и 
характер возможного маневра.

Материалы по пятилетке Госплана затрагивают этот вопрос 
в следующей форме: „Годовой план наиболее обусловлен независя
щими от нашего планового воздействия об'ективными обстоятель
ствами. Капитальные вложения предшествующих лет и последний 
урожай предопределяют собой экономику будущего года в области 
возможного производства, товарооборота, ввоза и вывоза, бюджета, 
кредита и т. д. почти на все сто процентов. Возможности перерас
пределения наличных производительных сил в целях получения 
более эффективной их комбинации в пределах одного года чрезвы
чайно ограничены. На протяжении пяти лет они уже гораздо шире"2... 
Если отвлечься от неточности выражения, которая может дать 
повод заключить (и с чем, надо думать, авторы пятилетки не согла
сились бы), что в годовом отрезке совершенно исключается воз
можность хозяйственного маневра,—то приведенная цитата выра
жает в самой элементарной форме обобщение, о котором мы говорили 
выше. Но каковы границы той „предопределенности", которая накла
дывает свою печать на экономику ближайшего пятилетия и огра
ничивает свободу хозяйственных действий? Является ли она отра'

1 См. „Перспективы развертывания народного хозяйства СС СР на 1926/27— 
1930/31 гг.*', стр. 5.

2 „Перспективы 11 и т. д., стр. 4.
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Гением последовательного осуществления заранее поставленной 
Цели, или же эта „предопределенность" представляет собой резуль
тат действия стихийных сил, искажающих первоначально поставлен
ную цель и требующих планового противодействия? Ведь совершенно 
очевидно, что если в результате сочетания ряда обстоятельств, 
зависящих и независящих от нас, первоначальные задания ока
зались искаженными, то простой возврат к ним в их прежнем 
зиде, в большинстве случаев, невозможен. Сами задания и цели— 
н в годовом плане и в перспективном—должны быть соответственно 
изменены и поставлены так, чтобы не дать исказившим перво
начальные задания обстоятельствам изменить самую целевую у с т а 
н о в к у  плана, если мы ее считаем правильной. Но для этого мы 
Должны знать, как далеко зашел процесс превращения предуказан
ной предопределенности экономики в стихийную и в какой степени 
эта предопределенность связывает свободу наших хозяйственных 
Действий.

Наблюдения над кон'юнктурой систематически приучают нас 
Думать, что элементы стихии, которые и являются причиной хозяй
ственных затруднений, просачиваются в нашу экономику из сферы 
крестьянского хозяйства. Мы ни в какой мере не думаем отрицать 
зтот факт. Но наблюдения над обобществленным производственным 
сектором, в частности, над государственной промышленностью, 
оставляет нас, с другой стороны, как-будто в убеждении, что здесь 
Господствует исключительно плановое начало, т.-е. разумное или, 
во всяком случае, организованное овладение процессом производ
ства. Мы нисколько не склонны преуменьшить успехи, достигнутые 
в области планирования народного хозяйства и, в частности, про
мышленности. Наоборот, опыт работы в системе плановых орга
нов дает нам основание думать, что за последние годы мы 
в этом отношении добились очень многого и стоим накануне 
еШе больших успехов. Но именно ради этих больших успехов не 
следует преувеличивать степень нашей власти над процессом 
производства.

При анализе выполнения плана мы нередко подпадаем под обая
ние действия закона больших чисел и готовы принять за выполнение 
Плановых предположений то, что является на самом деле выраже
нием стихии и что нередко противоречит нашим планам. Так, напр., 
Финансовый план промышленности был выполнен в 1925/26 г. с пре- 
вьішением на 6%- Такое отклонение (при общей сумме финансового 
Плана в 1.438 млн.) можно считать признаком вполне удовлетвори
тельно составленного и выполненного плана. Но анализ соотношений 
°тдельных его статей дает по плану и по его выполнению разные 
к а ч е с т в е н н ы е  характеристики: источники финансирования, с од
ной стороны, и размещение промышленностью средств, с другой, 
°Казались, в действительности, далеко не в том сочетании, как это 
было предусмотрено планом. Внутрипромышленное накопление дало
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превышение на 34% против плана; задолженность непромышленных 
кредиторов дала превышение против плана на 90%, а банковское 
краткосрочное кредитование оказалось меньше, чем это предпола
галось по плану на 51%. С другой стороны, материальные ценности 
в производстве и в заготовках дали превышение против плана на 
280%. В настоящий момент еще неизвестны отчетные данные за 
1926/27 г., но, судя по предварительным данным, и в 1926/27 г., при ! 
удовлетворительном выполнении плана в целом, мы будем иметь 
существенное нарушение в сочетании отдельных его частей, значи- ' 
тельно видоизменяющих структуру плана, т.-е. финансовую ситуацию 
работы промышленности.

То же явление мы наблюдаем и на другом крупном участке 
промышленного плана — в капитальном строительстве. Известно, что 
фактическое выполнение капитальных работ по промышленности, ! 
почти совпавшее в 1925/26 г. с плановыми предположениями (факти- I 
чески выполнено работ на 811 млн. руб. против 799,5 руб. по плану), 
является результатом не выполнения плана, а наоборот—существен
ного его нарушения: из работ, намеченных планом, было выполнено 
только 84%; к 6% из работ, намеченных планом, вовсе не было | 
приступлено, а из всех фактически выполненных работ около 14% I 
производилось вообще без плана. Предварительные данные за 1926/27 г. 
рисуют в той или иной степени ту же картину нарушения плана 
капитальных работ.

Что нарушения плана являются результатом действия каких-то 
стихийных сил в народном хозяйстве и в то же время сами пред
ставляют собой источники стихии понятно само собой. Но из всех 
нарушений плана наиболее зависимыми от нас самих являются нару
шения плана капитального строительства. Больше того, даже стро
гое выполнение плана капитальных работ, если план был составлен 
неудачно, без достаточного учета ресурсов и без достаточного согла
сования его с потребностями всего народного хозяйства, может 
стать источником стихийных сил. Поэтому, если мы проследим пути, 
по которым в народное хозяйство просачиваются элементы стихии, 
то они нас приведут не только к крестьянскому хозяйству, но И 
к капитальному строительству.

Если самая возможность стихийных влияний на народное хозяй
ство через фронт капитальных работ не подлежит сомнению, то 
достаточно ли велика, так сказать, протяженность этого фронта или 
его значение, чтобы представлять собой в этом смысле серьезную 
угрозу?

Независимо от того, что капитальное строительство является 
мощным и притом е д и н с т в е н н ы м  орудием реконструкции народ
ного хозяйства, уже одно сопоставление об'ема капитальных работ 
с об'емом прочего производства страны показывает, с каким огром
ным участком хозяйственной деятельности мы в данном случае имеем 
дело, если даже принимать в расчет одно только планируемое капи
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тальное строительство, т.-е. капитальные вложения в обобществлен
ный сектор народного хозяйства. По контрольным цифрам Госплана 
соотношение между стоимостью капитальных вложений в обобще
ствленный сектор и стоимостью всей товарной продукции страны 
представляется в следующем виде (в млн. черв, руб.):

1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г.

Капит. влож ения в обобщ ествленны й сектор . . 1.231 2.017 2.684
Товар, продукция всей промышл................. .... 7.474 10.437 11.439
В том числе товар, продукция средств произвол. 1.895 2.866 3.520
Вся товар, продукция (промышл. и сел . хозяйство). 13.039 16.803 18.111
Проц. отн. капит. вложений к тов. прод. пром. 16 20 24
Проц. отн. капит. влож. к продукц. сред, произв. 64 70 76
Проц. отн. капит. влож. ко всей товар, прод. . . 9 12 15

Если отвлечься от сомнительной количественной точности и ко
личественной характеристики закономерности в динамике приведен
ных соотношений1 и смотреть на приведенные цифры лишь под 
Углом зрения качественной характеристики роли капитальных работ 
в экономике страны, то нельзя будет не признать, что прорыв сти
хии в этом участке производства чреват самыми серьезными послед
ствиями для планового хозяйства.

II

Элементы стихии просачиваются в капитальное строительство 
Двумя путями: в порядке нарушения плана и плановым путем. Выше 
были приведены цифры, характеризующие степень „плановости" в 
выполнении капитальных работ. В нарушениях планов капитального 
строительства и во внесении, благодаря этому, в него элементов 
Анархии и стихии, не малую роль играет недисциплинированность 
трестов, исполкомов, областей и республик. Искоренить эту недис
циплинированность вовсе не так легко, так как она почти никогда 
Ве имеет характера прямого неподчинения предуказаниям плана и 
Цередко в основании того или иного нарушения лежит если не в пря- 
мом и непосредственном смысле, то косвенно—какая-нибудь санкция 
Центральных правительственных органов.

1 П оразительная правильность динамики соотнош ений капитальных вложений  
и продукции в различных ее  разрезах не мож ет не наводить на мысль о некоторой  
Искусственности в исчислениях контрольных цифр (даж е в тех случаях, когда цифры  
Фигурируют в качестве отчетных) и о „стихийном" воздействии на результаты исчи- 
слений „динамических коэф ициентов“. Искусственность исчислений, ослабляю щ ая не- 
РеДко убедительность выводов, является прямым результатом погочн контрольных 
Нифр и вообщ е наших плановых построений за  исчерпывающим и призом сплошным  
Статистическим материалом. На этом, чрезвычайно важном для і а новых построений  
°бстоятельстве, нередко являющ емся источником заблуж дений ь просчетов, мы рас- 
Считываем остановиться в другой связи и в другом м есте.
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Два обстоятельства питают и поддерживают нарушения плана, 
а именно: позднее его утверждение и самый способ его составления.

На одиннадцатый год революции мы еще в феврале не имеем 
не только утвержденного, но и составленного промфинплана; но 
текущий год не является исключением. Промфинпланы системати
чески запаздывают, а это создает почву для производства таких 
подготовительных работ и для таких организационных мероприятий, 
которые, в известной мере, предопределяют об'ем и характер пред
полагаемого строительства.1 Если при окончательной компановке 
промфинплана в центре в первоначальных предположениях треста 
происходят существенные изменения, то этим не только вносится 
элемент случайности в хозяйственные действия предприятий, но и 
предопределяются нарушения плана строительства.

Составление промфинплана начинается с контрольных цифр. 
Но для предприятия, треста, для местных органов ВСНХ и для мест
ных плановых органов,— контрольные цифры, которые они составляют, 
представляют собой не что иное, как их заявку на определенную 
долю участия в промышленном производстве страны и на опреде
ленную долю участия в распределении ее материальных и денеж
ных ресурсов, при этом заявку, которая делается в расчете на то, 
что она будет урезана, т.-е. заявку с запросом. Так как план не 
может не исходить из фактического положения вещей, то „заявоч
ный" характер контрольных цифр распространяется не только на 
плановые предположения предстоящего года, но и на исчисленные 
(якобы, отчетные) данные текущего года. Неточность данных за от
четный год имеет вполне об'ективные основания: они исчисляются 
на весь год в тот момент, когда нет еще полных сведений за полгода. 
Но по неполным данным за полгода последние экстраполируются 
на весь год по основаниям, которые не могут не быть суб'ективными 
и в которых іп писе заключается заявка на следующий год.

Это, конечно, отлично знают центральные органы, на рассмо
трение которых эти заявки поступают. Составление контрольных 
цифр и составление промфинплана происходит в обстановке борьбы 
низших органов с высшими и одних ведомств с другими. Но узловые 
проблемы промфинплана не решаются тем, что та или иная заявка 
будет урезана. Если даже предположить, что общая расстановка 
производительных сил на предстоящий год формулирована отчетливо 
и ясно в контрольных цифрах народного хозяйства (что, к сожале
нию, далеко еще не осуществлено), то даже и в этом случае необ
ходимое для такой расстановки производительных сил практическое 
и конкретное перераспределение материальных и денежных ресур
сов между отдельными промышленными предприятиями требует тща

1 Д ля  .юительства необходим о развернуть работы с марта; но уже к марту 
должны быть заключены  договоры  и заготовлены  материалы. Б лагодаря запазды ва
нию промфинпланов, -ресты, однако, даж е к марту не всегда знают, сколько им бу
д ет  отпущ ено н дети.

тельной, конкретной и согласованной, именно в своей конкретности, 
Работы ВСНХ Союза, союзных республик и их местных органов. 
Оно требует такой работы, которая нашла бы свое окончательное, 
ясное и отчетливое выражение не только в суммарном плане про
мышленности в целом, но и в промфинплане к а ж д о г о  о т д е л ь -  
н ° г о  предприятия, для которого промфинплан (и в этом его смысл 
я значение) является опорой для ряда хозяйственных и технических 
Действий.

Естественно, что контрольные цифры такой опорой для пред
приятия быть не могут, так как ВСНХ не дает в них своим местным 
органам, а через них предприятиям, тех твердых лимитов, хотя бы 
По основным элементам плана, на основании которых предприятие 
Могло бы пересмотреть свои первоначальные предположения и при
пусти их в соответствие с выяснившимися ресурсами и заданиями. 
Поэтому „борьба" за осуществление первоначальных предположений 
продолжается и во время составления плана.

Было бы неправильно понимать сказанное о борьбе между „места- 
Ми“ и „центром", сопровождающей составление контрольных цифр и 
промфинпланов, как единственную трудность и недостаток планирова
ния. Борьба эта не устранима, и поскольку она не вырождается в без
ответственное „рвачество", она полезна и необходима, так как, будучи 
проявлением инициативы мест, она побуждает к более полному 
появлению ими производительных сил своих районов и к лучшей 
организации и использованию их. „Борьба мест с центром" есть, 
Но существу, вполне здоровое и нормальное явление соревнования 
отдельных районов; соревнование, которое при определенных усло- 
еИях могло бы вооружить центральные плановые и регулирующие 
органы ценнейшим материалом для выбора оптимальных направле
ний развития и размещения производительных сил. Но для этого 
Необходим не только напор и настойчивость мест, но и четкие за- 
ДЗния плана, основанные на точном и отчетливом знании фактиче- 
сКого положения вещей на местах и на осторожном учете пределов 
Нозможного маневра и планового воздействия. Но этим мы меньше 
Нуего можем похвалиться в наших планах, а потому сами же планы 
Нпляются источником стихийных процессов.

Когда мы производим ряд крупных работ, как это имело место 
й 1925/26 г., без достаточного учета мощности наличного оборудо
вания и емкости рынка (напр., в производстве электрических лампо- 
Чек) или без предварительной подготовки сырьевой базы (напр., 
й кожевенной промышленности), то мы производим не первоочеред
ное, а потому в данный момент бесполезные затраты, создавая уже 
°Дним этим очаги стихии. В некоторых случаях элементы стихии 
^°гут быть локализованы: реконструированные или вновь выстроен
ное заводы работают некоторое время с неполной нагрузкой и, 
Стело быть, с пониженной коммерческой рентабельностью. Но уже 
И в данном случае локализация стихийных элементов относительна,

4



70 А. Гордон

если в строительстве оказались завязанными краткосрочные кре- ; 
диты, или если работа с неполной нагрузкой задерживает снижение I 
себестоимости и отпускных цен. Но в других случаях локализовать I 
последствия неправильностей плана оказывается значительно труднее. : 
Как природа не терпит пустоты, так и не терпит незагруженности ; 
производственной мощности установленное и готовое к пуску обору . 
дование. Выстроенный или реконструированный завод, не загру- I 
женный на полную производственную мощность, выстроенная эле- | 
ктрическая станция, не имеющая достаточного количества потреби- I 
телей, будут, чтобы реабилитировать свою рентабельность, повели
тельно требовать с о з д а н и я  потребителей и заказов. Поэтому самый 1 
факт вновь созданного и готового к пуску оборудования возводит в 
ранг первоочередной такую продукцию, какая, не будь этого обору
дования, могла бы временно уступить затрачиваемые на нее матери
альные и денежные средства другим производствам, продукция ко
торых систематически отстает от роста потребностей народного 
хозяйства. Когда же такой вновь выстроенный или реконструиро- ; 
ванный завод производит орудия производства, он становится осо
бенно опасным очагом стихии, так как от него начинают возникать [ 
толчки, стимулирующие производство новых капитальных работ.

Если еще на ряду с этим, вследствие ли недостатка средств или [ 
вследствие неправильного расчета емкости рынка, задерживается 
расширение мощности таких производств, продукция которых не в 
состоянии насытить спрос, как это имеет место сейчас по ряду про- , 
изводств строительных материалов, лимитом для которых является і 
не импортное сырье, а именно недостаток производственной моиі' і 
ности,1 то элементы стихии просачиваются с двух сторон.

В стихийном характере складывающейся таким образом про
дукции ничего не меняется от того, что контрольные цифры или 
промфинпланы регистрируют эту продукцию, как необходимую, И 
тем придают росту ее об'ема и динамике ее состава ореол плано
вости.

Другим „плановым" очагом стихии в капитальном строитель
стве, а через него в других сферах народного хозяйства является 
недостаточная согласованность отдельных частей народнохозяйствен' 
ного плана по об'ему, характеру и во времени.

1 При построении контрольных цифр на 1927/28 г., напр, предполагалось, что лесные  
тресты выйдут к концу года даж е с некоторым приростом переходящ его остатка п® 
лесным материалам, и что только по пиломатериалам зап ас несколько уменьшите*1. 
Но контрольные цифры составлялись под влиянием подавленного состояния лесног® 
рынка в первы е три м есяцы  1926/27 г. Конец 1926/27 г. дал такой п од‘ем спроса на 
п е с о -и  пиломатериалы, что спрос не может быть полностью удовлетворен в 1927/28 г*і 
и этому, повидимому, в 1927/28 г. помочь уж е нельзя, так как своевременно не были 
произведены  те переоборудования (перераспределение лесопильны х заводов в сооГ  
ветствие с сырьевой базой , их переоборудование, устройство сушилок, механизаиИ*1 
лесны х заготовок и пр.), которые бы дали возмож ность произвести в 1927/28 г. необ’ 
ходимую продукцию.
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Для того чтобы заказы оборудования не вносили замешатель
ства в капитальные работы, важно установить точное соответ
ствие оборудования— по об'ему, назначению и срокам доставки — ха
рактеру и степени готовности капитального строительства, дабы 
Доставленное оборудование могло быть своевременно освоено, или 
Чтобы работы для установки оборудования не оказались бы произве
денными слишком рано. А для такого согласования необходимо, чтобы 
план мог точно рассчитать сроки готовности работ на отдельных их 
стадиях. Задача эта, вообще говоря, не является ни чрезмерно слож
ной, ни очень трудной, если соблюдается самое элементарное требова
ние строительства, а именно: чтобы работы производились на основа
нии технического проекта, надлежащим образом составленного и над
лежащим образом утвержденного. В самое последнее время ряд 
Постановлений правительства вводит в этом отношении порядок, 
Который должен гарантировать соблюдение этого элементарного 
требования. Но до 1927/28 г. капитальные работы, которые бы произ- 
нодились на основе разработанных до конца и утвержденных техни
ческих проектов, были не правилом, а исключением. Отсюда — 
замешательство и стихийность в производстве ряда работ, которые 
позникают неожиданно и кажутся новыми только потому, что они 
в свое время не были предусмотрены.1

Правда, этому совершенно нетерпимому положению вещей в ка
питальном строительстве, которому должен быть и, надо думать, 
будет положен конец принятыми и проектируемыми мероприятиями, 
есть об'ективное оправдание. Капитальное строительство сделало 
в 1925/26 г. огромный скачок (превысив в одной только планируе
мой промышленности капитальные вложения 1924/25 г. в два с лиш- 
Ним раза) и застало организационный и технический аппарат страны 
в значительной степени неподготовленным для этой сложной и от- 
ветственной задачи. Строительной промышленности, как специали- 
3ировавшейся отрасли, почти не существовало, промышленные пред
приятия также не имели в своем распоряжении подготовленного для 
Капитальных работ аппарата, а за долгие годы почти полного отсут- 
Ствия строительства, квалификация среднего инженерного состава 
сИльно упала, особенно в наиболее ответственной части инженерного 
Искусства — в проектировании. Но такова „предопределяющая" сила 
капитального строительства, что за грехи его в 1925/26 г. мы вы-

1 В „Торг. - Пром. газете" от 13/1 А. X а в и н в статье „План и действитель- 
н°сть ‘‘ дает  ряд примеров, когда действительная или ож идаемая стоимость строи- 

Льства значительно превы шает первоначальную  проектировочную стоимость. Список  
®аводов, которые он приводит (и как он сам это оговаривает), лишь в малой степени  

тРажает действительное пол ож ение вещ ей. Но и по этому списку для 26 заводов про- 
®Втировочная стоимость в сумме 57 млн. руб. оказы вается на самом д ел е  равной  

млн. руб. Т акое расхож дение возмож но только потому, что никакой проектировоч- 
11 стоимости на самом д ел е  не было, а была ориентировочная или даж е „сугубо 

ра^еитиРовочная“ стоимость, соображ ения о которой давали титул на производство
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нуждены будем расплачиваться и после 1927/28 г., если даже мы 
в этом году не наделаем новых грехов.

III

Фронт капитальных работ растянут по громадному простран
ству Союза и рассыпан по одним только н о в ы м  з а в о д а м  плани
руемой промышленности на 630 об'ектов, из которых к 1927/28 г. 
уже выстроено около 285. Если мы сюда прибавим свыше 80 новых 
энергетических п р о м ы ш л е н н ы х  установок, около 300 об'ектов 
крупной реконструкции и около 85 предприятий, намеченных к по
стройке,1 то мы получим представление о том громадном фронте 
работ по одной только планируемой ВСНХ промышленности, кото
рый отражает, именно в своей рассыпанности по многочисленным 
об'ектам, наблюдавшуюся до сих пор бессистемность плана капи
тального строительства. Прямым и непосредственным результатом 
(помимо удорожания строительства) рассыпанности капитальных ра
бот является их продолжительность, значительная по планам, но еще 
большая в действительности. Как продолжительна, в силу этого, 
иммобилизация средств, затраченных на капитальные работы, видно 
из следующих (правда, не совсем полных, но охватывающих не ме
нее 85°/о этого вида работ) данных по н о в о м у  промышленному 
строительству, произведенному до 1 октября 1927 г. и переходящему 
на следующий год.3

Н и ж е  п р и в о д и т с я  с р е д н е - в з в е ш е н н а я  п р о д о л ж и 
т е л ь н о с т ь  н а х о ж д е н и я  в с т р о и т е л ь с т в е  с р е д с т в ,  з а 
т р а ч е н н ы х  д о  1927/28 г. на н о в ы е  з а в о д ы ,  к э т о м у  г о д у  
е щ е  н е  з а к о н ч е н н ы е :

Затрачено до Средн. продолж .
Отрасли промыш ленности 1/Х 1927 г. н ах о ж Дения

(в млн. руб.) с Редств Б С,ТР °?- \ ѵз тельстве (лет)
К ам енноугол ьная  38,3 1,4
Н е ф т я н а я   30,6 2,2
М еталл и ческ ая ......................................  57,4 3,6
Э л ек т р о т ех н и ч ес к а я   6,1 2 ,6
Х и м и ч е с к а я ........................................... 19,9 2,2
С и л и к а т н а я ........................................... 15,4 2,2
Л есная и деревообрабаты в. . . .  12,2 1,5
Б у м а ж н а я   29,8 2,2
К о ж е в е н н а я   7,9 2,9
Т е к с т и л ь н а я ...........................................  38,6 1,7
П и щ ев а я ....................................................  5,0 2,0

По всей промышл................... 261,2 2,3

1 См. „К апитальное строительство промыш ленности". И зд. „Торг.-Пром. газ.", 
М. 1928.

2 Средняя продолж ительность исчислена от года, когда впервые начали рас
ходоваться средства, до  начала пуска в ход (хотя бы и до о к о н ч а т е л ь н о й  по
стройки) по плану.
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Таким образом, по тому новому строительству, которое было 
начато до 1927/28 г. и к этому году еще незакончено, оказываются 
иммобилизованными средства в среднем на срок: от 1 до 2 лет 34,1 %» 
°т 2 до 3 лет 43,9% и свыше 3 лет — 22,0°/о.

Продолжительность иммобилизации средств в действительности 
еЩе больше, если принять во внимание, что пуск завода к сроку 
бывает очень редок.

Капитальные работы в системе планового хозяйства не пред
ставляют собой ряда обособленных операций по отдельным об'ектам. 
Проектировать завод или крупную реконструкцию в наших условиях 
значит не только найти для них соответствующее местоположение, 
Рациональные размеры и технические формы, но и связать их це
лесообразно и целеустановленно с рядом других предприятий таким 
°бразом, чтобы перспективы производства проектируемого завода 
были координированы как по об'ему и составу продукции, так и во 
вРемени его развертывания, с перспективами производства всех тех 
0траслей промышленности, с которыми он связан. Проектирование 
Капитального строительства и само строительство является актом 
Народнохозяйственным в самом тесном и непосредственном смысле 
Этого слова. Чрезвычайно сложная и трудная задача сама по себе, 
°на осложняется еще больше, благодаря слишком чрезмерной продол
жительности строительства, в течение которой возможны разрывы 
пРедусмотренных связей. Но она становится совершенно неразреши
мой, когда и в сроки строительства вносятся элементы случайно
сти, т.-е. стихии.

Если отвлечься от таких моментов, как нераспорядительность 
или непредусмотрительность строителей, то основным п л а н о в ы м  
Источником стихии в сроках строительства (помимо изменений, вно- 
сИмых в планы импортного оборудования) является план финансиро- 
ВаНия капитальных работ. Некоторая напряженность плана финан- 
сирования имеет, в известных случаях и в известных пределах, по
ложительное, санирующее значение для работы предприятия. Но 
Д̂Щи планы составляются нередко или без всякого напряжения, 

т,'е- без всякой сдержки для „излишеств", или с напряжением, 
*°Торое оказывает на финансы промышленности отрицательное 
Сияние и которое влечет за собой либо частичный срыв капиталь- 
^1*1* работ, либо стихийные передвижки в соотношениях отдель- 
**ь,х частей плана (на которые было указано выше). А послед- 
1,116 далеко не всегда санируют финансы предприятия, и там, 
Гд,е финансовое напряжение чрезмерно, они нередко являются 
сражением иммобилизации в строительстве краткосрочных кре
стов .

В этом смысле очень интересно сопоставить за последние два 
г°Да стоимость капитальных работ с теми элементами плана, кото- 

1е определяют финансирование строительства:
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1925/26 1926/27 Прирост ( + )
(млн. руб.) (млн. руб.) или умень-

Н акопление (прибыль б е з  убыт
ков +  амортизация) . . . . 979,2 1.075,5

ш ение ( -  

+  96,3
И з'ятие с р е д с т в ............................. 244,5 547,0 +  302,5
Сальдо в пользу промыш лен

ности ................................................ 734,7 528,5 — 206,2
Приток долгосрочны х средств  
(ассигнов. из бю дж ета, заем  
хоз. восстан., Цекомбанк, преми

рован. экспорта) ...................... 369,0 594,0 +  225,0
В сего  приток долгосрочны х  

средств ................................. . 1.103,7 1.122,5 +  18,8
Капитальные влож ения . . . 811,0 990,0 +  179,0

Приток долгосрочных средств увеличивается в 1926/27 г., по 
сравнению с 1925/26 г., всего на 18,8 млн. руб., при росте капитальных 
вложений на 179 млн. р уб .1 по плану и при росте продукции почти і 
на 17—19°/о- Если в 1925/26 г. приток долгосрочных средств превьк I 
шал стоимость капитальных работ почти на 300 млн. руб., то в 1926/27 г. 
он превышает последнюю всего на 133 млн. руб. Трудно сказать) . 
в какой степени имела место в 1926/27 г. иммобилизация кратко' 
срочных кредитов в строительстве. Весьма возможно, что использо- 
вание краткосрочных кредитов для капитальных работ в явной и непо' 
средственной форме инвестирования их в имуществе не имеет широ' 
кого распространения, но не подлежит сомнению, что вероятный при' 
рост в 1926/27 г. банковского краткосрочного кредита на сумму 324 млн. 
руб. против 221 млн. руб. в 1925/26 г. связан не только с ростом обо
ротов промышленности, но и с тем напряжением, которое промыш
ленность испытывала в 1926/27 г. по линии обеспеченности строи
тельства долгосрочными средствами. Если к этому прибавить не только 
запаздывание финансового плана, но и всего промфинплана, позднюШ 
разверстку средств между промышленными предприятиями, а также 
толчки и перебои в фактическом отпуске средств, то окажется, что 
финансовый план промышленности то подстегивает, то задерживает 
и растягивает строительство не потому,что это входит в план капи
тального строительства, а потому, что эти два плана не притерты 
друг к другу. Если промфинплан промышленности предопределяется 
потребностями, более повелительными, чем потребности одного только 
капитального строительства, а именно — потребностями всего народ
ного хозяйства, то план капитальных работ должен к нему приспо
собиться. Но приспособление это оказывается чрезвычайно трудны^ 
и болезненным, так как об'ем капитальных работ, в свою очереды 
предопределен капитальным строительством предшествующих леТ' 
Так или иначе, приспособление капитальных работ к финансовый

1 Фактически стоимость капитальных работ окаж ется, вероятно, в 1926/27 Я- 
выше плановой.

возможностям страны, однако, все же происходит, но не в порядке 
плановом, не в порядке сознательного маневра, а в процессе самого 
строительства, т.-е. стихийно, внося вместе с тем элементы связан
ности, с одной стороны, и элементы стихии — с другой, и в кредит
ную систему страны.

IV
Предыдущее изложение сознательно ограничило свои рамки 

проблемой п л а н о в о г о  охвата капитального строительства и теми 
элементами стихии, источником которых может быть или факти
чески является план, в силу недочетов его построения. Само собой 
Разумеется, что даже идеально составленный план не может гаран
тировать народное хозяйство от внесения в него элементов стихии, 
если план не выполняется или выполняется неразумно. Обязатель
ность выполнения плана и разумность его выполнения — требование 
Настолько элементарное, что о нем не говорят, как не говорят о том, 
Что успех всякого дела требует того, чтобы на надлежащем месте 
бьіли надлежащие люди.

Но как при плохой организации управления, на надлежащих 
Местах обычно оказываются совсем несоответствующие этому месту 
люди, подобно этому недостатки планового руководства, несвоевре
менность составления и утверждения плана, несогласованность от
дельных его частей, неточная осведомленность о фактическом поло
жении дела, преувеличения и искажения, допускаемые в плане, 
создают условия, при которых неизбежны не только нарушения 
плана, но и неразумное или недобросовестное его выполнение.

Если место для постройки завода выбрано неудачно, а заказан
ное оборудование не вмещается в выстроенное здание, то в этом 
виноват, конечно, не непосредственно план капитального строи
тельства, а исполнители плана; но если бы в план капитального 
строительства включались только такие об'екты, по которым име
ется  тщательно составленные технические проекты, то для нера
зумных исполнителей плана поле действия было бы значительно 
сУжено.

Когда кирпич перевозится на расстояния 1.000—2.000 км, то та
кого рода „хозяйственные" действия противоречат здравому смыслу; 
н° если бы планы капитального строительства своевременно пре
дусмотрели необходимость постройки кирпичных заводов соответ
ствующей мощности в определенных местах для обслуживания нужд 
строительства определенных районов, то подобные перевозки были 
®Ьі невозможны.

Если строительство начинает разворачиваться только в мае— 
Иі°Не, при чем до мая десятки тысяч рабочих обивают пороги бирж 
тРУда, а во второй половине лета обычно нехватает рабочих, то 
^лан капитального строительства здесь, как будто, не при чем; но 
если бы он утверждался своевременно и строители знали бы уже
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в декабре — январе, на какие средства они могут рассчитывать і 
и какой об'ем строительства им предстоит, тогда они, вероятно, I 
значительно раньше составляли бы детальные строительные ( 
проекты и чертежи и значительно раньше приступали бы к рабо- | 
там.

Когда строители берут запасы прочности, превосходящие ра- ; 
зумные меры, то это, конечно, плохое исполнение капитальных 
работ; но если бы промышленный план обеспечил соответствующее 
к а ч е с т в о  строительных материалов, то число строителей, желаю- і 
щих себя застраховать излишним запасом прочности от лишних непри- | 
ятностей, было бы, вероятно, гораздо меньше.

Число примеров неразумного, нерационального, а иногда совер- ■ 
шенно недопустимого строительства можно было бы умножить; ими 
пестрят сейчас страницы газет. Много бесхозяйственности, нераспо
рядительности, неуменья; многое зависит от нашего культурного і 
уровня; но средой, питающей эти случаи, являются все же недо- і 
статки существующей системы планового руководства.

Капитальное строительство обходится о ч е н ь  дорого. Этот | 
факт не оспаривается никем, несмотря на то, что экономисты и тех
ники еще не пришли к соглашению относительно высоты строи
тельного индекса, ни даже о том, что такое строительный индекс. 
Но если бы мы могли подсчитать іаих Ггаіз капитальных работ, 
зависящие от существующей сейчас системы планового руководства, 
то они заняли бы почетное место не только в накладных расходах, 
но и во всех прочих статьях стоимости строительства.

Сумма всех влияний, исходящих от плана капитального строи- | 
тельства и многократно усиливаемых в процессе выполнения плана, 
создает, на ряду с влияниями, исходящими из сферы частного 
хозяйства, ту стихию, в которой протекает процесс реконструкции 
народного хозяйства Союза. Чтобы овладеть этой стихией, надо 
в первую очередь овладеть самим планом.

Могут возразить, что эта проблема как раз и разрешается гене
ральным и перспективным планами народного хозяйства. Если бы 
годовые планы капитальных работ представляли собой отрезки пер
спективного плана всего народного хозяйства, органически с ним 
связанные и неотделимые от него, то все несогласованности и иска
жения, которые сейчас являются источником стихийных влияний и 
толчков, были бы устранены. Это, конечно, правильно. Но пока мы 
рассуждали о перспективном плане, обнаруживая в этих рассужде
ниях не мало знаний и остроумия; пока мы искали правильные ме
тоды построения плана, составляя один вариант за другим и надеясь 
методом последовательных приближений найти оптимальный ва
риант,— „отправной14 вариант перспективного плана оказался факти
чески уже построенным за нашей спиной, хотя и не без нашего 
содействия, методом последовательных стихийных наслоений в капи
тальном строительстве.
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Следующая таблица показывает, как далеко зашел процесс 
«предопределения" в новом капитальном строительстве промыш
ленности:
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Каменноугольная . . . 276,8 65,9 210,9 450,1 47
Н ефтяная ............................. 178,4 105,5 72,9 440,8 17
Рудная ............................. 5,9 3,7 2,2 105,2 2
М еталлическая . . . . 831,4 77,9 753,5 870,7 87
Электротехническая . . 16,6 7,9 8,7 42,7 20
Текстильная ........................ 205,1 75,4 129,7 808,4 16
Химическая . . . .  . 69,6 42,7 26,9 189,1 14
Силикатная ........................ 71,1 35,4 35,7 232,5 15
Кож евенная . . . .  • . 34,8 21,1 13,7 77,0 18
Лесная ................................... 34,5 19,6 14,9 118,4 13
б у м а ж н а я ............................. 65,3 34,7 30,6 120,1 25
П и щ е в а я ............................ 62,5 31,0 31,5 238,3 13

В с е г о .  .  . 1.852,0 520,8 1.331,2 3.693,3 36

В металлопромышленности капитальное строительство пред- 
Уиіено почти на 4 !/а года вперед, в каменноугольной почти на 27а года.

°лько индивидуальное изучение каждого об'екта капитального 
Строительства может сказать, какова степень и сила этой предре- 
Шенности, и только анализ народнохозяйственной эффективности 
строительства может подсказать, можно ли и нужно ли ликвидировать 
Те или иные об'екты или растянуть их строительство, чтобы изменить 
^правление и силу стихийно сложившейся предопределенности капи
тальных работ. Но очевидно, что если принять в основание сложив
шейся перспективы капитальное строительство в металлической и 
вольной промышленности, то степень предопределенности капиталь
ных работ в целом ряде других отраслей промышленности окажется

. 1 По данным „Торг.-Пром. газ." (см. „Капит. строительство промыш ленности".
М-> 1928).

2 По данным ВСНХ. Д анны е ВСНХ и данны е „Торг.-Пром. га з .“, строго говоря, 
^сопоставим ы , поскольку неизвестно, что именно каждый из этих источников вклю- 
Мает в понятие нового строительства. Но, не протендуя на абсолю тную  точность, со-  
І’°ставление это, тем не м енее, все ж е возможно, вследствие близости этих двух  
Чст°чников, а потому п о к а з а т е л ь н ы й  характер приведенного сопоставления  
1,*сомненен. При сопоставлении графы  „остается затратить" с  графой „намечено за- 

^ат“ следует помнить, что в последню ю  входят затраты не только по новым заво- 
Но и по в с е м у  жилстроительству (так как по пятилетке ВСНХ жилстроитель- 

^ в°  По новым заводам  не вы делено), а потому суммы намеченны х затрат по новому 
^Роительству, вероятно, преувеличены , т.-е. предопределяю щ ий характер остаю щ ихся  

Р®т ещ е больш е, чем это вы текает из таблицы.
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иной, чем об этом можно судить по приведенным выше цифрам, 
или, во всяком случае, т е м п ы  строительства в них и календарные 
сроки потребуют соответственной координации. В особенности это 
окажется необходимым, если учесть степень предрешенности строи- ! 
тельства электрических станций и промышленных энергетических 
установок, которая также достаточно велика.

Поэтому если основной проблемой планирования в настоящий 
момент является проблема перспективного планирования в широком  ̂
смысле слова (генеральный план, пятилетний план, годовой план), [ 
тоѴлавной, а может быть единственной предпосылкой сей ч ас является 
не столько методология его построения, сколько выявление фактически I 
уже сложившейся перспективы народного хозяйства. Если приведен
ные выше цифры предопределенности капитального строительства 
более или менее близко отражают фактическое положение вещей, 
то индустриальное лицо некоторых районов тоже уже, вероятно, 
предопределено на ближайшие пять лет, и этим районам надо не 
„составлять" перспективный план, а выявить его, „открыть" его 
у себя и сделать из него соответствующие выводы хозяйственной 
политики.

На данной стадии работ по перспективному плану первоочеред
ной задачей является не „построение" п р е д у к а з а н и й ,  а точный 
учет степени и силы п р е д о п р е д е л е н н о с т и  развития народ
ного хозяйства, являющейся результатом хозяйственного строитель
ства последних лет. Чтобы дать предуказания, нам необходимо 
предварительно тщательно взвесить пределы и возможности нашего 
влияния на последствия нами созданных производительных сил. Не
обходимо, прежде всего, отчетливо в и д е т ь ,  как в процессе строи
тельства1 оказались размещенными производительные силы страны 
и отсюда учесть народнохозяйственную эффективность строительства-

Весьма возможно, что и здесь достаточно широкое поле длЯ 
методологических исканий. Задача эта очень трудна и сложна. Но 
центром тяжести работы все же остается тщательный подбор И 
изучение и н д и в и д у а л ь н о г о  ф а к т и ч е с к о г о  материала.

Если бы нам на первых порах удалось, на основании изучения 
заложенного и законченного строительства и учета его эффектив
ности, составить к о н к р е т н ы й  (по об'ектам) перспективный плаЯ 
капитального строительства хотя бы на ближайшие 2—3 года, мЫ 
сделали бы первый крупный п р а к т и ч е с к и й  успех в перспектив
ном и текущем планировании. С этого, казалось бы, и следует на
чать, сделав капитальное строительство в различных отраслЯ* 
народного хозяйства не статистическим разделом перспективного 
плана, а его стержнем.

1 А ведь мы залож или одного только нового строительства и только по пр° 
мышленности, планируемой ВСНХ, не считая электрических станций и прочих энерге' 
тических установок, на сумму около 2  миллиардов рублей.

В. А. Ларичев

О пятилетием топливном плане
1. Топливоснабжение

Об'ем настоящей статьи позволяеткоснуться лишьосновных поло
жений, принятых при составлении пятилетнего плана топливоснабжения.

По самой сущности работа по построению пятилетнего топлив
ного плана находится в тесной зависимости от остальных элементов 
плана развития народного хозяйства, и там, где это касается вопро
сов энергетического хозяйства, должна отразить в себе процессы 
количественного и качественного порядка, намеченные в этих от
раслях народного хозяйства.

Поскольку топливо является основной базой энергетики страны, 
т°, прежде всего, оно не должно быть ограничивающим фактором 
8 общем плане развития народного хозяйства. Поэтому первой за
дачей при построении перспективного плана должно быть создание 
бездефицитного топливного хозяйства и придание ему необходимой 
Устойчивости, применительно к специфическим особенностям топли
воснабжения Союза и его энергетическим ресурсам.

Следовательно, основной установкой должно быть обеспечение по
требления топлива в стране на базе собственных топливных ресурсов, 
Не прибегая к импорту значительных количеств иностранного угля(явле- 
8Ие столь характерное в течение последних предвоенных лет), и, наобо
рот, создание достаточно благоприятных условий для развития соб- 
Ственного экспорта как нефтепродуктов, так, отчасти, угля и антрацита.

Построение топливного баланса при такой установке должно 
сводиться к установлению соответствия в развитии отдельных отраслей 
Топливодобывающей промышленности с теми требованиями, которые 
УДУт пред'явлены основными потребителями топлива: промышлен- 

н°стью, транспортом, электрификацией, экспортом топлива и частью 
выселением (кроме дров), т.-е. так называемой промышленно-тех
нической группы потребителей.1

1 П остроение полного топливного баланса является делом чрезвы чайно труд- 
м> благодаря почти не поддаю щ ейся учету всей потребляемой населением  древе- 
ЬІ и разны х суррогатов топлива (соломы , кизяка, лузги и пр.). Д а  и практическая  

ЙОП'НОСТЬ такой попытки была бы не велика, поскольку это не влияет на реш ение  
Росов развития отдельны х отраслей топливной промышленности. Однако, нужно 

Вй^ОЖноі ДО известной степени, учесть (особен н о  при составлении районных планов) 
^  «ние потребления дров населением на возмож ность снабж ения ими промьішленно- 

*нИческих потребителей.
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Существенным моментом при определении возможного в тече- | 
нии пятилетия роста потребления топлива является вопрос об изме' 
нении удельных расходов топлива, как результат, с одной стороны, 
обновления и улучшения теплосилового хозяйства и рационализации 
технологических процессов, а с другой стороны — широко проводимой 
электрификации. При чем последний фактор хотя и ведет при раз
витии районных станций к относительному сокращению потребления ! 
топлива, но, с другой стороны, сам по себе факт создания крупных 
электроцентралей с дешевой энергией порождает новых потреби
телей этой энергии как в промышленных предприятиях, так и для 
бытовых и культурных нужд страны, создавая, таким образом, в виде 
тепловых электроцентралей, нового крупного потребителя топлива.

При построении планов отдельных отраслей народного хозяй- ! 
ства приняты весьма значительные снижения в удельных расходах 
топлива. Так, например, по отдельным отраслям промышленности ; 
это снижение удельных расходов колеблется от 10% Д о  35% от 
современного их уровня. По транспорту снижение удельных рас
ходов на измеритель работы предположено до 5%- И по плану элек
трификации расход топлива на квтч. должен снизиться с 1 кг в на- . 
стоящее время до 0,76 кг к концу пятилетия.

Такое снижение удельных расходов должно резко повлиять на ; 
необходимый темп развития добычи топлива. Однако, трудности 
реального осуществления в полной мере в пределах текущего пяти
летия этих мероприятий по рационализации использования топлива | 
заставляют с большой осторожностью подходить к получаемым 
в результате итогам возможного роста потребления топлива и иметь 
в виду необходимые производственные резервы.

Потребление топлива внутри страны, как оно выявляется в ре
зультате сводки по отдельным планам народного хозяйства, дает 
общий рост в следующих цифрах, в тыс. тонн условного 7ООО кало
рийного топлива (см. диагр. 1, стр. 81):

1926/27 г. 1931/32 г. Р ост в % « /0
Транспорт ж ел .-дор ......................................... 13.031 17.690 + 36

„ водный ...................................... 1.872 3.112 + 66
П ромыш ленность (б ез топливной) . . 22.270 32.429 + 45
Водосвет ............................................................. 1.903 5.078 +  163
Прочие п о т р еб н о ст и ........................ .... 2.865 4.750 + 66

В сего  услов. топл. . . 41.941 63.112 + 50,3
Топливодобы ваю щ ая промыш ленность

с потерями на местах добычи
и переработки ................................. 6.833 9.967 +  46

Всего внутреннее по
требление . . . . . 48.774 73.079 + 49,7

Проектирование плана развертывания топливодобычи лишь 
применительно к этим цифрам внутреннего потребления топлива 
и возможного развития экспорта (вернее превышения экспорта наД
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импортом), однако, далеко еще не обеспечит нормального и устой
чивого положения в топливоснабжении страны.

Одной из главных причин напряженности и неустойчивости 
в топливной обстановке в течение последних лет (да и в настоящее

7 0  ООО

754

913 1916 2У гг 25/ 2в г*/г7 ^ /гъ

Д иаграмм а 1

йРемя) является недостаточность топливных резервов. Это обстоя- 
Тельство порождает целый ряд болезненных явлений и требует до- 
Р°іЧ)с гоящих мероприятий по удовлетворению текущих топливных 

при непрерывном росте потребления топлива. Такие явления, 
частая смена топливного режима, расход сырых дров, дальние

•Плановое Х озяйство" Ф6 2 6



Сводный топливный баланс на 1927/28— 1931/32 гг.
Б ез дров для населе

А К 1 И В

Виды топлива и операционны е
Запасы  
у произ

Д обы ча, заготовка  
импорт

В с е г о

а к т и в агоды
вол. и по

треб. в 
начале  

года

Коли

чество

В °/о0/0 
к преды- 

дущ . году

1. Древесное топливо (в тыс. куб. метров) 
1924/25 42.753 38.723 81.476
1925/26 39.588 48.054 124,1 87 642
1926 27 38.345 59.240 123,3 97.585
1927/28 47 695 57.211 96,6 104.906
1928/29 52.094 56.318 98,4 108.412
1929/30 55.298 54.861 97,4 110.159
1930/31 56 435 54.861 100,0 111.296
1931/32 57.037 54.861 100,0 111 898

1931/32 в % %  к 1926/27 — 92,6 — —

2. Торф (в тыс. тонн) 
1924/25 ЗОЮ 3.430 _ 6.440
1925/26 3.740 4.260 124,2 8 .000
1926,27 4.080 5.900 138,5 9.980
1927-28 5.110 7.704 130,6 12.814
1928/29 6.544 8.860 115,0 15.404
1929/30 7.794 10 .000 112,9 17.794
1930/31 9.024 11 .200 112,0 20.224
1931/32 10.414 12.260 109,5 22.674

1931/32 в 0/о% к 1926/27 — 207,8 — —

3. Каменноугольное топливо (в тыс. тонн)
5.577 16.683 22.2601924 25 —

1925/26 4.832 26.012 155,9 30.844
1926/27 4.636 32.612 125,4 37.248
1927/28 5 749 37.265 114,3 43.014
1928/29 7.797 41.245 110,7 49.042
1929/30 9.877 44.177 107,1 54 054
1930/31 11.253 48.682 110,2 59.935
1931/32 13.432 53.595 110,1 67.027

1931/32 в 0/0%  к 1926/27 —----- - 164,3 — —

4. Нефтетопливо (в тыс. тонн)
5.389 8.2881924/25 2.899 —

1925/26 2.604 6.306 117,0 8.910
1926/27 2.310 7.633 120,8 9.943
1927/28 3.030 8.452 110,9 11.482
1928/29 3.325 9.140 108,1 12.465
1929/30 3.718 9.779 107,0 13.497
1930/31 4.160 10.500 107.4 14.660
1931/32 4.586 11.106 105,8 15.692

1931,32 в о/0о/0 к 1926/27 — 145,5 — —

Всего в условн. 7000 калор. топливе (тыс. тонн.'
31.809 50.4061924/25 18.607 —

1925/26 17.220 43.814 137,7 61.034
1926/27 16.531 54.591 124,6 71.122
1927,28 20.785 60.438 110,7 81.223
1928/29 24 536 65.412 108,2 89.948
1929 30 28.151 69 241 105,8 97.392
1930/31 30.792 74.932 108,2 105 724
1931 /32 34.116 80.774 107,8 114.890

1931/32 в 0/0% к 1926/27 — 147,9 — —

■ЭДя промышленно-технической группы 
чия и наркоматов

П А с  с и В
п<

Топливо и 
потери на 
местах д о 
бычи и пе- 

Рераб. и 
э к с п о р т

>требление топлива

Пром.-техн. потребление
В сего  

рас хода

Запасы  у 
произвол, и 
потребит, 

к концу года

В с е г о

пассива
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Коли

чество

в  % %
к преды- 
дущ. году

%  У част. 
отд. ви
дов то
плива

2.631 39.257
—

28’0 41.888 39.583 81.476 12,23.447 45.850 116,8 23,2 49.297 38.345 87.642 9,6
3.262 46.627 101,7 20,9 49.890 47.695 97.585 9,2
3.544 49.268 105.7 19.8 52.812 52.094 104.906

‘'І"
10,8

3.787 49.327 100,1 18,3 53.114 55.298 108.412 11 ,8
4.010 49.715 100,8 17,1 53.725 56.434 110.159 12,34.253 50.006 100-6 16,0 54.260 57.036 111.296 12,5

___ 4.495 50.492 101,0 14,9 54.988 56.910 111.898 12,5
— 108,8 — — — — — . —

140 2.560 __ 4,2 2.700 3.740 6.440 12,3170 3.750 146,5 4,4 3.920 4.080 8.000 11,5230 4.640 123.7 4,7 4.870 5.110 9.980 10,1
300 5.970 128.7 5,7 6.270 6.544 12.814 9,8
330 7.280 121,9 6,1 7.610 7.794 15.404 10,3
370 8.400 115,3 6 ,6 8.770 9 024 17.794 10,3410 9.400 111,9 6,9 9.810 10.414 20.224 11,1 а а
440 і 10.500 111,7 7,1 10.940 11.734 22.674 11,4

— 226,3 — — — — —
------------- .-----.— .

3.816 13.612 __ 47,5 17.428 4.832 22.260 3,92
4.357 21.851 160,5 55,1 26.208 4.636 30 844 2,25
4.357 27.142 124,2 59,5 31.499 5.749 37.248 1,78
5.078 30.130 111,0 59,3 35.217 7.797 43.014 1,98
5.569 33.595 111,5 60,8 39.165 9.877 49.042 2,44
6.077 36.724 109.3 61,8 42.801 11.253 54.054 2,82
6.388 40.115 109,2 62.8 46.503 13.432 59.935 3,02
6.634 43.487 108,4 63.8 50.121 16.906 67.027 3,27
— 160.2 — — — — —

1 ~

1.917 3.767 __ 20,3 5.684 2.604 8.288 6 ,66
2.178 4.422 117,4 17,3 6.600 2.310 8.910 5,18
2.571 4.342 98,2 14,8 6.913 3.030 9.943 5,55
3.177 4.980 114,7 15,2 8.157 3.325 11.482 4,27
3.472 5.275 105,9 14,8 8.747 3.718 12.465 5,49
3.767 5.570 105,6 14.6 9.337 4.160 13.497 5,79
4.144 5.930 106,5 14,3 10.074 4.586 14 660 6,02

-____ 4.472 6.323 106,6 14,2 10.795 4.897 15.692 6,24

— 145,2 — — -  ) — — —

6.806 26.390 _ 100 33.196 17.220 50.116 6,93
7.843 36.660 138.9 100 44 503 16.531 61.034 4,76
8.396 41.941 114,4 100 50.337 20.785 71.122 4,06

10.009 46.678 111,3 100 56.687 24.536 81.223 4,58
10.942 50.855 108,9 1 00 61.797 28.151 89.948 4,98
11.890 54.710 107,6 100 66.600 30.792 97.392 5,32
12.777 58.831 107.5 100 71.608 34.116 105.724 5,39------ 13.531 63.059 107,2 100 76.590 I 38 300 114.890 5 58
— 150,3 — — -  | — — —

6*
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переброски топлива и т. п., сопряжены с весьма крупными непроиз
водительными расходами,— заведомо большими тех расходов, кото
рые потребовались бы для создания и поддержания на известном 
уровне топливных резервов. Без создания топливных резервов в 
стране немыслимо сколько-нибудь рациональное ведение топливного 
хозяйства.

Образование этих резервов должно итти по двум направлениям, 
а именно: 1) по линии н а к о п л е н и я  н а л и ч н ы х  з а п а с о в  топлива 
й соответствии с ростом потребления топлива, специфическими 
особенностями его добычи и заготовки, условиями хранения и наивы
годнейшими условиями использования транспорта (сезонные пере
возки, навигационный период и проч.), при чем по условиям топли- 
снабжения движение запасов в течение года таково, что состояние 
йх на 1/Х (т.-е. на начало хозяйственного года) должно быть наи
большим, и 2) по линии с о з д а н и я  в н а и б о л е е  в а ж н ы х  т о 
п л и в н ы х  р а й о н а х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  р е з е р в о в ,  гаранти
рующих нормальные условия работы самой топливной промышлен
ности и дающих возможность покрывать случайные или неучтенные 
цолее или менее резкие колебания в потреблении топлива.

Построенный с учетом вышеуказанных замечаний ориентиро
вочный топливный баланс на пятилетие приведен в таблице на 
Стр. 82—83; динамика ж е отдельных элементов этого баланса в основ
ных цифрах сводится к следующему (в млн. тонн уел. топлива):

З а  пятнлетний  
период  
350,06 
318 38 .

14,15  
17,52

Дальнейшая задача при построении пятилетнего плана это 
дать такое направление в развитии добычи разных видов топлива 
и отдельных районов его добычи, которое удовлетворяло бы основ
ным требованиям рационального районирования топливоснабжения 
страны и соответствовало бы намечающимся сдвигам в промышлен
ной географии.

В настоящей стадии разработки всего пятилетнего плана народ
ного хозяйства работу в области составления районных топливных 
планов и их балансов и, следовательно, конкретизации основ топлив
ного районирования надо считать далеко еще незаконченной. Здесь, 
прежде всего, приходится сталкиваться с тем, что не установлены 
е|ще основные положения, определяющие собой промышленное раз
витие отдельных экономических районов Союза.

Центр тяжести разработки топливного плана в этом направле
нии, естественно, должен быть перенесен на места., Изучение и тех

1926 27 1931.32 Рост в % %

Д обы ча топлива • • . 54,08 80,59 +  49

Внутр. потребление . 48,77 73,08 +  49,7

П ревыш ение экспорта
+ 2 2 2над импортом . 1,05 3,38

Накопление запасов . 4,26 4,18 ---

Запасы  к концу года . 20,78 38,30 +  84,3
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ническое и экономическое исследование энергетических ресурсов, 
в частности, и топливных, составляя одну из главных задач районов, 
позволит местным органам, на ряду с прораіоткой общих основ раз
вития данного района, внести ряд кон ретных предложений в решение 
проблемы экономического районировании топливоснабжения Союза.

С другой стороны, разработка в центре таких вопросов, как 
тарифная политика по топливным грузам, вопросы рентных обложе
ний и попенной платы и пр., даст возможность при уточнении пяти
летнего плана осветить вопросы топливного районирования и с эко
номической стороны.

Однако, и в данной стадии составления пятилетнего топливного 
плана можно считать, несомненно, правильной и в большинстве случаев 
экономически целесообразной основную идею широкого использования 
собственных топливных ресурсов отдельных промышленных районов.

При такой тенденции (руководству , сь пока предварительной 
наметкой районных топливных планов) рост добычи отдельных видов 
топлива в плане принят в следующих основных цифрах:

Д рова (для пром. техн . потреб.)
1926/27 1931/32 Р ост в % %

в млн. куб. м ................................. 59,24 54,86 - 7 , 4

Торф (млн. т о н н ) ................................. 5,9 12,26 + 1 0 7 ,8
Кам. уголь (млн. тонн)

а) Д о н б а с с ................................................ 24,6 38,6 57,0
б) Проч. р а й о н ы ................................. 7,46 14,8 99,0

В сего кам. угля . . 32,06 53,4 +  66 ,6
Н еф ть сырая (млн. тонн) . . . . 10,45 17,2 +  65,0
В том числе неф тетопливо . . . 7,63 11,1 У  +  45,5

В сего  уел. топл. (млн, тонн) . 54,08 80,6 +  49,0

Как такое направление в развитии отдельных видов топлива отра
зится на изменении их роли в промышленно-техническом потреблении, 
можно иллюстрировать следующими цифрами в процентах от общего 
расхода топлива (без собственного потребления топливной промыш
ленности.):

1926/27 1931/32 И змен. 1913
Д р ев есн ое  топливо . . 20,9 15,0 - 5 , 9 24,7
Т рф . . . . . . . . . 4, 7 7,1 + 2 ,4 1,7
Кам. уголь ........................ 59,6 63,6 + 4 ,0 59,6

В том числе:

Донецкий ............................. 47,6 48,3 54,0 *
Прочие у г л и ........................ 12,0 15,3 5,5
Н еф тетопливо . . . . . 14,8 14,3 — 0,5 14,1

100 100 100

1 По 1913 г. донецк ое топливо взято вм есте с импортным углем, составлявшим  
°коло 7,5%  всего потребления топлива.
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Намечающиеся здесь сдвиги в сторону использования местных 
видов топлива еще более резко будут выражены в балансах отдель
ных районов; при этом довольно резко изменится картина топливо
снабжения страны и по сравнению с довоенным периодом. Этими 
мероприятиями, на ряду с проводимой в широких размерах электри
фикацией, намечаются пути к преодолению так называемого «орга
нического дефицита" топливоснабжения СССР.

В частности, роль отдельных видов топлива в топливоснабжении 
страны можно характеризовать следующими основными положениями:

а) К а м е н н о у г о л ь н о е  т о п л и в о ,  будучи основой развития 
металлургии и работы транспорта, будет все более усиливать свою роль 
основной базы топливного хозяйства страны и составит около 64% 
всего промышленно-технического потребления топлива. Несмотря 
на более быстрый рост отдельных местных бассейнов, доминирующая 
роль все еще остается за Донбассом (около 72% всей добычи угля), 
как за основным районом горнопромышленного Юга, и еще на долгое 
время регулятором топливного баланса Центральной и Северо-За
падной части Союза. Аналогичную роль будет играть в топливном 
балансе Урала Кузбасс.

б) Т о р ф ,  несмотря на все трудности решения торфяной про
блемы, может и должен получить резкий сдвиг в сторону быстрого 
роста его добычи, как одно из основных местных топлив для район
ных электроцентралей и промышленности. Ближайший период будет 
началом действительной реконструкции в торфяном деле, которая 
позволит разрешить торфяную проблему не только с количественной, 
но и с экономической стороны.

в) Д р о в а ,  как промышленное топливо, приняты в плане в пре
делах рационального использования доступных лесных массивов 
с перенесением основной нагрузки на слабоиспользуемые массивы 
и прекращением сверхсметных лесосек, разрушающих основы бес
прерывности пользования лесами. При небольшом абсолютном росте 
их потребления (главным образом, на углежжение) относительное 
значение дров в топливном балансе значительно сократится; при 
этом дровозаготовки для промышленно-технического потребления 
почти стабилизуются, а по сравнению с 1926/27 годом усиленных заго
товок (при 10 млн. куб. м сверхсметных лесосек) даже несколько 
сократятся.

г) Н е ф т ь  (сырая) не должна рассматриваться, как топливо. 
Коренные сдвиги в области углубления переработки нефти и полного 
использования наиболее ценных продуктов (осветительных, смазочных 
масел, высококачественных сортов топлива для двигателей внутрен
него сгорания и проч.) вместе с развитием экспорта нефтепродуктов 
должны резко изменить отношение к использованию нефтетоплива, 
как рядового топлива промышленно-технических установок. При отно
сительном увеличении потребления моторного топлива роль нефте
топлива, как рядового, в топливном балансе будет уменьшаться.
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Для того чтобы вывести топливоснабжение из настоящего его 
состояния — неустойчивого равновесия — и создать твердую базу для 
развития всего народного хозяйства, топливной промышленности 
Должен быть дан уже в ближайшие годы пятилетия опережающий 
темп в ее развитии. При полном, к началу данного пятилетия, исполь
зовании основного капитала топливной промышленности дальнейшее 
ее развитие потребует крупных вложений средств в новое строи
тельство. Общий размер вложений за пять лет определится суммой 
в 1.847 млн. руб , из коих: 1) 30 млн. руб. на дровозаготовки (по ли
нии их механизации и рационализации); 2) 112 млн. руб. на развитие 
торфодобычи (по электростанциям и промышленным предприятиям);
3) 698 млн. руб- на каменноугольную промышленность (вместе с ком
бинатами) и 4) 1.007 млн. руб. на нефтяную промышленность, вклю
чая сюда и нефтеперерабатывающую, с ее собственными задачами.

Ниже приведены главнейшие моменты и общее направление 
в развитии отдельных отраслей топливной промышленности.

2. Каменноугольная промышленность ,

Развитие каменноугольной промышленности находится в тесней
шей зависимости от требований, пред'являемых ростом топливо
снабжения страны, в котором каменноугольное топливо покрывает 
около % всего потребления. Удовлетворяя текущую потребность в 
топливе, каменноугольная промышленность несет на себе обяза
тельства по образованию топливных резервов, так как все колеба
ния в спросе на топливо будут восприниматься, главным образом, 
по линии каменного угля, что и может быть осуществлено при на
личии в ней производственных резервов и благодаря наибольшей 
легкости маневрирования наличными запасами каменноугольного 
топлива.

Намечаемая топливным планом добыча к концу пятилетия возро- 
стает по всему СССР на 66,2%. При этом применительно к зада
чам топливного районирования и экономически целесообразного 
Усиления роли местных углей развитие отдельных каменноугольных 
бассейнов идет далеко неодинаково (см. стр. 88).

Увеличение добычи к концу пятилетия на 21,3 млн. тонн, прини
мая во внимание, что уже в 1926/27 г. основной капитал существу
ющих предприятий был полностью использован, возможно лишь за 
счет вложения новых крупных средств в каменноугольную промы
шленность. При этом базой дальнейшего развития каменноугольной 
Промышленности будет новое шахтное строительство, и в меньшей 
степени расширение существующих шахт, но при условии их корен
ного переоборудования и реконструкции.

Один из существеннейших моментов в плане нового шахтного 
строительства — это тип новых шахт. Естественно, что для различных 
каменноугольных бассейнов он будет не одинаков в зависимости от
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Р а й о н ы

1926/27 1931/32
Рост

в

% %

1913 г. 
добы ча
В  М Л Н .

тонн
добы ча  
в млн. 

тонн

в %°/о 
от общ . 

доб.

добыча  
в млн. 

тонн

в °/0%
от общ. 

доб.

Д о н б а с с ................................. 24 55 76,6 38,50 72,1 +  57 25 30

П одм оск овны й................... 0,99 3,1 3,27 6,1 +  233 0,30

У р а л ...................................... 1 ,86 5,8 3,77 7,1 +  102 1 .20

Зап . Сибирь (К узбасс) . 2,56 8,0 4,09 7,7 +  60 0,80

Вост. Сибирь и Д В К . . 1,83 5,7 2,79 5,1 +  52 1,08

С редне-азиатские Ч

районы ................... 0,17 0,5 0.74 1,4 +  327 0,14

К авказ...................................... 0 ,10 0 ,3 0,24 0,5 +  150 0,08

В сего . . . 32,06 100 53,40 100 +  662 | 28.901

60.000ц

50.000

4 0  ООО

30.000

20.000 -

10.000

I
годы і9із іа 15 іб 17 іе 19 20 21 % % % % % 2ѴгігУгъ

Д иаграмм а 2

і  Кроме того, в 1913 г. на территорию в нынешних границах СССР было 
ввезено около 3,5 млн. тонн иностранного угля, не считая некоторого количества Дом
бровского угля, которое ком пенсировалось вывоэом донецкого угля.
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характера самих месторождений. Но как основной принцип — новое 
Шахтное строительство пойдет по пути крупных производственных 
единиц, так как коренное решение вопроса о резком увеличении 
производительности одного рабочего (от чего почти исключительно 
зависит снижение себестоимости) возможно осуществить лишь на 
крупной и полностью механизированной единице.

Таковыми для Донбасса будут шахты, производительностью от 
250 —800 тыс. тонн в год, для Кузбасса —330 тыс. тонн, Подмосков
ного бассейна—150—250 тыс. тонн. Однако, и в целях правильной 
разработки Месторождения и возможности получения более быстрого 
производственного эффекта (что особенно было важно как для 
1926/27 г., так и для ближайших двух — трех лет), создание шахт 
среднего типа (от 60 до 150 тыс. тонн в год) должно быть признано 
вполне рациональным при условии возможно полной их механизации.

Мелкое шахтное строительство в основных каменноугольных 
районах не может удовлетворить задачам развития каменноугольной 
промышленности, ни с к о л и ч е с т в е н н о й  стороны, ни тем более 
с экономической.

При запоздании в проведении в жизнь нового крупного стро
ительства, которое имело место в предыдущие годы, ввод в работу 
новых крупных единиц будет возможен лишь в конце пяти
летия, соответственно чему и те экономические эффекты, которые 
можно было бы иметь при этом типе шахт, в среднем, окажутся 
значительно ниже.

Однако, основные элементы реконструкции каменноугольной 
промышленности, как-то: механизация производственных процессов 
и одновременно электрификация рудничного хозяйства в пределах 
текущего пятилетия будут, проводиться не только на новых производ
ственных единицах, но и на существующих шахтах там, где это 
технически допустимо и экономически целесообразно.

Характеристику тех сдвигов в основных элементах, которых 
Можно ожидать к концу пятилетия, выражает таблица на стр. 90.

Увеличение добычи в пределах текущего пятилетия на 60% и 
осуществление намеченного плана реконструкции каменноугольной 
промышленности потребуют крупных затрат, но вместе с этим долж- 
ньі быть учтены и те расходы, коими обеспечивается развитие 
Добычи в последующие годы. Поскольку же новое шахтное стро
ительство неизбежно связано с длительными сроками (3 5 лет), то  
Уже в текущем пятилетии должен быть заложен целый ряд новых 
производственных единиц, добывной эффект коих будет выходить за 
пределы пятилетия. С учетом этого обстоятельства можно общую 
сумму капитальных затрат по каменноугольной промышленности 
(вместе с комбинатами) оценивать в 698 млн. руб., с распределением 
ее по основным группам работ: новое шахтное строительство —252 
млн. руб., переоборудование и расширение существующих производ
ственных единиц—210 млн. руб., жилстроительство—210 млн. руб.,
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Д о н б а с с
1 По всей кам,- угольн  

промышл. СССР

Н азвание статей
1926/27 1931/32

1931/32
в °/о°/о 

к
1926/27

1 
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ов
ы

е 
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 ш
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19
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27

Д обы ч а брутто...................
Д обы ча м еханиз. в.°/о°/о 

от общ ей добычи

24,55

|

38,5 +  57,0 4,1 32,06 53,4 +  6 6 ,2

брутто ............................
С тепень электриф. рудн.

13,3 33,0 +  148,0 80,01 11,4 32,6 +  186,0

хозяйства в % %  • • 
Произвол. 1 труиящ. в

76,0 85,0 +  12,0 1 0 0 0 62,0 87,0 +  40,0

год (в тоннах) . . . 
Зарплата 1 трудящ. в

128,0 221,0 +  72,5 368,0 136,0 226,0 +  66,0

м есяц (в руб.) . . . 
С ебестоим ость в коп.

59,50 77,0 +  29,2 100,0 59,1 74,0 +  25,2

за тонну........................ 1101,3 935,0 —  15,1 825,0 988,0 830,0 - 1 6 , 0

капитальный ремонт—27 млн. руб. т.-е. всего 698 млн. руб., из кото
рых 94 млн. руб. — на комбинаты металлургической и химической 
промышленности.

3. Нефтяная промышленность

Удовлетворение требований внутреннего рынка и намечаемое 
развитие экспорта нефтепродуктов, как одной из самостоятельных 
задач нефтяной промышленности, определяют собой необходимый 
масштаб ее развития. При этом пред‘являемые к нефтяной про
мышленности требования (в особенности со стороны экспорта), 
направленные в сторону резкого увеличения так называемых „свет
лых продуктов", значительно ослабляют роль и значение нефтето- 
плива в общей продукции нефтяной промышленности.

Нефтяная промышленность, составляя одно целое, имеет две 
главных отрасли в своем хозяйстве: добычу и переработку нефти.

Подходя к составлению перспективного плана, мы должны кон
статировать, что в первой части — в области добычи, при условии 
организованной и широко поставленной разведки новых нефтяных 
месторождений, можно иметь достаточно твердую базу для развития 
добычи в намечаемых, пределах (с 10,5 до 17,2 млн. тонн).

Во второй части — в области переработки нефти, при корен
ном изменении требований, пред'являемых к нефтяной промышлен
ности в сторону углубления переработки сырой нефти, необходимо 
констатировать явную диспропорцию с достигнутым уже уровнем 
добычи. Благодаря недостаточной мощности и устарелости суще
ствующих заводов, переработка отстает от добычи. Поэтому вопрос

1 В части крупных шахт полная механизация выемки не может быть осущ е 
ствлена и з-за  естественны х условий.

/4250

Г/ВОО,

1/гоо,
/0.4371

\о6ыча нвФти’ пе&т эк вцёол]

-7043,

района.
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о новом заводском строительстве является одним из центральных в 
общем плане развития и направления нефтяной промышленности.

Не менее важным для возможности дальнейшего развития неф
тяной промышленности будет правильное и своевременное решение 
нефтетранспортной проблемы. Здесь также нужно констатировать 
весьма остро ощущаемый в настоящее время недостаток транспорт
ных средств. Согласованными мероприятиями: с одной стороны, 
скорейшим окончанием начатого нефтепроводного строительства по 
Плану работ нефтяной промышленности, а с другой — усилением вод-

Ного и железнодорожного транспорта,— должен быть найден выход 
Из этого „узкого места" нефтяного хозяйства Союза.

Таковы общие задачи, разрешение коих должно найти свое выра
жение в плане работ по отдельным отраслям нефтяного хозяйства.

Д о б ы ч а .  Намеченное планом развитие добычи по Союзу с 
^0,5 до 17,2 млн. тонн дает, в среднем, рост на 65% за пятилетие 
Ісм, диагр. 3). На ряду с развитием добычи основных районов Баку 
и Грозного, в текущем пятилетии должен быть дан относительно 
больший рост и мелким районам, примерно, в следующих соотно
шениях:

• 5 ООО

ю  ООО

5.000-

/7 0 0 0

   -----------------   ■*--------/2989А
Перегонка сЬ/рой нвФгпи *

3376 __

5405̂
авзгъ^—

ДобЫча Бакинского■ 7±—_| (—4- - -
Добыча Грозненского р-на

Годы. 1913 14 15 16 17 18 19 20 21 ^ 2 23^з2%а2%52̂ б 2̂ 272/^8

Диаграмма 3
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Р а й о н ы

1926/27 1931/32 Рост за  
пять 
лет

в %°/о

1913

Д обы ча
млн.
тонн

° о °  I

з - Б
03

Д обы ча
млн.
тонн

|~хо

2 . **'и а  о  з

Д обы ча
млн.
тонн

О 1
О ѵо 
о  О 6Е

яа  о  а

Б а к у ...................................... 7,05 67.5 10,57 61,5 +  50 7,67 83,2
Г р о зн ы й ................................. 3,03 29.0 5,40 31,4 +  78 1.21 13,1
Мелкие районы................... 0,37 3,5 1,03 6 0 +  180 0,34 3,4
Сахалин ................................. — — 0 ,20 1,1 — —

В сего . . • 10,45 1 00  1 17,20 100 +  65 9,22 100

Одновременно с развитием добычи существующих эксплоатируе- 
мых ныне месторождений должна проводиться в довольно широ
ких размерах (около 10% всего бурения) разведка новых месторожде
ний и подготовка к эксплоатации новых районов как тяготеющих 
к основным районам, так и самостоятельных (в частности, ввод 
в эксплоатацию Сахалинских месторождений); этими мероприятиями 
будет обеспечено не только удержание добычи на указанном уровне, 
но и возможность дальнейшего развития нефтедобычи СССР.

Техническая база промыслового хозяйства уже в значительной 
мере подверглась коренной реконструкции в предшествующие годы, 
и дальнейшее развитие ее и завершение не вызовет серьезных за
труднений.

П е р е р а б о т к а .  Одним из главнейших моментов плана нефтя
ной промышленности является проведение в жизнь намеченного 
строительства новых нефтеперегонных заводов, так как исключи
тельно от его осуществления зависит выполнение принятом товарной 
программы нефтепродуктов и, тем самым, и экспортного плана. 
Расширение пропускной способности нефтеперегонных заводов с 6,9 
млн. тонн сырой нефти в год (в 1926/27 г.) до 14,1 млн. тонн 
(в 1931/32 г.), т.-е. на 7,2 млн. тонн, в большей половине основано 
на сооружении новых нефтеперегонных заводов в Батуме и Туапсе 
(на 3,9 млн. тонн) и непосредственно связанного с ними нефтепро
водного строительства из Баку и Грозного. Одновременно идет рас
ширение и внутренних заводов приблизительно на 3,3 млн. тонн 
в год, а там, где это возможно, улучшение технической базы суще
ствующих заводов. Этим строительством в значительной мере будет 
выправлена существующая невязка между размерами добычи и пе
реработки, грозящая затормозить все развитие нефтяной промы
шленности.

Основные показатели существующих соотношений и их изме
нения к концу пятилетия даны в таблице на стр. 93.

Осуществление намеченного плана развития нефтяной промы
шленности потребует капитальных затрат за 5 лет в размере 1.007 
млн. руб., со следующим, примерно, их распределением: расши-
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П о  к о л и ч е с т в у По стоимости

1926/27 1931/32 О
Н я

Млн.
тонн

В

% %

Млн.
тонн

В

°/о%

• • о
у О
= ю ч0) ои х

>* X

о  Н 

2ю °  а  X СЧ о  ,2  о О) 'О ь г , о о  о

О *■"
8 ^ *  1  
Т- О |-< ЕЮ о 3 о О) хо н Х7- И О О

Добы ча ................................. 10,45 1 00 17,2 100 +  65
Переработка ........................

Товарная продукция

6,9 6 6  от 
добыч.

14,1 82 +  105 —  - —

а) светл. нефтепродукты. 2,88 33,5 6,5 44 +  125 52 64
6) топливо........................ 5,72 66,5 8,3 56 +  45 48 36

В сего . . . 8,60 100 14,8 100 +  72 100 100
В том числе экспорт . . 2,0 23 ок. 5 млн. 34 +  150 25 39

рение и рационализация — 619 млн. руб., разведка и подготовка 
Новых районов —130 млн. руб., заводское строительство—88 млн. руб., 
Нефтепроводное строительство—74 млн. руб., жилстроительство — 

млн. руб., капитальный ремонт—36 млн. руб.

4. Т о р ф
Среди мероприятий, направленных к усилению использования 

собственных топливных ресурсов отдельных районов,— развитие 
Торфодобычи занимает одно из главных мест.

Конкретные задания по плану электрификации, рост потребле
ния торфа в промышленности, а также растущее внедрение торфа, 

топлива для нужд населения (пока кустарно-резного), дают осно- 
В0Ния наметить в пятилетием плане значительное развитие торфо
добычи, определяемое следующими цифрами:

1926/27 1931/32
Р ост

в % 7о
Д обы ча  

(тыс. тонн)
В %°/о 

от общ ей
Д обы ча  

(тыс. тонн)
В о/0о/о 

от общ ей

Д л я  ну ж  д:

Э л е к т р о с т а н ц и й ...................
Промыш ленности . . . .  
Н аселения .................................

1.500
3.500 

900

25,5
59.2
15.3

4.960
5.300
2.000

40,9
42,6
16,5

+ 2 3 0  
+  50
-і-122

В с е г о  . . 5.900 100 12 260 100 + 1 0 8

В том числе: 

М аш и нного................................. 4.500 76,2 9.560 78 +112
Р езн ого ...................................... 1.400 23,8 2.700 22 +  92

Достигнутые результаты в области торфотехники дают доста
точно твердую техническую базу для дальнейшего развития машин
ной добычи торфа как для расширения существующих, так и для 
вНовь создаваемых торфоразработок. Но в настоящий момент 
в торфяной технике намечаются новые пути и вполне вероятно,
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что ближайшие годы могут дать ряд новых методов добычи торфа 
и значительное улучшение применяемых ныне, что и поведет к дей
ствительной реконструкции торфяного дела.

Как ориентировочную наметку, можно дать следующее распре
деление добычи по способам, хотя не исключена возможность по
явления к концу пятилетия новых и комбинированных способов добычи» 
могущих изменить приводимые соотношения:______________

1926/27 1931/32

Способы  добы чи. Число

аггрег.

Добы ча  

тыс. тонн

3°оѵо
о 

_  »- СО о

Число

аггрег.

Добы ча  

тыс. тонн

- 5  3  

со ё

Рост

добычи

Э леваторн.(м аш .ф орм )
Гидроторф .........................
Багерны йи др. способы

1312
32
24

3840
610

50

85,3
13,6

1,1

1350
130
100

5710
3250

600

59,7
34,0

6,3

1,48 раза  
5,35 „

12 ,0  ,,

В с е г о .  . . — 4500 100 9560 100 2 ,12  раза

Начавшийся в предшествующие годы процесс улучшения техни
ческих показателей в торфяном деле должен развиваться дальше 
применительно к намеченной выше технической базе, и даст увели
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чение производительности на 1 аггрегат, а также и на 1 трудящегося 
(с 40,8 тонн до 56,б тонн). Это, в свою очередь, при урегулировании 
вопроса с зарплатой, должно отразиться на снижении себестоимости 
торфа, примерно, с 10,85 руб. до 8,55 руб. за тонну (с вывозкой).

Торфодобыча не является самостоятельной отраслью промыш
ленности, поэтому осуществление намеченного плана работ по ее 
развитию должно быть увязано с планами электростроительства 
и отдельных отраслей промышленности, имеющих или организующих 
в своем хозяйстве торфяные разработки. По этим же планам должно 
быть проведено финансирование необходимых капитальных работ. 
Общая сумма их за пятилетие определяется в размере —112 млн. руб., 
из коих 70 млн. руб. относятся к электростроительству и 42 млн. руб. 
включены в капитальные затраты соответствующих отраслей про
мышленности.

5. Древесное топливо 
В пятилетием плане топливоснабжения древесное топливо по 

абсолютному количеству участвует почти в стабильных цифрах 
при значительном, однако, сокращении относительного значения 
Древесного топлива в этом плане (с 20,9% баланса топливоснабжения 
промышленно-технической группы в 1926/27 г. до 15,0% в 1931/32 г.) 
При этом общий размер дровозаготовок колеблется в пределах 57 

55 тыс. куб. м (см. диагр. 5). /
Все же для некоторых районов, отдельных групп промышлен

ности и в особенности для определенных предприятий и хозяйств,— 
Древесное топливо составляет и будет составлять значительную 
Или превалирующую часть их топливного баланса, участвуя в них 
во вполне устойчивых количествах. В частности, на Урале дол
жен будет увеличиваться размер дровозаготовок, в целях обеспе
чения древесным углем выплавки высококачественного чугуна и при
менения дров как генераторного топлива в мартеновских процессах; 
в то же время участие древесного топлива в остальных теплосило
вых процессах и для хозяйственных нужд уральской промышленности 
Должно будет свестись к возможному минимуму, путем замены его 
торфом и каменным углем.

Общий размер выжига древесного угля предполагается довести 
До 934 тыс. тонн в 1931/32 г. против 704 тыс. тонн в 1926/27 г., 
в том числе для уральской металлургии — 721 тыс. тонн против 
637 тыс. тонн в 1926/27 г.

При общей стабильности дровозаготовок и даже некотором 
сокращении их по сравнению с 1926/27 г. должен произойти значи
тельный сдвиг их из истощенных рубками — в более богатые лесом 
Ройоны в целях общего улучшения эксплоатации лесов — путем 
Устранения разорительных сверхсметных рубок, ставших за последние 
воды хроническими, и путем рационализации использования лесо- 
ВДсаждения в целом.
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Подобная рационализация лесоэксплоатации должна осуще
ствляться совместными согласованными мероприятиями по лесной 
промышленности и дровяному хозяйству в отношении использования 
древесины, лесонасаждения и всемерного удешевления ее стоимости, 
в первую очередь путем широкой механизации наиболее дорого
стоящих трудовых процессов (транспортировки, разделки кряжей

Диаграмм а 5

в местах прибытия древесины и т. п.), а также мероприятиями по 
использованию отходов и отбросов деловой древесины и рационали
зации использования дров, как топлива и как сырья для углежжения.

По соответствующим отраслям промышленности, заготовлива- 
ющим древесное топливо, намечаются по перспективному плану 
капитальные затраты на улучшение дровяного хозяйства в сумме 
около 30 млн. руб. Этими капитальными вложениями представится 
возможным не только рационализировать лесоэксплоатацию, но 
и значительно понизить современную, во многих случаях весьма 
высокую, стоимость древесного топлива. Кроме того, осуществлением 
механизации дровозаготовок разрешится вопрос о рабочей силе для 
Северного Урала, части Сев.-Зап. области и Северо-Востока, где 
развитие дровозаготовок в настоящее время задерживается из-за
недостаточности таковой.

Заканчивая настоящий общии подход к построению пятилетнего 
топливного плана, необходимо отметить, что уточнение этого плана 
в направлении учета потребностей отдельных республик и районов 
представится возможным только при услоЕИИ проработки последними 
планов одинаковым методологическим подходом.

И. А. Сканави

К перспективному пятилетнему плану 
электрификации СССР

I. Общий подход и порядок разработки плана

Электрификация, — правильно понятая, — представляет собой 
в высокой степени сложный и нелегко поддающийся учету фактор 
развития производственных сил страны.

Широкая, программная электрификация, проводимая по еди
ному государственному плану и захватывающая все разделы народ
ного хозяйства, особенно же глубоко все отрасли промышленности, 
Участвует почти в одинаковой мере как в группе основных, первич
ных факторов, определяющих размах хозяйственной жизни страны, 
так и в группе вторичных народнохозяйственных явлений, вытекаю
щих как следствие из первых и определяемых первыми же в отно
шении их собственного масштаба и темпа.

Отсюда вся сложность прогноза реального хода процесса 
электрифицирования народного хозяйства и вся трудность перспек
тивного планирования электрификации в масштабе целой страны, 
особенно столь обширной и многообразной, как СССР.

В виде примера достаточно указать, с одной стороны, на ре
шающее значение, которое имеет электрификация для нефтяной 
промышленности с точки зрения ее рационализации, т.-е. повыше
ния производительности и экономичности, а следовательно, и темпа 
Роста, а с другой — на полную зависимость основных технико-эконо
мических, количественных предпосылок реального планирования 
электрификациии нефтепромышленного района от программы роста 
самой нефтяной промышленности, определяемого сложными и из
менчивыми условиями емкости рынков, внутреннего и внешнего, и 
Финансовыми возможностями государства.

Несомненно, подобная взаимная зависимость, затрудняющая 
прогноз развития определенного хозяйственного процесса и его пла
нирование, существует и в других отраслях народного хозяйства, но 
се же в отношении электрификации, вследствие ее универсально

сти, она проявляет себя, пожалуй, наиболее резко. Действительно 
ШШктрическая энергия, легко и выгодно преобразовываясь в любые 

°рмы, участвует и подчас играет решающую роль в процессах и 
Роизводства, и распределения, и потребления хозяйственных благ,

м П липовое Х о зя й с т в о 14 №  2 п
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т.-е. иными словами электрификация встречается во всех без исклю
чения народнохозяйственных процессах, — и это необычайно ослож
няет задачу.

Наилучшим порядком разработки перспективного плана элек
трификации страны явилось бы поэтому планирование электрифи
кации на основе хотя бы общих, но предварительно разработанных 
данных о перспективах развития отдельных отраслей народного хо
зяйства. В этих данных должна была бы заключаться общая коли
чественная характеристика темпа роста, масштаба развития и гео
графического размещения промышленно-экономических образований. 
Иначе говоря, нормально перспективное планирование отдельных 
отраслей народного хозяйства и их районных группировок должно 
предшествовать планированию электрификации.

Практически такой порядок планирования электрификации не 
осуществим, приходится итти методом постепенных взаимных прибли
жений, сводящихся к разработке ряда последовательных вариантов 
плана, из которых каждый последующий отличается от предыду
щего большим учетом результатов такого же вариантного планиро
вания других отраслей народного хозяйства, большей конкретностью, 
большей точностью и большим материальным содержанием.

В серии необходимых вариантов перспективного плана, после
довательно уточняемых и углубляемых, можно наметить четыре 
основных стадии, постепенно приближающих нас к конечной цели,— 
к построению единого цельного и увязанного в деталях перспектив
ного плана электрификации, отвечающего такому же единому и гар
монично построенному плану перспективного развития всего народ
нохозяйственного целого.

Первая стадия обнимает собой первоначальный период общего 
планирования электрификации, совпадающий по времени с парал
лельной разработкой предварительных перспектив и по другим 
отраслям народного хозяйства и дающий общую принципиальную 
установку развертывания плановой электрификации в стране. Здесь 
выковывается та наиболее общая, абстрактная идея, которая кла 
дется в основу всей работы, вырабатываются главные принципы, 
формулируются основные предпосылки и намечаются общие лимиты 
для основных количественных показателей плана электрификации.

Второй этап в планировании электрификации наступает тогда, 
' когда может появиться вариант плана, по своему конкретному со

держанию существенно отличный от вариантов, характерных для 
первого этапа, т.-е. когда появляются вполне разработанные отдель
ные перспективные планы в о т р а с л е в о м  разрезе. В этот момент 
возможна п е р в а я  к о н к р е т и з а ц и я  общего предпосланного
плана электрификации.

После появления на свет перспективных планов в р а й о н н о м  
разрезе делается возможной вторая конкретизация плана электри
фикации, характерная для третьего этапа плановой работы. При
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этом план обильно пополняется поступающим с мест материаль
ным содержанием и значительно выигрывает в реальности и опре
деленности.

Наконец, последний период окончательной увязки и полного 
оформления всего перспективного плана электрификации наступает 
лишь после завершения работ по единому и увязанному в деталях 
перспективному плану всего народнохозяйственного целого.

В данный момент работа по планированию электрификации на
ходится, по об'ективным причинам, еще в первой стадии и в на
стоящей статье, поэтому, возможно будет коснуться лишь принци
пиальной установки общего предварительного плана электрификации, 
в ее современном виде, а именно основных идей, главных принципов 
и общих предпосылок, которые должны быть приняты во вни
мание уже при предварительной разработке отдельных перспек
тивных планов в отраслевом и районном разрезе, а также тех 
общих пределов для основных показателей плана, которые опре
деляют рамки возможного развертывания электростроительства 
в стране.

Та наиболее общая и определяющая идея, которая положена 
в основу перспективного плана электрификации и под углом зрения 
которой строятся все элементы плана, как нельзя более метко и 
полно выражена еще в первый момент зарождения в Союзе плано
вой работы главным идеологом нашей электрификации г . N. К р ж и 
ж а н о в с к и м .  Во вступительной статье к плану ГОЭЛРО он гово
рит: „...Под'ем в возможно более короткий срок производительности 
народного труда, с расходом минимума трудовых единиц и материаль
ных ресурсов страны... может получиться при одновременной работе 
в трех направлениях: а) под'ем напряженности труда — и н т е н с и 
ф и к а ц и я ;  б) увеличенное участие в трудовом процессе механиче
ских двигателей и приспособлений — м е х а н и з а ц и я ;  в) общее упо
рядочение, взаимная согласованность и соответствие с современными 
требованиями научной техники как самих операций труда, так и 
использования его продуктов и отбросов производства — р а ц и о 
н а л и з а ц и я .

...Наиболее надежным орудием для интенсификации, механиза
ции и рационализации труда является электрификация народного 
Хозяйства страны. Поэтому электрификация и должна явиться основ
ной идеей нашего хозяйственного строительства".

Таким образом, основной идеей плана развития самой электри
фикации, в ее наиболее цельном и общем выражении, является 
Ускорение процессов рационального роста народного хозяйства и 
повышения народного благосостояния. Непосредственно вытекающая 
отсюда ближайшая цель, преследуемая планом электрификации, со
стоит в подведении под все народное хозяйство Союза более совер
шенной технико-экономической базы, даваемой электрификацией и 
эИергетикой в их современном развитии, главнейшие принципы плана

7*
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в свою очередь полностью определяются этой его конечной целью.
К ним относятся:

1) использование для производства энергии местных источни
ков энергии всех видов, в частности низкосортных топлив и топлив
ных отбросов;

2) централизованное производство электрической энергии на 
возможно более мощных районных электрических станциях;

3) об'единение районных станций друг с другом и с фабрично- 
заводскими теплосиловыми установками, могущими отпускать на 
сторону так называемую отбросную энергию, для совместной работы 
на общую электрическую сеть, охватывающую территорию одного 
или нескольких районов;

4) широкое применение электрической энергии в производ
ственно-трудовых процессах народного хозяйства.

Из только что сказанного непосредственно вытекают основные 
предпосылки и общие указания для конкретного планирования элек
трификации. К таковым следует отнести:

а) П о п р о м ы ш л е н н о с т и :  1) отказ от сепаратного строи
тельства фабрично-заводских электрических станций и присоедине
ние к сетям районных станций, за исключением случаев наличия 
собственных энергетических отбросов в производстве (металлургиче
ская, химическая и др. виды промышленности) или потребности 
в тепле для технологических процессов (текстильная промышлен
ность); 2) в последних случаях создание фабрично-заводских тепло
силовых установок в виде теплоэлектроцентралей, отдающих излиш
нюю электрическую энергию, вырабатываемую по тепловому графику 
в общую электрическую сеть района; 3) возможно полное исполь
зование энергетических отбросов в собственном производстве и, 
соответственно, применение местного топлива для теплоэлектроцен
тралей; 4) інирокая электрификация и механизация производственных 
процессов; 5) установление к началу и к концу периода, охватывае
мого планом, удельных расходов электрической энергии по каждому 
производству (на единицу продукции, на 1 рубль стоимости продук
ции, на 1 рабочего), суммарного количества потребной энергии, 
основных эксплоатационных коэфициентов (коэфициентов исполь
зования, нагрузки, мощности и др.), а также характерных суточных 
и годовых графиков нагрузки; б) определение потребности в электро
изделиях, необходимых для осуществления намеченной в каждой от
расли промышленности электрификации; 7) определение стоимости 
электрической энергии и ее доли в себестоимости продукции; 8) выясне
ние потребных средств для осуществления внутризаводской электри
фикации и присоединения к районным сетям и 9) определение 
эффективности вложений в фабрично-заводскую электрификацию 
с учетом прямых и косвенных выгод, приносимых ею в результате 
интенсификации, механизации и рационализации производственных 
процессов.
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б) П о т р а н с п о р т у :  1) непременное рассмотрение вариантов 
электрификации при решении вопросов о постройке новых железно
дорожных магистралей или усилении существующих (Москва—Донбасс, 
Екатерининская ж. д. и др.); 2) применение электрической тяги
в случаях необходимости усиления пропускной или провозной спо
собности пригородного движения, крупных железнодорожных город
ских узлов и горных перевалов и 3) непременное разрешение энерге
тических задач одновременно и попутно с осуществлением судоходных
сооружений, где это технически оказывается возможным, и обратно_
Улучшение судоходных условий рек в связи с использованием их 
водной энергии (Днепр, Свирь).

в) П о с е л ь с к о м у  х о з я й с т в у :  1) отбор узких сельско
хозяйственных районов, обладающих необходимым минимумом при
родных и экономических данных для выгодности сельскохозяйст
венной электрификации; 2) определение условий рентабельности 
сельских электрических станций и 3) преимущественная электри
фикация сельских местностей от районных и фабрично-заводских 
станций.

г) П о к о м м у н а л ь н о м у  х о з я й с т в у :  1) комбинирование 
производства электрической энергии, требующейся для разных 
хозяйств, в одно целое: освещение, трамвай, распределение электро
механической энергии по заводам и фабрикам, водопровод, канали
зация; 2) комбинирование производства электрической энергии и тепла 
Для отопления (электрификации и теплофикация) и 3) комбинирова- 
вание производства электрической энергии, тепла и газа.

2. Основные лимиты перспективного пятилетнего плана электрификации СССР
и общий обзор его  содерж ания

Электростроительство в перспективе ближайших пяти лет, 
1927/28—1931/32 гг., характеризуется следующими основными пока
зателями, устанавливающими общие лимиты, технико-экономические 
и финансовые, развертывания электрификации в масштабе всего 
Союза.

Таблица 1

Развитие установленной мощности всех электрических станций Союза ССР 
(В  тыс. квт., по отправному варианту)

и  .  .  Н а  1 д е к а б р я
Пазвание категории станции

1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932
Районны е станции, включая

ста н ц и и -к о м б и н а т ы   486 620 941 1.389 1.746 2.141 2.660
Станц. мести, знамен, (коммун.) 225 260 300 340 380 420 460
^абр .-завод . с т а н ц и и   750 800 850 900 950 1.000 1.05о
^танц. сел .-хоз. значения . . .  20 40 60 80 100 120 140
Прочие станции (Н К П С иН К П иТ ) 59 60 60 60 60 60 60

И того . . . 1.540 1.780 2.211 2.769 3.236 3.741 4.370
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Таблица 2

Рост выработки электрической энергии всеми станциями

(В  млн. квтч., отправной вариант)
Название категорий З а  пятилетие

станций 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931 /32 1926/27 — 1927/28
1930/31 — 1931/32

Районны е станции  
(вм есте со  стан.-
к ом би н ат .)................... 1.600 2.300 3.250 4.580 5.720 6.840 17.500 22.740

Станц. м естн. значен.
( к о м м у н .) ................... 500 700 900 1.350 1.750 2.200 5.200 6.900

Ф абр.-заводск. станц. 1.950 2 .2 0 0 2.500 2.700 3.000 3.200 12.350 13.600
С ел.-хоз. станции 16 26 36 50 70 90 198 272
Прочие станции

(Н К П С и Н К П  и Т) . 46 49 51 53 56 58 255 267

Итого . . . 4.112 5.325 6.737 8.733 10.596 12.388 35.503 43.779

Таблица 3

Потребление топлива районными электрическими станциями в единицах условного топлива

(В тыс. тонн)

1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32

Т о р ф ....................................................
Местный уголь и угольные

450 600 1 .000 1.300 1.600 1.900

отбросы  ................................. 220 300 600 900 1.300 1.700
Привозный уголь . . . . . . 160 200 250 280 300 330
Н еф ть и неф тяной газ . . . 480 430 440 450 420 420

Итого . . . 1.310 1.530 2.290 2.930 3.620 4.350

Таблица 4

Капитальные вложения в электрификацию (строительство районных станций и сетей)

(В млн. руб., отправной вариант)
З а  пятилетие

Источники средств 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1926/27 1927/28
1930/31 — 1931/32

По госбю дж ету . . 98 140 164 171 173 177 746 825
В небю дж етны е . .  79 118 116 113 116 122 542 585

В с е г о .  . . 177 258 280 284 289 299 1.288 1.410

Таблица 5

Капитальные вложения в электрификацию по оптимальному варианту

З а  пятилетие

Источники средств 1926/27 1927,28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1 9 2 6 /2 7 -1 9 2 7 /2 8
1930/31 — 1931/32

По госбю дж ету . . 98 140 186,9 203,5 228,6 266,0 857 1.015
Внебю дж етны е . • 79 118,5 122,5 119,6 120,0 104,4 559,6 585 ^

В с е г о . . .  177 258,5 309,4 323,1 348,6 370,4 1.416,6 1.600
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Таблица 6

Установленная мощность районных электрических станций по союзным республикам

Республики Д екабрь 1927 г. 1928 г. 1929 г. 1930 г. 1931 г.

Р С Ф С Р ......................................  475  720 1.041 1 .2 3 0  1 .4 8 8
у с с р ...........................................  40 116 212 285 390
3 С Ф С Р ............................, .  . . 105 105 127 187 197
БССР..............................  — _  и  22 22
Узб. и Турк. ССР . . . .  —  —  —  22 44

Итого по СССР. . 620 941 1 .3 8 9  1 .7 4 6  2.141

Таблица 7

Полные капитальные вложения в электрификацию СССР за  пятилетие 1 9 2 7 /2 8 —  1931/32 гг.

(В млн. рублей)

Республики
И того за

1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1927 /28—

РСФ СР ................... 137,5 177,2 213,1 225,7 237,0 257,0

1931/32

1 .110,0
У С С Р ........................ 30,0 60,0 70,0 67,0 65,0 50,0 312,0
ЗС Ф С Р  ................... 5,2 13,2 15,8 17,0 30,0 36,0 112,0
Б С С Р ........................ 2,3 4,6 5,0 6 ,0 7,0 6,4 . 29,0
Узб. СС Р . . . . 1,0 2,0 4, 0 6,0 8,0 9, 0 29,0
Турк. ССР . . . . 1,0 1,5 1,5 1,4 1,6 2,0 8,0

Итого по СССР 177,0 258,5 309,4 323,1 348,6 360,4 1.600

Таблица 8

Бюджетные вложения в электрификацию СССР за  пятилетие 1927/28 —  1931/32 гг.
(В млн. рублей)

_  _ Итого за
Республики 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1927/28 —

1931/32

РС Ф С Р ................... 67,1 83,0 110,0 129,0 146,0 178,0 646,0
У С С Р ........................ 26,0 48,0 60,0 50,0 43,0 35,0 236,0
ЗС Ф С Р  ................... 2,8 5,5 10,0 15,5 28,0 30,0 89,0
Б С С Р ........................ 0,9 2 ,6 3,4 4,0 5,0 5,0 20,0
Узб. ССР . . . . 0,7 0,5 2,5 4,0 5,0 6,0 18,0
Турк. ССР . . . 0,5 0,4 1 ,0 1,0 1 ,6 2,0 6 ,0

Итого по СС СР 98,0 140,0 186,9 203,5 228,6 256,0 1.015,0

Необходимо отметить, что оба варианта капитальных вложений 
По пятилетнему плану электрификации составлены в предположении 
ожидаемого снижения электростроительного индекса. Влияние этого 
снижения на величину ежегодных затрат определялось следующим 
образом.

Общие капитальные вложения в электрификацию за пять лет 
По так называемому отправному варианту в размере 1.537 млн. руб.,
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без учета снижения индекса, разбиты на две части: 1) на рас
ходы по зданиям и сооружениям и вообще на строительные работы 
и 2) на расходы по оборудованию. При этом принято, что соотно
шение этих двух частей будет изменяться по годам пятилетия 
так (в %%):

1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г. 1931/32 г. 3 ® ™ І Ь„Г®Тв среднем
Расходы  на строитель

ные работы . . . .  50 48 46 44 42 45
Расходы  на оборудо

вание   50   ̂ 52 54  56 58 55

В абсолютном выражении капитальные вложения по принятым 
двум основным рубрикам электростроительства распределяются, 
следовательно, в нижеследующем порядке:

1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г. 1931/32 г. Зв ™едЬНе

Р асходы  на строи
тельны е работы
(в млн. рублей) . . 129 143 144 143 144 703

Р асходы  на оборудо
вание (в млн. руб) . 129 155 169 183 198 834

258 298 313 326 342 1.537

По каждому из приведенных выше слагаемых общей суммы 
капитальных затрат подсчитана отдельно ожидаемая экономия в 
результате снижения индексов, строительного и производственно- 
промы шлейного.

На основании специальных экспертных оценок соответствующих 
секций Госплана СССР, размеры снижения этих двух индексов и 
соответствующая экономия в капитальных вложениях по годам пяти
летия приняты такими:

1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г. 1931/32 г. 3 * "р^дне^Т  

С ниж ение строитель
ного индекса в %°/о
от индекса 1926/27 г. 6,1 9,1 9,7 13,3 13,9 10,5

С ниж ение производ
ственно-пром ы ш лен
ного индекса для  
оборудования элект. 
станций в %°/о от
индекса 1926/27 г .1 . 0,0 3,2 8,9 9,8 11,6 7,3

Экономия в расходах  
на строительство
(в млн. руб.) . . .  8  13 14 19 20 74

Экономия в расходах  
на оборудование
(в млн. руб.) . . .  —  5  15 18 23 61

Общая ож идаемая  
экономия (в млн.
р у б . ) ..................................  8  18 29 37 43 135

1 С учетом влияния доли импорта.
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Отсюда величина и распределение по годам капитальных вло
жений по отправному варианту с учетом ожидаемого индекса опре
делились:

1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г. 1931/32 г. З а  пять лет

Общие суммарные рас
ходы  на электрифи
кацию (в млн. руб.) . 2 5 0 1 280 284 289 299 1 .4 0 2 1

В оптимальном варианте влияние снижения индексов определено 
аналогично, и сумма вложений за пять лет в размере 1.600 млн. ру
блей представляет собой предстоящие расходы с учетом снижения 
индексов.

Размеры потребных вложений исчислены ориентировочно для 
отправного и оптимального вариантов. Уточнение этих цифр может 
быть произведено после проработки пятилетних планов электрифи
кации отдельными союзными республиками и последующей увязки 
их Госпланом СССР.

Попытаемся в кратких чертах раскрыть содержание только что 
охарактеризованного основными показателями перспективного пяти
летнего плана электрификации.

Из пяти групп электрических станций, осуществляющих снаб
жение СССР электрической энергией, именно: районные станции, 
Фабрично-заводские станции, коммунальные станции, сельскохозяй
ственные станции, железнодорожные станции и почтово-телеграфные 
станции,—доминирующее значение имеют первые две группы, так как 
6 1926/27 г. на их долю приходилось 80°/0 мощности и 87°/0 годовой 
вьіработки энергии всех станций.

В свою очередь, из этих двух групп станций первое место как 
По мощности, так и по выработке, принадлежит пока группе фаб
рично-заводских станций. Предварительные данные 1926/27 г. дают: 
По м о щ н о с т и  для районных станций— 386.000 квт., для фабрично- 
заводских—75О.ООО квт., по выработке—соответственно 1,1 мрд. квтч. 
и 1,7 мрд. квтч.

Для правильной оценки темпа роста электроснабжения всей 
страны в целом необходимо принять во внимание суммарные мощ
ности всей совокупности станций (по всем шести группам) к началу 
и концу рассматриваемого периода. Учет одних районных станций в 
Этом отношении дал бы неправильную картину, так как он характе
ризовал бы не общий темп роста производства электрической энер- 
гии в стране, а лишь происходящий более или менее сильный сдвиг 
8 сторону преимущественного развития группы районных станций.

1 Контрольными цифрами 1927/28 г. предусм отрено влож ение 258 млн. рублей. 
То озн ачает, если учесть сниж ение строительного индекса, расш ирение об‘ема 

аЛектростроительства 1927/28 г. на 8  млн. руб.; циф ра вложений за  пять лет, приве
денная выше в табл. 4, равна поэтому 1.410 млн. руб. против 1.402 млн. руб., указан- 
Ны* здесь .
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Таким образом, для характеристики общего темпа роста про
изводства электрической энергии в СССР за период пятилетней 
перспективной ориентировки необходимо взять следующие ряды 
цифр:

Д ек абр ь Д екабрь
Прирост за  5  лет

1927 г. 1931 г. В квт. или
К В Т Ч .

В о/оо/о

О бщ ая мощ ность всех электри
ческих станций в СС СР в 
тыс. квт............................... .... 1.690 3.500 1.810 107

О бщая выработка электриче
ской энергии за  соответству
ющий операционны й год в 
млн. К В Т Ч ................................................................ 5 3 2 5 11.378 6.053 114

Теперь, если остановиться лишь на районных электрических 
станциях, при чем сначала б е з  так называемых станций - комбина
тов, т.-е. фабрично-заводских электростанций, использующих техно
логический пар для производства электрической энергии, отпускаемой 
в общую районную сеть,— а затем и с учетом последних, то полу
чится яркая характеристика того крупного сдвига электроснабжения 
СССР в сторону усиления доли районных электрических станций, 
который составляет главное целевое задание осуществляемого плана 
электрификации.

Действительно, цифры пятилетнего перспективного плана элек
трификации на 1927/28—1931/32 гг. показывают, что б е з  станций- 
комбинатов общая мощность районных электрических станций- 
с 530.000 квт. в декабре 1927 г. возрастет к декабрю 1931 г. до 
1.9ОО.ООО квт., т.-е. на 1.37О.ООО квт., или на 258°/0-

С учетом станций - комбинатов, а таковой учет оправдывается 
тем обстоятельством, что отныне фабрично-заводские станции-ком
бинаты составляют существенный элемент плановой электрифика
ции,— соответствующие цифры роста мощности и выработки за 
пятилетие получаются в следующем виде:

Д екабр ь Д екабр ь
Прирост за 5 лет

1927 г. 1931 г. В тыс. квт. В °'о%

О бщ ая мощ ность районных 
электростанций и станций- 
комбинатов (в тыс. квт.) . . 620 2.141 1.521 246

Возникает вопрос, будет ли общее задание плана электрифи
кации выполнено к сроку. Если принять нижний предел сроков,
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Установленных первым основным декретом об электрификации, издан
ным Советом Народных Комиссаров 21 декабря 1921 г., а именно 
10 лет, то окажется, что к декабрю 1931 года должно быть выпол
нено сооружение около 30 новых районных станций на общую мощ
ность 1.500.000 квт.

Посмотрим сначала, получается ли к концу периода пятилетнего 
плана, совпадающему как-раз со сроком окончания задания плана 
электрификации, требуемая новая мощность в 1.500.000 квт., а затем 
рассмотрим, из каких именно районных станций слагается эта мощ
ность. Выше было отмечено, что общая мощность всех районных 
электрических станций, без станций-комбинатов, к декабрю 1931 года 
согласно пятилетнему перспективному плану, достигнет мощности 
в 1.900.000 квт.

Если из этой величины вычесть мощность существовавших до 
советской власти крупных городских электростанций Москвы, Ле- 
Ниграда и Баку в размере 1920/21 г., то останется мощность в 
1 -761.000 квт., как видно, несколько превышающая плановое задание 
в 1.5ОО.ООО квт., при чем общая мощность новых районных станций, 
сооруженных вновь по плану, составляет 1.546.000 квт.

Для удобства охвата всего многообразного количества новых 
Районных станций, сооруженных, сооружаемых и имеющих быть со- 
°руженными во исполнение плана, а также реконструируемых, со
гласно тому же плану, старых крупных электростанций, группируем 
Их следующим образом:

I г р у п п а  р а й о н н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с т а н ц и й ,  начатых 
сооружением до 1926/27 г. Таких станций — 13. Общая их мощ
ность 230.000 квт. в данный момент и 85О.ООО квт. к декабрю 
1931 г. Ниже приведен перечень этих станций с указанием мощности 
Каждой.

II г р у п п а  р а й о н н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с т а н ц и й ,  нача- 
тьіх сооружением в 1926/27 г. особым постановлением Совета Труда и 
^бороны. Таких станций— 11. Их общая мощность к концу пяти
летия— 412.000 квт., включая и первую очередь Днепрострой в раз
мере 105.000 квт. Поименной список станций этой группы приво
дится ниже.

III г р у п п а  р а й о н н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с т а н ц и й ,  начи- 
Кэемых сооружением и заканчиваемых в об'еме первой очереди в 
Течение пятилетия 1927/28 — 1931/32 гг. Таких станций — 9. Их мощ- 
н°сть к декабрю 1931 г. намечена в 229.000 квт.

Наконец, IV  г р у п п а  р а й о н н ы х  э л е к т р и ч е с к и х  с т а н -  
4 ий, куда входят старые крупные городские электрические станции 
^°сквы, Ленинграда и Баку, реконструируемые и расширяемые.

Эких станций — 7. Новая мощность установленных и устанавливаемых 
На этих станциях машин в период 1921 — 1931 гг. составит к концу 
Предстоящего пятилетия 215.000 квт.
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Сводя данные всех четырех групп, получаем:
I группа районных электрическ. станций — 13 станций на 850.000 квт. к дек . 1931 Г.

И „ „ „ „ - И  412 000 „ „ 1931 „
III ,  „ „  -  9 „ 284.000 „ „ 1931 „
VI „ „____________ , ____________ „ ~  ? .  .  215.000 „  .  1931 „

В с е г о  . . . 40 станций на 1.761.000 квт. к дек . 1931 г.

Таким образом, если из последних итоговых цифр — 40 район
ных электрических станций на мощность кругло в 1.761.000 квт. вы
честь расширяемые старые городские станции, то получатся для ха
рактеристики выполнения планового задания следующие цифры: 
32 станции на общую мощность 1.546.ООО квт.

Здесь необходимо сделать оговорку, что относительно третьей 
группы 9 районных электрических станций, намеченных к закладке 
и отстройке в об‘еме первых ячеек в течение предстоящего пяти
летия, нет еще вполне твердо установленных данных проектного ха
рактера, вследствие чего список их необходимо рассматривать как 
условный.

Остановимся в кратких чертах на характеристике каждой из 
приведенных выше четырех групп.

В первую группу вошли станции, начатые сооружением двумя 
разными по времени возникновения строительными программами. 
Первая строительная программа (исторически первая) заключала 
в себе восемь следующих установок:

. .  Мощность
М ощ ность в декабрю
1927 г. (в квт.) 1931 н

Волхов ..............................................................  5 5 .0 0 0  5 5 .0 0 0
Красный О к т я б р ь ....................................... 2 0 .0 0 0  108 .000
Ш а т у р а ..............................................................  4 8 .0 0 0  136 .0 0 0
К а ш и р а ..........................................................  12-000  122 .000
Электропередача ....................................... 3 6 .0 0 0  5 6 .0 0 0
Балахна .......................................................... 2 0 .0 0 0  8 6 .000
Ш тер ов к а .......................................................... 2 0 .0 0 0  108 .000
К и зе л 1 .............................................................  6 .0 0 0  4 4 .0 0 0

И т о г о  . . .  217 .0 0 0  квт. 715.000 квт.

Вторая строительная программа, принятая несколько лет спу- 
стя после первой, включала пять следующих электрических станций 
(в квт.):

Э схар (Х ар ьк ов )..............................................  —  4 4 .000
Ш ахти н ск ая ........................................................ —  4 4 .0 0 0
С ар атов ск ая .......................................................  — 1 0 .0 0 0
Киевская ...........................................................................  2 2 .0 0 0
Земо-А вчальская (г. Тифлис) . . . 13.000 1 5 .0 0 0

И того . . . • 13.000 135 .000

1 С огласно последних данны х, К изеловская электрическая станция передается  
в распоряж ение управления копей и превращ ается в промыш ленную станцию  мест  

ного значения.
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Наиболее крупными строительными об'ектами второй группы 
т.-е. станций, начатых постройкой в 1926/27 г., являются Д н е п р о -  
с т р о й  — 105.000 квт. к декабрю 1931 г. и С в и р ь с т р о й  — 80.000 квт. 
Кроме того, эта группа обнимает следующие станции: Иваново-Воз
несенск— 44.000 квт., Челябинск — 44.000 квт., Орша — 22.000 квт. 
Брянск—22.000 квт., Новороссийск- 22.000 квт., гизел-Дон—22.000 квт., 
Рион — 20.000 квт., Калагеран — 20.000 квт. и Краснодар—11.000 квт.

К третьей группе районных электрических станций, сооружае
мых по плану, относятся те новые станции, постройка которых на
чинается и заканчивается (в об'еме первой очереди) в пределах, 
Пятилетия.

В РСФСР в качестве таковых станций намечены:
1) На Урале — одна в 22.000 квт.— в районе Н. Салды (торф), 

г°Ршина (антрацит) или Камско - Печорского соединения (гидра-
нлическая).

2) Две в Поволжье — Сталинград (44.000 квт., древесные опилки 
и штыб из Донбасса) и Кашпуры 11.000 квт. (сланец).

3) Одна в Северном Кавказе на реке Баксан (20.000 квт.).
4) Одна в ЦПО — в 100.000 квт. на подмосковном угле (по всей 

вероятности, в Бобриковском районе) или на торфу на „Оршинском 
Мху“ около Твери.

5) Одна в Сибири — Кузнецкая, мощностью в 22.000 квт.
По УССР: одна в 20.000 квт., гидравлическая, на реке Буге.
Вопрос о постройке в пределах пятилетия второй крупной

Рэйонной станции в Донбассе, помимо расширения Штеровки до
0.000 квт., пока не решен. Существуют четыре варианта: Зуевка, 

ощковка, Гришино и Лисичанск.
По ЗСФСР: одна станция в 30.000 квт. на р. Куре или на реке 

1ертер.
По УзбССР: одна станция в 15.000 квт., так называемая Боз- 

У II; конкурирующим с ней вариантом является вариант Чекмен- 
сКой станции в Казакстане.

По ТуркССР: станции местного значения.
По БССР: станции местного значения.
Что касается IV группы, то сюда входят следующие рекон

струируемые и расширенные старые городские станции, работающие 
совместно на общую электрическую районную сеть: две московских 
с Дополнительной новой мощностью в 90.000 квт., три ленинградских— 
с Новой мощностью в 65.000 квт. и две бакинских с новой мощ
ностью в 60.000 квт.

Общий обзор пятилетнего плана электрификации СССР был бы 
полон без основных данных о предполагаемом развитии сельской 

1 Жтрификации.
Темп развития сельской электрификации характеризуется сле- 

уОЩими цифрами: в 1927 г. установленная мощность равняется 
, 500 квт., при чем из этой мощности 14.000 квт. на специаль
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ных мелких с.-х. станциях, выработка равняется 10 млн. квт.-часов. 
К концу пятилетия установленная мощность, предназначенная для 
обслуживания сельского хозяйства, будет равна 120.000 квт., из 
коих около 70.000 квт. будет получаться от станций районных, про
мышленных и городских и только 50.000 квт. будут установлены 
в специальных с.-х. станциях. Предполагается, что к концу пяти
летия электрическая энергия для сельского хозяйства и сельской 
промышленности достигнет 90 млн. квтч., таким образом, устано
вленная мощность возрастет в 7 раз и выработка в 9 раз, но 
даже и такой быстрый темп не может дать мало-мальски замет
ного эффекта в масштабе всего сельского хозяйства страны. Не 
свыше 3,5 °/0 установленной мощности всех станций Союза и 
около 0,8% продуцируемой в стране электроэнергии будет ис
пользовано для сельского хозяйства — таковы предположения к 
1931/32 году.

Участие районных станций в обслуживании сельского хозяйства 
характеризуется в настоящее время одной десятой долей процента 
от вырабатываемой ими энергии. К концу пятилетия это участие 
должно возрасти до 1 °/0.

Намеченные капитальные вложения составляют за пятилетие 
около 7,5% общей суммы вложений на электрификацию СССР, при 
чем около 30% составляют средства населения и остальные 70% 
долгосрочный кредит.

Выполнение строительных заданий пятилетнего перспективного 
плана потребует ассигнования 1.600 млн. рублей за 5 лет по опти
мальному варианту. Сумма эта включает все необходимые работы и 
оборудование для сооружения станций, линий передач и подстанций, 
а также средства в размере 70 млн. руб., потребных для постановки 
или расширения добычи торфа при торфяных районных электриче
ских станциях. Потребность в торфе для этих станций к концу пя
тилетия определена в 2,0 млн. тонн условного топлива или, примерно, 
в 4,1 млн. тонн натурального торфа. Средства, потребные для рас
ширения добычи угля на тех месторождениях, где строятся и будут 
строиться районные станции, использующие угольную мелочь, учтены 
пятилетним планом топливной промышленности, и в приведенную 
выше цифру 1.600 млн. руб. не вошли. Точно также не вошли 
в эту сумму средства, необходимые для электрификации потребите
лей энергии районных станций.

Покрытие общей потребности в средствах на электрификацию 
за пятилетие в размере 1.600 млн. руб. происходит не исключительно 
за счет госбюджета, так как накопление электрификации (310 млн. ру г 
и прочие внебюджетные источники (275 млн. руб.), как-то: средст) 
потребителей, местные средства, кредит, дадут за пятилет 
585 млн. руб. Таким образом, на госбюджет относится разни 
между 1.600 млн. руб. и 585 млн. руб., т.-е. 1.015 млн. руб. (по сГ" 
правному варианту — 825 млн. руб.).
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Подсчет амортизационных отчислений производится для в с е г о  
вложенного в р а й о н н ы е  электрические станции д е й с т в у ю 
щ е г о  к а п и т а л а ,  включая и имущество предприятий дореволю
ционного периода.

Прибыль в размере 6% на вновь вложенный при советской 
власти капитал исчислялась с момента начала эксплоатации пред
приятий, на которые затрачены средства.

Своевременный и полный отпуск средств по годам пятилетия 
является первым непременным условием выполнения в срок заданий 
плана.

Однако, в отношении электрификации это условие является 
Далеко не единственным.

Чрезвычайно важным дополнительным условием является здесь 
Должная научно-техническая проработка вопросов, точно опреде
ляющих выбор места для постройки станций в отношении обеспече
ния топливом и водой и устанавливающих основные, решающие 
Моменты технико-экономического облика и технического проекта 
станции. Работа эта, чрезвычайно сложная и важная, должна быть 
выполнена не только с исключительной тщательностью и глубиной, 
Но и своевременно, так как иначе отдельные конкретные строитель
ные работы могут претерпеть отсрочку, что неминуемо поведет 
к срыву плана.



С. В. Бернштейн-Коган и И. К. Либин

Перспективы транспортного хозяйства на 
1927/28 —  1931/32 гг.

Работы последнего полугодия внесли существенные изменения 
в первоначальное построение перспективного плана транспорта, 
отраженное в соответствующих главах книги „Перспективы развер
тывания народного хозяйства СССР на 1926/27 1930/31 гг. ^Уточне
ние плана, предпринятое вскоре после издания „Перспектив , в виду 
необходимости внести поправки в начальный год плана и отодвинуть 
конечную дату плана на 1931/32 г., развернулось в широкую работу, 
завершившуюся коренным пересмотром всего построения плана. 
Чтобы оценить значение тех видоизменений, которым подвергся 
перспективный план транспорта, отметим в нескольких словах при
чины, вызвавшие общий пересмотр плана.

1 . Ж елезны е дороги

Первоначальный вариант перспективного плана был составлен 
в то время, когда работа транспорта и ее финансовые результаты 
на 1926/27 г. еще не могли быть установлены в достаточно надеж
ном и обоснованном виде. Ряд тарифных мероприятий, проведенных 
в 1926 г., не мог еще отразиться в данных даже предварительной 
отчетности; поэтому в контрольных цифрах и смете НКПС на 
1926/27 г одна из основных данностей — средняя тарифная ставка, 
исчисленная с учетом произведенных в 1926 г. повышений тарифов, 
носила, неизбежно, в значительной мере гадательный характер, пе  
могло быть установлено с достаточной точностью также и влияние 
повышения тарифов на размеры пассажирских и товарных перево
зок, а следовательно, и на общий доход железных дорог. Имею
щиеся в настоящее время предварительные отчетные данные пока 
зывают, что возможности роста доходов железных дорог были 
значительно переоценены в контрольных цифрах 1926/27 г.

Ко времени окончания пересмотра плана ноябрь 1927 г. уже 
имелись предварительные отчетные данные за 1926/27 г. и были 
составлены и утверждены контрольные цифры 1927/28 г. Конечно, 
в исчислениях на 1927/28 г. также возможны и ошибки и недоста
точный учет факторов, влияющих на работу транспорта, но во всяком 
случае построение тарифных ставок и дохода 1927/28 г., основанное 
на опыте годового действия повышенных тарифов, может претен
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и^шшуги іѵлпислъ, нежели соответствующие данности 
контрольных цифр 1926/27 г.

Нам уже неоднократно приходилось отмечать, что определение 
вероятной динамики основных показателей работы как железнодо
рожного, так и водного транспорта, встречает затруднения в том, 
что мы можем принимать к учету лишь небольшое число последних 
Лет’ начиная с 1923/24 г. Более ранние годы, отвечавшие первому 
Периоду восстановительного процесса, мало показательны для ориен
тировки на дальнейшую динамику показателей работы транспорта.

° времени пересмотра плана ряд цифр предшествующих лет уве
личился на два года, что значительно облегчило оценку намеченного 
Первоначальным вариантом плана роста грузооборота и изменения 
прочих показателей, но вместе с тем заставило внести существенные 
йоправки в исчисления первоначального варианта.

Затем, во время переработки плана была внесена новелла круп- 
Ного методологического значения—было признано необходимым дать 
перспективный план в двух вариантах — отправном и оптимальном. 
Необходимо отметить то значение, какое приобретает тот и другой 
вэриант в транспортном плане.

Если принять, что отправной вариант должен исходить из 
Необходимости закрепления достигнутых позиций и подготовки к воз
можности дальнейшего роста, то задания первоначального варианта 
^кажутся довольно близкими к указанным заданиям отправного 

арианта. В результате проделанной на транспорте восстановитель- 
3°й РаФ°ты> железные дороги в настоящее время справляются с гру
зооборотом, равным довоенному. Крупные капитальные вложения 

существующую сеть определены в плане с таким расчетом, чтобы 
Далее дороги могли переработать растущий грузооборот, имея и 

^который резерв пропускной способности. Очевидно, что отстава- 
бИа роста пропускной способности дорог от роста грузооборота 

Ьідо бы шагом назад, потерей позиции.
С водным транспортом дело обстоит гораздо острее — пароход

ства не только работают на пределе провозной способности, но 
^эстично не могут удовлетворить спроса на перевозки. Форсиро- 
^энное судостроение и повышенный размер капитальных работ на 
^°Допутях необходимы только для закрепления положения и удель- 

0г°  веса водопутей в общей транспортной системе СССР. 
ст д ен ем ся  также вопроса о новом железнодорожном строитель- 

Ве' Здесь мы уже теряем завоеванные позиции. Расширение сети
ССГт>МеДЛеННее °^щего подема экономического уровня хозяйства 
Ньг обслуженность страны железными дорогами падает. Намечен- 

Ій планом масштаб железнодорожного строительслва, кажущийся 
Ст ВеРвый взгляд довольно значительным, еще не дает возможности 
4ищ Р° ВаТЬ показатель обслуженности. Задача эта достигается 
ДдаЬ В течение более продолжительного периода генерального 

На> в ближайшее пятилетие коэфициент обслуженности падает.
"П лановое Х о зяй с тв о "  №  2 '  а
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При таких условиях пересмотр первоначального варианта пер
спективного плана в части капитальных вложений должен был 
свестись к пересмотру тех работ, которые давали резервы пропуск
ной, а провозной способности, и к распределению затрат на эти 
работы на более продолжительный срок, нежели первоначально 
намечалось.

Переходя к оптимальному варианту плана, необходимо отметить, 
что вариант этот для транспорта является выводным в части, касаю
щейся существующей сети путей сообщения. Увеличенная продукция 
промышленности и сельского хозяйства по оптимальному варианту 
корреспондирует повышенным цифрам грузооборота, определяющим, 
в свою очередь, и увеличенный размер капитальных затрат. Отличием 
оптимального варианта от отправного служит также несколько
больший масштаб резервов.

Иной хорактер имеет оптимальный вариант в части нового 
транспортного строительства, которое следует рассматривать, как воз
будитель роста производительных сил страны. В отправном варианте 
предусмотрено новое строительство, предназначенное по преиму
ществу для улучшения межрайонных сообщений и для вскрытия и 
освоения новых крупных районов. Местные нужды транспортного 
обслуживания получили отражение в первоначальном, равно как 
и в отправном варианте лишь в слабой степени. В данном воп 
росе Госплану СССР необходимо сотрудничество республик и об
ластей.

На последнем С езде президиумов Госпланов союзных республик 
(ноябрь 1927 г.) впервые было произведено сопоставление общего пла
на, составленного Госпланом СССР, с построениями Госпланов союз 
ных республик. Хотя планы республик, в общем, представляют лишь 
предварительные наброски, требующие дальнейшей разработки, но 
и в этом виде они позволили подойти к построению оптимального 
варианта нового железнодорожного строительства. Получившийся 
набросок оптимального плана ни в коем случае, однако, нельзя счи
тать завершенным— для этого необходима еще длительная и углу
бленная работа Госплана СССР, Госпланов республик и НКПС.

Переходя к характеристике вновь составленных вариантов плана 
железнодорожного транспорта, приведем сопоставление основных 
данностей плана по отправному и оптимальному варианту с соответ 
ственными данностями первоначального построения.

Общий пробег пассажиров (мрд. пасс./к.и)
1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32

Первоначальный 1 

ва- I
вариант 

Отправной ва 
риант • 

Оптимальный ва
риант ..................

15,4 19,0 23,4

27,0 28,8 30,5 32,0 34,1 ---

21,5 22,75 24,2 25,6 27,0 28,2

21,5 22,75 24,5 26,4 28,5 30,8
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Поправки, как видно из таблицы, весьма существены и напра
влены в сторону уменьшения намечаемого пробега. Пробег пасса
жиров 1931/32 г. даже по оптимальному варианту намечен в меньшей 
Цифре, нежели предполагалось по первоначальному варианту на 
1930/31 г. Поправка эта вызвана резким снижением размера пасса
жирских перевозок против плана 1926/27 г., обусловленного рядом 
факторов, возникших, примерно, в одно и то же время: повышение 
тарифов, уменьшение поездок в связи с режимом экономии и меро
приятия по экономическому регулированию торговли. Перелом кривой 
роста пассажирского движения обязывал к максимальной осторож
ности при назначении цифр плана.

Первоначальный  
вариант. . . . 

Отправной ва
риант....................

Оптимальный ва
риант....................

Общее количество отправленных грузов (млн тонн)

1923/24 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931 /32

* 67,5 83,4 116,7 '

131,0 145,8 157,3 169,0 180,2 —

136.6 150,6 162,9 175,6 188,2 200,0

136.6 150,6 165,6 180,5 196,7 213,0

Грузооборот 1926/27 г. несколько превысил предположения 
Плана (на 4,3%). Повышение исходной данности заставило поднять 
Цифры грузооборота по отправному варианту с сохранением приня
того ранее темпа. Грузооборот оптимального варианта определен, 
Как уже было упомянуто, с учетом увеличения количества продукции, 
Намечаемого по оптимальному варианту промышленности и сельского 
хозяйства.

Средний пробег грузов ( км)
1923/24 1924/25 1925/26 1 926/27 1927/28 1928 29 1929 30 1930/31 1931/32

Первоначальный
вариант. . . .  500 568 588 586 586 586 586 586 —

Нтцравной ва- ) 
риант I

Оптимальный ва- 5° °  5б® 5 9 0  6 08  6 1 0  613  615  6 17  620
Риант....................'

Как известно, средняя дальность пробега грузов наиболее 
^РУдно поддается предвидению, так как величина ее определяется 
Факторами, действующими в противоположных направлениях. Ста- 
Пльная величина пробега, принятая в первоначальном варианте, 

Условно выражала направление равнодействующей означенных фак
торов. Однако, отчетные данности последних лет показывают, что 

Ричины органического роста дальности пробега (рост грузоспособ- 
°сти окраин) превалирует над организационными мероприятиями, 

^оправленными к устранению излишне дальних нецелесообразных 
^Робегов. В пересоставленных вариантах слабо повышающиеся цифры 
Редней дальности пробега условно отражают общую тенденцию.
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Общий пробег грузов (мрд. т / к м )

I I I I  I і ! і і
Й 5 Г |  зз,,  „{К Е ЕЖ 1ГЛЛ
о Г м Г і -  I  1 »3.° »'■» ’ «■ «  ,3 2 '°

Приведенный пробег (мрд. т / к м )

8 8 8  5»
§ 1 § 1 | | § 5 |

Первонач^ вариант|  9 2 ,3  [і0*1 і"« ІЙ/ Ж  152.3

о Г Г а Г ., :  I  ' ' 1 , 04,5 .1 4 ,6  .2 6 ,0  131,4 143,9 162,8

Данные таблиц показывают, что уменьшение пробега пасса- 
жиров вполне компенсируется увеличением грузового пробега, 
и в конечном результате, общая работа железных дорог по отправ
ному варианту весьма близка к предположениям первоначального
варианта (превышение на 2,7У0).

Не останавливаясь детально на составе грузооборота по новым 
вариантам плана, отметим лишь, что, как показали последние отчет
ные данные, количество грузовых перевозок, дорого оплачиваемых 
(багаж, пассажирская и специальная скорости), в первоначальном 
варианте плана было переоценено и поэтому подвергнуто значитель
ному изменению, что видно из следующей таблицы, в которой при 
ведены данные на 1930/31 г .  ( к о н е ч н ы й  год первоначального варианта

в млн. т/км]:

— і г г -  ч к г  ° з= *  ° » Е г 'Р 382 240 260Б а г а ж ....................................................
Пассажирская скорость . . .  70о I 70о 130
Специальная „ . . .  353|

На основании тех же отчетных данных выяснилась необходимость 
внесения коррективов и в исчисления средних тарифных ставок пас- 
сажиро километра и тонно-километра малой скорости. Вместо ставок 
1 374 коп. с пасс ./км и 1,479 коп. с т/км в новых вариантах приняты 
ставки 1,34 коп. с пасс./™  и 1,372 коп. с т/км. В основание исчи
сления указанных ставок была положена предпосылка, что грузовьіе 
и пассажирские тарифы, в соответствии со ставкой плана на уси 
ленное развитие окраин, индустриализацию страны и понижение 
себестоимости продукции, не должны подвергаться общему огуль 
ному повышению, а могут лишь частично корректироваться.

Указанные поправки состава грузооборота и средних тарифны» 
ставок отразились на доходе железных дорог в сторону его значи 
тельного снижения против первоначальных исчислений.
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С*
кГсяО)

Денежный доход железных дорог (млн. руб.)

ам-СЯо>

юся
3О

<о <мО)

ОІ
00*
04

04Ю
0404

ОЮ
04

Первонач. вариант 
О т р а в н о й  „

668.0 907,6 1.305.5 1.618,8 1.771,0 1.903,7 2.034,2 2.168,6 —
668.0 907,6 1.305,5 1.480,0 1.630,0 1.759,2 1.893,4 2.026,9 2.154,2

Общая сумма денежного дохода за пятилетие 1927/28—1931/32 гг. 
составляет 9.463,7 млн. руб. по отправному варианту и 9.794,7 млн. руб. 
по оптимальному.

Для сравнения денежного дохода железных дорог по первоначаль
ному и отправному вариантам возьмем пятилетие 1926/27—1930/31 гг.; 
общая сумма дохода по первоначальному варианту составляла 
9.496,3 млн. руб.; по отправному же варианту соответствующая сумма 
составляет 8.789,5 млн. руб. Если сделать примерный расчет на пя
тилетие 1927/28—1931/32 гг., приняв по первоначальному варианту 
Доход 1931/32 г. в 2.303 млн. руб., то общий доход по первоначаль
ному варианту получится 10.180,5 млн. руб. против 9.463,7 млн. руб. 
по отправному варианту.

Для суждения о масштабе развития железнодорожного транс
порта, намечаемого по отправному и оптимальному вариантам, при
е д е м  несколько показателей работы железных дорог в 1931/32 г. 
в сопоставлении с соответствующими данными 1926/27 и 1913 гг.

1926/27 г. 1931/32 г.

Наименование данностей

191
3 

г. Размер 
в %% 

к 1913 г.

Отправ. ва
риант, раз
мер в °/0% 
к 1913 г.

Оптим. ва
риант, раз
мер в о/цО/о 
к 1913 г.

Общий пробег пассажиров (мрд.
пасс . / к м ) ...................  . . . . 25,2 21.5 85,3 28,2 111,9 30,8 122.2

Общее количество грузов (млн. тонн) 132,4 136,6 103 2 200,0 151,1 213,0 160,9
Общий пробег грузов (мрд ІІІІКМ) ■ 
Приведенный пробег (мрд т/км). .

65,7 83,0 126.3 124,0 188.7 132,0 200,9
Ь0,9 104.5 1 15.0 152,2 170.7 162,8 179,1

Эксилоатационная длина (км) . . 58.16і 76.189 131,0 83.107 143.7 — —
Пустота движен. на 1 км  (в млн. т/км) 1.526 1.372 899 1.820 119,3 --

Уже в 1926/27 г. общая работа железных дорог по перевозкам 
гРузов превышала довоенную, но перевозки пассажиров и средняя 
'Устота движения еще не достигли довоенных размеров. В отноше- 
Нии послезней данности необходимо, однако, отметить,что за время 
с 1913 г. по 1927 г. длина сети увеличилась на 18.000 км за счет 
^строенных и вновь сооруженных линий, характеризующихся отно- 
Сительно слабым движением. На наиболее ответственных грузовых 
^правлениях старой сети еще в 1924/25 г. мы имели густоту движе- 
Ния. значительно превышающую довоенную. Для 1931/32 г. работа 
Слезных дорог уже по всем показателям превысит довоенную, 
и притом значительно. Отсюда вытекает, что даже для сохранения 
сУіЦествующего ныне положения, не задаваясь целью создать сколько-
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нибудь значительные резервы пропускной и провозной способности, 
необходимо произвести крупное капитальное строительство для уси
ления существующей сети, сооружения разгружающих линий и по
полнения парка подвижного состава. На ряду с этим необходимо 
обеспечить необходимыми средствами возможно полное удовлетво
рение эксплоатационных потребностей.

Указанные условия определяют тот минимум затрат, который 
должен быть предусмотрен отправным вариантом даже при учете 
того обстоятельства, что собственные средства железнодорожного 
транспорта, в виде его чистого дохода, определяются в значительно 
меньших суммах, нежели то намечалось первоначальным вариантом 
плана.

Общий характер поправок, внесенных в расходную часть плана, 
виден из нижеследующей таблицы:

Н аименование данностей
Г"смОі

оосмО)

ою
ою
О )

юо>

Итого

Й . Ь" е* Ь
2 °о  ̂51 8? т г^о _ <м ю 
*  СЛ О) 

СО гч г-*
«3

СО

Контингент (тыс.)
(первонач. 
I отправн.
|первонач. 
{отправн. 
[первонач. 
(отправн.

Средн. мес. ставка
(рубі

Р асход на зарплі 
(млн. руб.)

Проч. денеж н. расх. (первонач. 
экспл. (млн. руб.) (отправн. 

Общий расход экс- (первонач. 
плоатации (млн. руб.)Iотправн. 
Чистый доход  (млн. (первонач.

руб.) (отправн.
К оэф ициентэксплоа- (первонач.

тации (отправн.
Оборотный капитал (первонач.

(млн. руб.) (отправн. 
Новые работы (млн. (первонач.

руб.) (отправн.
Постройка ж. д. (млн. | первонач.

руб.) (отправн.
Итого капитальных (первонач. 
вложений (млн. руб.) (отправн. 
В сего  расходов (млн. I первонач. 

руб.) (отправн.

Д еф и ц и т (млн. руб.) {отправн.4 '

816.0
770.0 

71,04 
72,15

800.9
765.5 
584,2
570.5 

1.385.1 
1.336,0

385.9
294.0 

78,2 
82,0
25.0 

8,5
577.8
323.0

80.0 
82.1

657.8
405.1 

2.067.9 
1.749.6

296.9
119.6

844.0 
801,5

74,54
75,60

869.8
834.1
589.4
594.8  

1.459, I 
1.428.9

444.5 
330,3

76.7 
81,2
25.0
23.1

715.2
595.9 
150,0
171.9
865.2 
767,8

,2.349,4
2.219,8

445.7
460.6

872.0
833.5 

78,32 
79,38

943.6
910.3 
592,8
613.7

1.536.4 
1.524,0

497.8
369.4

75.5
80.5 
25,0

7,8 
775 4
710.0
240.0
287.7

1.015.4
997.7 

2.576,8
2.529.5 

542,6
636.1

900.0
865.5 

82,24 
83,35

1.022,6
991.9
586.9
628.4

1.609.5 
1.620,3

559.1
406.6

74.2 
79,9 
13,0

4,8
770.5 
712,3
372.5
410.7

1.143.0
1.123.0
2.765.5
2.748.1

546.9
721.2

896,0

87,52

1.077,5

635,4

1.712,9

441.3 

79,5

5,0

709.3

409.9 

1.119,2  

2.837,1

682.9

3.636,9
3.501,8
2.353.3
2.407.4
5.990.2
5.909.2
1.887.3
1.400.3

88,0
44,2

2.838,9
2.314,2

842,5
952,4

3.681.4
3.293.6
9.759.6
9.247.0
1.882.1
1.937.5

4.579.3

3.042.8

7.622.1 

1.841,6

49,2

3.050,5

1.362.3

4.412.8

12.084.1

2.620.4

Эксплоатация железных дорог за последние годы характерИ' 
зуется последовательным улучшением использования подвижного со
става и  повышением технических показателей. Планом намечается 
дальнейший ход рационализации работы железнодорожного транс' 
порта и  дальнейшее повышение показателей использования подвиЖ' 
ного состава. Общие результаты намечаемого планом у л у ч ш е н и я
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работы железных дорог могут быть выражены в следующих цифрах.
ри затрате в 1926/27 г. работы на 1 млн. приведенных т/км 

4.159 п а р о в о зо в  и 2.981 поездо/км, в 1931/32 г. потребуется соот
ветственно 3.775 паровозо/ж.м и 2 718 поездо /км, что составит 
к 1926/27 г. соответственно 90,8°/о и 91,2%.

При определении расходов эксплоатации планом предусматри
вается не только улучшение использования подвижного состава, но 
и рационализация использования топлива и материалов, необходи
мых для совершения перевозок. Расход на означенные материалы 
определяемый по измерителю на 1 осе/км  для 1926/27 г. составлял 
М 2 коп., а для 1931/32 г. определен в 1,34 коп., т.-е. предусматри
вается понижение измерителя на 5,6%. Такой скромный, на первый' 
взгляд, размер улучшения в расходовании материалов об'ясняется 
тем, что уже к 1926/27 г. железными дорогами достигнуты суще
ственные результаты, и дальнейшие улучшения возможны лишь 
в связи с технической реконструкцией подвижного состава и желез
нодорожных устройств, а конечные этапы этой реконструкции лежат 
за пределами взятого в плане пятилетия.

Материальные расходы, не зависящие или, правильнее, мало за
висящие от движения, определяющие собою содержание и ремонт 
пУти и станционных устройств и выражающиеся обычно измерите
лем на 1 километр пути, согласно предположениям плана, повыша
ется с 2.917 руб. в 1926/27 г. до 3.290 руб. в 1931/32 г., т.-е. при
мерно на 12,8%, при росте приведенных тонно-километров на 44,7%. 
Ьвышение расходов, не зависящих от движения, отвечает приведен- 

Пому выше требованию о полноте удовлетворения эксплоатацион
ных потребностей и недопущении дальнейшей запущенности ремонта.

При определении размера главнейшей статьи эксплоатационных 
Расходов — зарплаты — было принято, что контингент работников- 
вставлявший в 1926/27 г. 794 тыс., понижается в 1927/28 г., при- 
Мерно, до 770 тыс. челонек, т.-е. на 3% против 1926/27 г.; в дальней
шем контингент будет повышаться в связи с ростом движения, но 
темп повышения контингента в виду повышения производительности 
тРуда предполагается вдвое меньше, нежели темп прироста движе- 
Ния. Таким путем определен контингент 1931/32 г. в составе 896 тыс. 
Человек. Предположенное повышение производительности труда на 
Железных дорогах характеризуется следующими цифрами. При росте 
Количества работников на 1 километр пути в 1931/32 г. против 

26/27 г. на 3,4%, количество т/км, приходящихся на 1 работника, 
Повышается на 28,5%.

План предусматривает непрерывный рост среднего годового 
3аработка рабочего в размере 5% в год. Вместе с тем, предусма
тривается понижение цен на материалы в размере 26% для 1931/32 г. 
110 сравнению с 1926/27 г.

В зависимости от указанных предположений себестоимость пе
ревозки, определяемая для 1926/27 г. в 1,210 коп. на 1 приведенный
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т/км, снижается к 1931/32 г. до 1,125 коп., или на 7,0%. при чем 
доля себестоимости по рабсиле повышается на 1,б°/0, а по материа
лам снижается на 18,7°/о против 1926/27 г. Здесь необходимо кратко 
пояснить видимое противоречие между снижением материальной 
части себестоимости на 18,7% при снижении цен на материалы на 
26%- Это противоречие об'ясняется повышением нормы расходов, 
малозависящих от движения на 12,8% к концу пятилетия, в связи 
с необходимостью усиления пропускной способности линий и поддер
жания их в состоянии, отвечающем густоте движения на сети. Если 
бы расходы этой категории за период пятилетия не повысились, то 
при снижении цен норма расхода выразилась бы для 1931/32 г.

2917 X  — о 59 руб, на 1 км против принятой планом 
100

.2917 X 112,8 X  74 _  2 434 рѵб. Рост нормы расходов понижает эф-
100 х  100

фект снижения цен до 16,5%. К расходам, зависящим от движения, 
применено снижение и за счет рационализации и за счет снижения 
цен. В результате материальная часть себестоимости снижается на 
18,7%, увеличение же другой части расходов, входящих в себестои
мость зарплаты, дает общее снижение лишь на 7%.

Общее улучшение условий эксплоатации дает прогрессирующее 
понижение коэфициента эксплоатации с 84 в 1926/27 г. до 79,5 в 1931 /32 г- 

Приведенные данности относятся к отправному варианту. Опти
мальный вариант в части расходов эксплоатации построен по тем 
же измерителям; поэтому, не приводя деталей расчета, отметим лишь, 
что общая сумма расходов эксплоатации по оптимальному варианту 
за пятилетие составит 7.809,1 млн. руб., а общая сумма чистого до
хода 1.985,6 млн. руб. при коэфициенте эксплоатации 79,7.

Н о в ы е  р а б о т ы  на существующей сети железных дорог, 
представляющие собою наиболее крупную долю всех капитальных 
затрат на транспорт, разбиваются по отдельным отраслям железно 
дорожного хозяйства следующим образом:

Новые работы на ж елезны х дорогах (млн. руб.) с учетом средней величины снижения цен

В сего за  4 года В сего  за пятилетие

Н аименование от 1 9 2 7 /2 8 - 1930/31 гг. 1 9 2 7 /2 8 - 1931/32 гг.

раслей ж.-д. хозяйства Первонач Отправн. Отправн. Оптим.
вариант вариант вариант вариант.

П у т ь ................................. 987,8 706,1 905.4 990,7

Ж илстроительсто . . 190,8 128,1 185 3 186,2

Т я г а ................................. 1.354,0 1.324,4 1.581.0 2.060.0

С в я з ь ................................. 106,5 102,8 141,3 312,1

Электрификация . . . 116,8 115,1 153,4 154,1

Хладотранспорт . . . 35,1 24,5 31,8 34,1

Эксплоатация . . . . 43,0 35,6 46,3 46,5

П р о ч и е ............................ 5,7 4,6 6 ,0 6,0

И т о г о  ,. 2 838,9 2.341,2 3.050,5 3.789,7
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Увеличение размеров движения против довоенных и современ
ное состояние основного имущества железных дорог, еще не вос
становленного вполне до довоенного состояния, требует крупных 
капитальных вложений в железные дороги, направленных для дости
жения следующих целей:

а) окончания восстановления разрушенных и поврежденных 
сооружений и устройств;

б) расширения путевых и станционных сооружений и парка 
подвижного состава не только для переработки наличного грузообо
рота, но и для подготовки к его дальнейшему нарастанию;

в) реконструкции основного имущества железных дорог, напра
вленной к повышению эффективности работы и к понижению себе
стоимости перевозок.

Из общей суммы новых работ по Службе Пути на пятилетие в 
1-177,0 млн. руб. лишь около 100 млн. руб. предназначается на лик
видацию запущенности ремонта; все прочие расходы в подавляющей 
массе направляются на увеличение пропускной способности линий 
и узлов и на улучшение условий эксплоатации. Расходы на увеличе
ние пропускной способности направляются не на количественное 
только расширение и усиление линий и узлов, но и на реконструк
тивные работы. Так, затраты по узлам предназначаются не только 
На увеличение протяжения и числа станционных путей, но и на пе
репланировку станций, об'единение станций в узлах и другие ра
боты реконструктивного характера.

План не предусматривает полного удовлетворения нужд экспло- 
Нтации в части, касающейся технических и служебных зданий и жи
лищного строительства. В виду громадного размера этих затрат 
(так, полное удовлетворение потребности в жилищах требовало бы 
затраты свыше 600 млн. руб.), полное удовлетворение указанных 
Потребностей приходится отнести -за пределы пятилетия.

Сумма затрат на новые работы по службе тяги 1.706,0 млн. руб. 
почти полностью падает на постройку, оживление и оборудование 
Подвижного состава; лишь 160 млн. руб., или менее 10%, падает на 
оборудование мастерских и разные расходы, в числе которых имеются 
П мелкие сравнительно расходы по подвижному составу.

Работы по подвижному составу имеют ярко выраженный ре
конструктивный характер.

Модернизация паровозов включающая работы по устройству 
Пароперегревателей, подогрева воды и т. п., дает громадный 
эффект в смысле экономии топлива и окупается в весьма короткие 
сРоки порядка 1,5 — 2 лет. Кредит на тепловозы предназначен на 
Развитие опытного тепловозостроения; период плана необходимо 
Рассматривать, как подготовительный к дальнейшему более ши
рокому развитию постройки и эксплоатации тепловозов, сулящих 
кРУпные выгоды благодаря экономии топлива и удобствам работы 
8 безводных местностях.
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Наконец, планом предусматривается развитие в период пяти
летия работ по оборудованию поівижного состава автоматическими 
тормозами (98 млн. руб.) и автосцепкой (200 млн. руб.). Своеобразие 
автоматической сцепки железнодорожного подвижного состава за
ключается в том, что она не может быть использована до тех пор, 
пока весь парк не будет ею оборудован; если же все-таки попы
таться вводить такие переделки в подвижном составе, чтобы можно 
было использовать автосцепку в процессе ее установки в подвиж
ном составе, то не говоря о дополнительных больших расходах 
по временному оборудованию вагонов, не имеющих еще автосцепки, 
являющихся абсолютно потерянными после введения автосцепки на 
всем подвижном составе, создается еще угроза безопасному следо
ванию поездов, так как характер самой упряжи для вагонов с авто
сцепкой (несквозная упряжь) существенно отличен от вагонов 
с обыкновенной стяжкой (сквозная упряжь). Когда весь парк будет 
подготовлен, переход на автосцепку может быть совершен в течение 
очень короткого времени. Только к 1935—37 гг. можно ожидать 
полного перехода к автосцепке; в настоящее время еще не выра
ботан тип автосцепки, что впрочем не мешает начинать подготовку 
работающего подвижного состава (ходовых рам) и все новые вагоны 
строятся уже с рамами для будущей постановки автосцепки.

После проведения этих работ получится возможность полностью 
использовать мощность новых паровозов и получить в дальнейшем 
крупное повышение эксплоатационных измерителей, приближаю
щихся ныне к пределу, определяемому современной слабой стяжкой. 
Автосцепка и автотормоза являются необходимой предпосылкой и 
для другой крупнейшей реконструктивной задачи — сверхмагистра- 
лизации железных дорог массового грузооборота, эксплоатационный 
эффект которых определяется весом поезда.

Тот же реконструктивный, по преимуществу, характер имеют 
и работы по службе связи, затраты на которые определены в сумме
152,5 млн. руб. на пятилетие. Преследуя задачи организации безо
пасности движения, указанные работы в значительной части (блоки
ровка и централизация) направлены непосредственно на усиление 
пропускной способности, при чем эта цель достигается ими наибо
лее дешевым способом.

Работы по электрификации железных дорог, намеченные пла
ном в сумме 165,5 млн. руб., представляют собой лишь подготовку 
к дальнейшему более широкому развитию электрической тяги на 
железных дорогах Союза ССР. Планом предусматривается электри
фикация пригородных участков Московского и Ленинградского узлов, 
Минераловодской ветви и Сурамского перевала, а также исследова
ния, проектирование и приступ к работам по дальнейшему переходу 
наших дорог на электрическую тягу. В ближайшее время будут за
кончены исследования по электрификации Московско-Курской ж е
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лезной дороги и в случае благоприятного их результата, за счет 
кредита, намечаемого планом, может быть осуществлен приступ 
к указанной работе.

В отношении р а з м е р о в  ж е л е з н о д о р о ж н о г о  с т р о и 
т е л ь с т в а  отправной вариант весьма мало отличается от перво
начального; об ясняется это тем, что железнодорожное строительство 
но первоначальному варианту было намечено в ограниченном 
размере.

СССР, как и довоенная Россия, по сравнению с промышлен
ными и аграрно-промышленными странами Западной Европы и Аме
рики, является весьма отсталой в смысле железнодорожной обслу- 
нсенности. Между тем, задания плана по всем отраслям хозяйства 
н по отдельным экономическим районам, пред'являют настоятельные 
требования к развитию нашей железнодорожной сети путем нового 
строительства в следующих направлениях:

а) развитие экономических районов СССР и проектируемое 
повышение их продукции требует улучшения межрайонной связи и 
снижения транспортных расходов на массовые грузы, т.-е. сооруже
ния межрайонных магистралей и сверхмагистрализации линий мас
сового грузооборота;

б) задачи колонизации, сельского и лесного хозяйства и гор
ного дела в отдаленных районах выдвигают необходимость сооруже
ния пионерных линий в означенные районы;

в) при нашей редкой сети задачи местного хозяйства требуют 
сооружения местных магистралей и под'ездных путей, повышающих 
общую обслуженность страны железными дорогами и сокращаю
щих стоимость гужевого подвоза.

За последние годы железнодорожное строительство велось 
Непрерывно (наша сеть против сети 1913 г. в пределах СССР уве
личилась на 17.700 км), но оно было направлено почти исключительно 
на достройку железных дорог, начатых в довоенные и военные годы. 
Достройка части этих дорог не закончена и в настоящее время, и 
Планом ставится задача полного окончания достройки незакончен
ных линий в течение пятилетия.

Разрешение правительством сооружения Туркестано-Сибирской 
Магистрали кладет начало развертыванию нового крупного железно
дорожного строительства.

План предусматривает постепенное развитие железнодорожного 
Строительства до масштаба, отвечающего предположениям гене
рального плана.

План предусматривает приступ к сверхмагистрализации всех 
Направлений, намечаемых генеральным планом, т.-е. Сибирского 
(с 1927/28 г. — линия Урал —Курган и достройка линии Казань—Сверд
ловск), постройка линии Н. Новгород—Казань (с 1931/32 г.), Москов- 
с*о-Донецкого (с 1928/29 г .,— не предрешая, будет ли сооружаться
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новая дорога, переустраиваться существующие, или электрифициро
ваться Московско-Курская дорога) и Кривой Рог—Донбасс (с 1929/30 г.).

Из числа прочих линий, намечаемых планом, необходимо отме
тить следующие линии межрайонного значения: Туркестано-Сибир
ская, уже находящаяся в постройке; выход из Южной Сибири и 
и Заволжья к портам Азовского моря (Троицк—Орск—Оренбург— 
У р а л ь с к — Саратов—Миллерово);Канеловская— Недвиговская, предста
вляющая собою звено выхода с Северного Кавказа в центр с обходом 
Ростовского узла и, наконец, Казань—Оренбург, имеющая задачу, 
помимо местного значения, связать кратчайшим путем (вместе 
с сверхмагистралью Нижний-Новгород—Казань) Средне-Азиатские 
республики с Центрально-Промышленным районом.

Все прочие железнодорожные линии, намечаемые планом, имеют 
характер или пионерных дорог или местных магистралей крупного 
значения.

Наконец, планом предусматривается также и сооружение более 
мелких местных линий и ветвей без титульного их обозначения.

Планом предусматривается развертывание строительства на 
протяжении 15.088 км-, из этого количества будет закончено и по
ступит в эксплоатацию в 1931/32 г. всего лишь 8.318 клс, в соответ
ствии с чем эксплоатационная длина сети СССР к концу 1931/32 г. 
составит 84-824 км.

Существенное отличие отправного варианта от первоначаль
ного заключается в том, что начало сверхмагистрализации Московт 
ско-Донецкого направления и сооружения линии Саратов—Миллерово 
перенесено с 1927/28 г. на последующий 1928/29 г.

В оптимальный вариант включено несколько железнодорож
ных линий, выдвинутых союзными республиками, как-то: Тулун—Усть- 
Кут, Усть-Сысольск—Котласская ж. д., сверх того, увеличено про
тяжение сооружаемых местных линий и ветвей, не распределен
ных по титулам, на 2.000 км.

Р а з м е р ы  з а т р а т  на у с и л е н и е  о б о р о т н о г о  к а п и 
т а л а  железных дорог и на доведение его до нормальных размеров 
определены в сумме 49,2 млн. руб. по отправному и оптимальному 
вариантам, т.-е. в сумме, значительно меньшей нежели по перво
начальному варианту. Возможность сокращения прямых расходов на 
оборотный капитал получилась в связи с произведенной в 1927 г. кон
солидацией задолженности НКПС по оборотному капиталу. Приня
тая в плане сумма получена на основании детально разработанного 
плана оздоровления состава оборотного капитала и доведения его 
до установленных СТО норм.

При намеченных планом капитальных вложениях и при учете го
дового износа основного капитала, не покрываемого ассигнованиями 
эксплоатационной сметы в размере 1,75%, стоимость основного иму' 
щества железных дорог возрастает по отправному варианту с 8 928,5 
млн. руб. до 12.106,4 млн. руб. в 1931/32 г., т,-е. на 35,6% за пятилетие.
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Общая сводка финансового плана железных дорог показывает 
Что собственные средства железных дорог в виде их чистой при
были оказываются недостаточными, и для выполнения всех намечен
ных планом работ и расколов по отправному варианту потребуются 
Дополнительные ассигнования в размере 2.620,4 млн. руб. за пяти
летие, в том числе 1.362,3 млн. руб. на новое железнодорожное 
строительство; по оптимальному варианту потребуется дополнитель
ное ассигнование 3.462,6 млн. руб., в том числе 1.609,3 млн. руб. на 
Железнодорожное строительство.

2. Речной транспорт

По речному транспорту, сверх варианта первоначального, опу
бликованного в „Перспективах развертывания народного хозяйства", 
Разработаны, аналогично железнодорожному транспорту, еще два 
в следующих предположениях.

1) „Отправной вариант" исходит из предположения несколько 
замедленного темпа развития воднотранспортного хозяйства в целом, 
Чт° влечет за собою как снижение финансирования в области во- 
Допутей (целиком состоящих на госбюджете), так и уменьшение 
Дотации госпароходствам (предприятиям хозрасчетным и имеющим 
собственные ресурсы в виде амортизационных отчислений и дохода).

При построении варианта в части капитальных вложений при
нято: титульный список и об'ем работ, намеченных в первоначальном 
варианте, остаются без изменений и лишь срок выполнения их ме
няется, а именно четырехлетие 1927/28—1930 31 гг. растягивается 
в пятилетие 1927/28—1931/32 гг.

2) „Оптимальный вариант" построен в предположении, что 
темп развития грузооборота на воде будет значительно быстрее, 
Чем в первоначальном варианте; соответственно усиливается и строи
тельная деятельность путем, с одной стороны, сокращения сроков 
выполнения работ, намеченных по „первоначальному" варианту, 
а с другой — путем введения в программу части таких сооружений, 
к°торые в последнем были ранее совершенно исключены по сооб
ражениям финансовым.

Таким образом, работа водных путей характеризуется в этих 
тРех вариантах цифрами нижеприведенной таблицы, при чем итоги 
ПеРвой строки (первоначальный вариант) несколько отличаются от 
соответствующих цифр в „Перспективах", так как год 1926/27 
стал уже отчетным, а 1927/28 г. получил контрольные цифры гос- 
пДана СССР.

Перевозки по внутренним водным путям 
(В  МЛН. тонн)

Варианты 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929,30 1930/31 1931/32 З а  5 лет

^ еРвонач. . . 13,3 16,3 16,6 19,7 22 ,0  24,0 26,4 _  Ю8,7
Т равн ой  . . 13,3 16,3 16,6 19,7 22,7 25.7 28,8 32 128,9
Птнмальный 13,3 16,3 16,6 19,7 23,4 27,0 30,5 35 135^6
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Варианты 1924/25  

Первонач. . . 14,1
Отправной . . 14,1
Оптимальный 14,1

Средний пробег на внутренних водных путях не имеет отчет
ливо выраженной динамики; поэтому во всех вариантах он принят 
в среднем в 840 км для грузов и в 125 км для пассажиров.

На основании этих соображений подсчитана работа водного 
транспорта во всех вариантах и определен его валовый доход. Сред
ние ставки приняты со снижением за 5 лет от Д492 коп. т/км 
в 1927/28 г. до 0,464 коп. в 1931/32 г.

Общий доход выражается цифрами (в млн. руб.):

Варианты 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 За  5 лет

Первонач. . 69,0 93,7 97,5 106,4 119,0 130,3 143,1 596,3
Отправной . 69,0 93,7 97,5 106,4 122,3 138,4 155,4 171,4 693,9
Оптимальный 69,0 93,7 97,5 106,4 — —  -  195,7 745,7

В расходной части смет по госпароходствам во всех вариантах 
сохранены общие директивы о повышении зарплаты по 5°/0 в год и 
о снижении цен на металлы и топливо. При пересмотре обращено 
особенное внимание на уплотнение работы и сокращение расходов, 
что сказалось повышением дохода.

Результат эксплоатации, т.-е. превышение дохода над суммой 
текущих расходов плюс амортизационные отчисления, представляется 
в следующем виде (в млн. руб.):

1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930 31 1931/32 З а  5 лет

Варианты Чистый доход за покрытие амортизации

Первонач. . . 0.2 3,5 2 ,0 0,6 2,2 3,0 5,0 —

Отправной . . 0,2 3,5 2,0 0,6 2,4 4,3 9,7 10,9

Оптимальный . 0,2 3,5 2,0 0,6 — — — 19,2

Отчислено на амортизацию

Первонач. . . 7,5 14,2 15,5 13,1 14.6 1 6 0 17,7 —

Отправной . • 7.5 14,2 15,5 13,1 14,6 16,5 17,9 19,7
Оптимальный . 7,5 14,2 15,5 13,1 — — — 21,7

Ресурсы, помещенные в предыдущей таблице, назначаются на 
покрытие капитальных вложений, потребных для реального выполне
ния программы перевозок; однако, собственных средств гсспаро- 
ходств на покрытие стоимости всех новых работ нехватает и потре
буются дотации по бюджету (в млн. р уб .:

Варианты 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931,32 З а  5 лет

Первонач  25,5 25,2 27,9 18,4 15,3 — 112,3
О тп равн ой ......................... 3,7  22  58,4 44,0 29,0 20,3 173,7
Оптимальный . . .  3,7 —  —  —  — 25,7 201,7

Перевозки пассажиров 
(В млн. человек)

1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 За  5 лет

15,5 15,9 16,8 17,7 18,5 19,3 — 88,2

15,5 15,9 16,8 17,9 19,0 20,1 21,1 94,9

15,5 15,9 16,8 18,2 19,3 20,5 22,1 96,9
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В первой строке показаны цифры, первоначально исчисленные, 
во второй — за 1926/27 г. действительно данные, а 1927/28 г.— кон
трольные Госплана СССР.

В том числе собственно судостроение потребует:

Варианты 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 В сего за  5  лет

Первонач............................  16,9 27,0 25,1 27,1 —  104,3
Отправной . . . .  17,0 41,8 42,8 37,4 37,0 176,0
Оптимальный . . .  —  —  —  —  52 ,5  219,2

В вариантах „отправном" и „оптимальном" пересмотрен коэфи- 
Циент вздорожания судов как железных, так и деревянных, и увели
чен в целях приближения его к полученному из опыта постройки 
последних лет.

Таким образом, госпароходства собственными ресурсами по
крывают все капитально-восстановительные работы и новые в той 
части, которая падает на вспомогательное оборудование (пристани, 
склады, амбары, конторы, затоны, ремонтные мастерские и пр.); 
Доля же расходов по созданию нового транспортного флота должна 
быть покрыта за счет бюджета почти полностью.

По содержанию внутренних водных путей в порядке варианты 
построены совершенно аналогично. Доходы Управления внутренних 
водных путей ничтожны (800 тыс. руб. в год) и составляются из 
Мелких сборов за прописку судов и пр.

Расходы по водопутям в различных вариантах составляют:
Варианты 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 В (іе™ тза

Первонач. . . 21 ,6  28,1 35,4 46,9 62,1 79,6 95 ,3  — 319,3
Отправной —  —  —  40,0 53,0 66,0 80,1 90,3 329,4
Оптимальный —  —  —  40,0 — —  —- 108,0 382,2

В том числе капитальные вложения в новые сооружения: гид
ротехнические, жилищно-строительные, технический и раз’ездной 
Флот, ремонтные мастерские и связь,—составляют (в млн. руб.):

Варианты 1924/25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32

Первонач. . . 5,5 6,1 7,0 8 ,0  13,4 25,3 35 ,8  —  87,5
Отправной —  —  — 8 ,0  14,1 19,7 25,8 30,8 98,4
рптимальный —  —  —  8,0 —  — —  48,5 151,2

Волго-Д он . _  —  —  _  _ _ _ _  1 1 1 0

Отправной вариант не заканчивает в пять лет процесс восста
новления основных характеристик водных путей Союза в их довоен
ных нормах (транзитная глубина будет на некоторых плесах меньше 
Довоенной, протяжение освещаемых участков меньше и т. д. ; ва
риант же оптимальный восстанавливает довоенное положение пол
ностью; однако, оба варианта дают значительное улучшение против 
^913 г. на путях пионерных, до войны почти или вовсе не обслужи- 
ндемых (Селенга, Урал, Кура, Рион, Аму-Дарья, Или, Иссык-Ку .ь).
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3. Морской транспорт

План морского транспорта в части морских госпароходств ко 
времени издания „Перспектив" не был еще достаточно разработан, 
поэтому в означенном труде нашла себе место лишь предваритель
ная программа морского судостроения. Ныне означенный план уже 
более проработан и получил цифровое выражение в основных пока
зателях, главнейшие из которых приведены в следующей таблице:

Отправной вариант
Оптим.

вариант

П о к а з а т е л и 1926 1927

1928 1929 1930 1931 1932

В
се

го
 

за 
5 

ле
т

1932

В
се

го
 

за 
5 

ле
т

Грузооборот (в млн. тонн) 6,55 7,41 8,11 9,76 10,59 12,03 13,53 54,02 14,68 57,36
Общий дох о д  (млн. руб.) 44,9 45 4 49,5 61,3 67 3 76,4 83,6 338,1 92,5 360,4
Расх. эксплоат. (млн. руб.) 43,25 41,5 45,6 56,7 62,3 69,6 74,6 308,8 79.6 321,8
Чистый доход  (млн. руб.і 1,65 3,9 3,9 4,6 5,0 6 8 9.0 29,3 12,9 38,6
С удостроение в СССР . . 16,2 291 52,5 56,0 67 2 69,3 61,3 306,3 71,8 359,0
Судостроение за  границей — 4,5 2,0 4,0 6,0 9,0 12 ,0 33,0 16,0 33,0
Дотация по бю джету (без  

заграничн. судостроения) — 23,1 48,5 52,0 63,2 62,0 48,9 274,6 — 316,0

Грузооборот морских пароходств определяется не ожидаемым 
спросом на перевозки, а исключительно наличием тоннажа; лишь 
на Каспийском море, где на Каспар падают все перевозки, грузо
оборот определен в зависимости от спроса, но с ограничением, 
вносимым, особенно к концу пятилетия, возможностью расширения 
тоннажа.

грузооборот Совторгфлота растет по отправному варианту 
с 2,32 млн. тонн в 1927 г. до 5,63 млн. тонн в 1932 г., т.-е. на 143°/о» 
в то время как по Каспару соответствующий прирост составляет 
всего 37% (с 5,06 млн. тонн в 1927 г. до 6,92 млн. тонн в 1932 г.). 
Обновление флота пополнением нового тоннажа сказывается на 
улучшении общих условий эксплоатации, что может быть иллюстри
ровано следующим общим показателем. Чистый доход Совторгфлотаі 
составлявший в 1927 г. 4% от валового дохода, поднимается в 1932 г. 
до 8,1%; то же по Каспару -  с 13,7% до 15,3%, при чем тарифная 
ставка для Совторгфлота принята стабильной, для Каспара же — сни
жающейся с 1,01 коп. с т/км до 0,99 коп.

Оптимальный вариант характеризуется несколько расширенной 
программой судостроения, требующей крайнего напряжения наших 
судостроительных заводов; большим ростом тоннажа определяются 
и большие размеры работы морских госпароходств.

Расходы по гидрографической службе приняты в размерах» 
весьма близких к первоначальному варианту, и составляют за пяти
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летие 32,27 млн. руб. по отправному и 36,14 млн. руб. по оптималь
ному варианту.

Основные показатели плана морских торговых портов приведены 
в нижеследующей таблице:

Н аименование данностей
юст юся г-С4 00от 05

05
ою Ю

ч-ОД «оо* ю Г' 00' от о ' Г—
05 05 от от 05

С.Т
ОТ 05: ... Г"*

Грузооборот (млн. тонн). От-
правной вариант ........................ 12,89 16,56 18,07 20,4 23,6 26,9 30,5 33,9

Н том числе б ез портов К асп-
моря и Мурманска. Перво-
начальный вариант . .

В том числе б ез  портов Касп-
— — 15,6 18,7 21,9 25,0 28,9 ___

моря и Мурманска. Отправ-
ной вариант .................................

Д оход  (млн. руб). Пернона-
8,85 11,00 12,06 13,8 16,4 19,1 22,3 25,4

чальный в а р и а н т ........................ — — 9,8 1 1 ,9 . 14,2 17,0 20,2 -

Д о х о д  (млн. руб.). Отправной'
вариант ........................................... 8,47 9,19 9,3 9,7 11,4 13,4 15,5 17,9

Расходы эксплоат. (млн. руб).
Первоначальный вариант . — — 19,0 22,7 24,4 27,0 29,1 ___

Расходы  эксплоат. (млн. рѵб.).
Оптимальный вариант 12,66 17,43 19,69 21,3 23,3 25,9 28,9 31,9

Капитальные вложения (млн.
..  Руб.), Первонач. вариант . . 
Капитальные вложения (млн.

— — 17,6 32,5 45,1 62,9 68,0 —

руб.). Отправной вариант . . 8,28
і

11,3 14,7 22,7 33,7 44,7 49,3 51,7

Как видно из таблицы, грузооборот портов для 1926/27 г. ока
зался значительно преувеличенным, в связи с чем при проработке 
Отправного варианта приняты значительно сниженные цифры. Пони
жением грузооборота об'ясняется уменьшение дохода и расходов 
эксплоатации. Что касается новых работ, то таковые сокращены 
как в виду меньших размеров ожидаемого грузооборота, так и в виду 
Определившейся уже необходимости снижения расходов 1927/28 г. 
Фи намечаемом размере ассигнований программа расширения и 

^ореоборудования портов растягивается на лишний год.
Оптимальный вариант предусматривает несколько больший 

Рост грузооборота (27,5 млн. тонн в 1931/32 г.) и соответственно 
°льшее развитие капитальных работ.

4 . Ш оссейные и грунтовые дороги

Общие цифры затрат на шоссейные и грунтовые дороги при
едены  в таблице на стр. 130.

Поправки, внесенные в отправной вариант по государственным 
ерогам, сводятся к понижению размера ассигнований, обусловлен- 
^0[ПУ сокращением намечавшихся ранее затрат в 1926/27 и 1927/28 гг. 

Рч этом внесено существенное изменение в расчет эксплоатацион-
«П лановое Х о зяй ств о *  2 9
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Первоначальный
вариант

Отправной
вариант

Онтимал.
вариант

Н аименование расходов З а  5 лет За  4 года За 4 года З а  5 лет З а  5  лет

1926/27—
1930/31

1 9 2 7 /2 8 -
1930,-31

1927 2 8 -  
1930/31

1927/28—
1931/32

1927/28 — 
1931/32

П о  д о р о г а м  г о с у д а р с т в е н 
н о г о  з н а ч е н и я

Общий расход (млн. руб.) . . . . 319,8 293,0 245,3 344,9 439,7

П о  д о р о г а м  м е с т н о г о  
з н а ч е н и я

Д ен еж н ы е р а с х о д ы .............................
Б езден еж н ы е вложения . . . .

392,3
150,0

335,7
126,0

367,0
105,6

506,3
140,0

506.3
210,0

В сего  по дорогам местного зна
чения . .  .......................................... 542,3 461,7 472,6 646,3 716,3

ных расходов. Первоначальный вариант намечал достижение довоен
ных норм ремонтных расходов уже с 1927/28 г.; в пересоставленных 

-вариантах повышение измерителей расхода на 1 километр происхо
дит постепенно и достигает довоенных размеров лишь к концу 
пятилетия.

По капитальным вложениям, вследствие сокращения годичных 
ассигнований, об'ем работ по отправному варианту за б лет 1926/27 — 
1931 /32 гг., примерно, равен об'ему работ за пятилетие 1926/27 — 
1930/31 гг. по первоначальному варианту.

Получаемое в результате намечаемых затрат по государствен
ным дорогам улучшение их может быть охарактеризировано протя
жением дорог улучшенного типа.

Протяж ение дорог (км) 1927
Первонач.

вариант
1931

Отправной
вариант

1932

Оптимальн.
вариант

1932

Ш о ссей н ы е ..........................................
Г р а в и й н ы е ..........................................
Грунтовые профилированные

11.531
2 .8 0 5

16.521
4 .8 0 5

1 3 .000

16.521  
6  305 

1 3 .0 0 0

19 .386
6 .3 0 5

16 .000

Итого дорог улучшенного типа . 1 4 .336 3 3 .3 2 6 3 5 .826 41.691

Поправки по дорогам местного значения, несколько поднимаю' 
щие денежные расходы и снижающие безденежные (льготный отпуск 
строительных материалов и трудовое участие населения), об'ясняютсЯ 
главным образом, уточнением первоначальных расчетов.

5. Общая сводка финансового плана 1

Первоначальный
вариант

Отправной
вариант

Оптимал.
вариант

Наименование данностей За  5 лет З а  4 год а За 4 год а За  5 лет З а  5 лет

___
1 9 2 6 /2 7 -

1930/31
-  1 9 2 7 /2 8 -  

I 1930/31
1 9 2 7 /2 8 -

1930/31
1 9 2 7 /2 8 -

1931/32
- 1927/28 — 

1931/32

А Д о х о д ы "

Ж елезны х дорог (млн. руб.) . . . 
Прочие (млн. р у б . ) ........................

9 .496 ,
348,‘

3 7.877,5  
і  291,7

7.309,5
265,1

9 .4 6 3 ,'
346,2

9 .794 ,7
360,3

И т о г о ( А ) ................... | 9 .844 ,' 8 .169,2 7 .574,6 9 .8 1 0 ,С 10.155,0

Б. Р а с х о д ы  э к с п л о а т а ц и и
Ж елезны х дорог (млн. руб.) . . 
Водных путей (млн. руб ) . . . . 
Портов^ (б/портов Каспморя) . . . 
Ш оссейных и грунтовых дорог . 
Центр, и местных учреждений . .
1 и д р о г р а ф и и ..........................................

7.271,1  
224,е 
122,2 
159,8 

60,0 
19,1

5 .990 ,2  
196,2 

і 103І2 
I 139,9 

50,0 
161

5 .9 0 9 ,2
171,5

99.4 
125,9

38.5 
20,2

7.622,1
231,0
131,3
169,6

50,5
25,7

7.809,1
231.0 
136,2
184.0 

50,5 
26,4

И т о г о  ( Б ) ................... 7 .856 ,8 6 .495 ,6 6 .364 ,7 8 .230 ,2 8.437,2

В. О б о р о т н ы й  к а п и т а л

Ж елезны х дорог (млн. руб.) . . . 
Речных г о с п а р о х о д с т в ...................

95,0
!!

88,0
2

44,2
24,0

49,2
28,8

49,2
28,8

И т о г  (В) . . . . 95,0 88 ,0 68,2 78,о' 78,0

В. К а п и т а л ь н ы е  в л о ж е н и я 3

Ж елезны х д о р о г .................................
Водных п у т е й ......................................
Портов (без портов Каспморя) . .
Ш оссейных и грунтовых дорог 4 .
I идрографии ............................
Постройка и достройка ж .-д. линий
Капит. влож. в морской ф лот . .

.. .  „ речной „ . . 
о ол го -Д о н  . . .  ........................

3 .041 ,4
94,8

226,1
160,0

8,7
880,0
262,0
97,05
88,4

2 .838 ,9
87,7.

208.5 
153,1

7,6,
842.5 
225,0 
93,4“ 
8 7 ,6 1

2.341 ,2
67,6

109.4
119.4 

5,7
952.4 
246,7 
129 4

88,0

3 .0 5 0 ,5
98,4

148.8 
175,3

6.6 
1 .362 ,3  

307,6
144.9 
111,0

3.789 ,7
151.2
178.3
255.8 

9 7
1.боэ’з

349.0
172.9
111.0

И т о  г о (Г) . . . . 4 .8 5 8 ,4 4.543,9! 4 .0 5 9  8 5.405,4 6.626 ,9

Д. П р о ч и е  р а с х о д ы  . . . 303,0 223.2) 229,9 297,7|| 307,0

В С Е Г 0  (Б, В, Г, Д )  

Д е ф и ц и т  ...........................................
13 .113 ,2

3 .266 ,5

11 .350 ,7  

3 .181 ,5

10.722,6

3 .148 ,0

14 .011 ,3

4.201 ,3

15.449,1

5.294,1

1 В части требования к госбю дж ету.
Включено в капитальные вложения в речной флот. 

3 Б ез капитального ремонта.
/ Только дороги государственного значения.

Включая и пополнение оборотного капитала.

9*
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В приведенной сводке весьма показательным представляется 
сопоставление данностей по первоначальному и отправному вариан
там за четырехлетие 1927/28-1930/31 гг. Несмотря на значительное 
понижение цифры ожидаемого общего дох ада по транспорту (около 
600 млн. руб.), общий дефицит, выражающий собою размер требова
ния транспорта к общему бюджету, несколько сокращается. Этот 
благоприятный, с бюджетной точки зрения, результат об'ясняется 
отчасти сокращением экспюатационных расходов (на 130 млн. руб.) 
путем рационализации и повышения производительности труда, но, 
главным образом, обязан снижению капитальных вложений (почти 
на 500 млн. руб.), замедлению темпа реконструкции и повышения 
технического совершенства современных транспортных устройств.

Н. Д. Федотов

Сельскохозяйственное машиностроение и индустриа
лизация СССР

Роль механизации сельского хозяйства

Путь от сохи к тракторному плугу, от ручного разбросного 
посева к тракторной многорядной сеялке, от косы и серпа к трак
торным косилке и жатке, от цепа к сложной молотилке и т. д.,— 
это путь к индустриализации сельского хозяйства через его меха
низацию.

В настоящее время преимущественной машинной системой 
Механизации сельского хозяйства является трактор, который вы
тесняет в сельском хозяйстве паровые локомо или, нефтяные и др. 
Механические двигатели. Быстрое развитие тракт эров в сельском 
хозяйстве об'ясняется возможностью чрезвычайно широкого приме
нения их в разнообразных сельскохозяйственных и других работах, 
н именно: при пахоте и других почвообрабатывающих процессах, 
посеве, сенокошении, жатве, молотьбе, очистке и сортировке зерна, 
перевозке хлеба с поля, транспорте леса, валке деревьев и пилке 
Аров, корчевании пней, борьбе с вредителями, на электрической 
станции, на мельнице, на маслобойке, при обработке льна (мялки), 
Аля передвижения барок по рекам (работа бурлаков) и прочее. 
Например, „Азрыба" приобрела партию тракторов „Красного Пути- 
Ловца" для транспортных работ, а также для вытягивания рыболов
а х  снастей из воды.

Введение в сельское хозяйство механической силы (мотокультура) 
значительно повышает производительность с.-х. работ. Так, однокон- 
Пьім однокорпусным плугом можно вспахать в рабочий день не более 
®>5 га, а двухкорпусным тракторным плугом —2,5 га. Тракторная рядо- 
вая сеялка засеет в день до 8 га. При ручной косьбе 1 рабочий 
Скосит в день около 0,25 га, а при помощи косилки с трактором — 
Ао 10 га. При ручной работе 1 жнея сожнет в день 0,2 га, а снопо
вязалка сожнет и свяжет снопы до 5 га. Работая цепами, 5 че
ловек обмолотят в день 10 копен снопов ржи, а тракторная моло
тилка около 100 копен обмолотит, затем очистит и рассортирует 
аерно.

Требуя укрупненных по размерам земельных площадей, с.-х. 
^отокультура неизбежно вызывает изменение форм землепользова
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ния. В капиталистических странах это ведет к образованию крупных 
помещичьих или фермерских хозяйств. В наших условиях мотокуль
тура является стимулом к обобществлению, коллективизации мелких 
единоличных крестьянских хозяйств.

В самом деле, существует наиниэший предел рентабельного 
применения трактора в сельском хозяйстве, в зависимости от раз
меров посевной площади. Величина этого предела зависит также от 
преобладания тех или иных систем земледелия. Этот вопрос до сих 
пор нельзя считать разрешенным вполне удовлетворительно: наша 
практика еще бедна и непоказательна, северо-американская—богаче, 
но очень разноречива.

В отношении систем земледелия, влияющих на усиленное рас
пространение тракторов, мнения не расходятся. Это наличие экстен
сивных систем. Размеры земельных площадей, при которых приме
нение трактора становится выгодным, определяются по американской 
практике Н. М. Тулайковым, 1 поданным штатов Сев. и Южн. Дакот, 
в 65 га, Н. П. Макаровым2— в 38 га, инж. Корсунским—в 38 га, 
официальными данными за 1920 год Сев.-амер. департамента земле
делия 4 — в 30 га и т. д. Во всех этих источниках имеются в виду 
тракторы небольшой мощности, работающие с двухкорпусными 
плугами.

Наша небольшая еще практика о рентабельности применения 
тракторов дает результаты, вполне подтверждающие выдающуюся 
роль этих машин—двигателей в сельском хозяйстве. Так, по сводке 
Сельскосоюза за 1924/25 г., 6 в среднем работа трактора на пахоте 
обходится дешевле на 10%, а при под'еме целины и залежей на 
20%, по сравнению с работой лошадьми. Молотьба трактором дает 
экономию в 50 — 70%. При этом следует учесть благоприятное влия
ние на урожай, вследствие лучшей и своевременной обработки земли 
и того обстоятельства, что применение трактора развязывает хо
зяину руки, давая ему возможность производить своевременно 
остальные срочные работы. По данным II Всероссийского трактор
ного совещания 1927 г. , 6 вопрос о выдающемся значении трактора 
в сельском хозяйстве разрешен положительно, в результате массо
вых обследований тракторных хозяйств. На совещании были опубли
кованы результаты обследования 2.000 тракторных об'единений, из 
которых 96,3% на вопрос о рентабельности трактора ответили 
в положительном смысле.

1 „К вопросу о тракторах в сельском хозяйстве". Труды Госплана, книга IV- 

М., 1923.
2 „Условия и применение трактора в сельском хозяйстве". Берлин, 1922.

8 И н ж .  К о р с у н с к и й ,  „Трактор". Нью-Йорк, 1921.
і К. Ф. Д у д и н ,  „Применение трактора в крестьянском хозяйстве". М. 1927-

6 К . Ф. Д у д и н ,  „Применение трактора в крестьянском хозяйстве". М. 1927 г*

6 „ Т р а к т о р и з а ц и я  н а ш е й  д е р е в н и " ,  статья С. Грая, М., 1927.
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Эти данные очень показательны именно для нашего сельского 
хозяйства, имея в виду относительно дешевую рабочую силу и не
достаток персонала по обслуживанию трактора.

Выгодность пользования трактором в сельском хозяйстве обу
словливается также обилием обслуживаемых рабочих процессов и, 
в связи с этим, количеством рабочих дней в году. Если предположить, 
что в сельском хозяйстве все главные работы (пахота, бороньба, 
посев, сенокошение, уборка хлебов, молотьба, очистка и сортировка 
Зерна) выполняются при помощи трактора, то и в этом случае его 
Рабочий период в году выражается, примерно, полугодием и притом 
Не непрерывной работы. Для того чтобы трактор не стоял без дела 
остальное полугодие, нужно наличие в хозяйстве промышленных 
предприятий, например, мельницы, маслобойного завода, разработки 
леса, мастерской с механическим оборудованием, электрической 
станции для освещения и т. д.

Стало быть, для выгодного применения механической силы 
в сельском хозяйстве, в виде наиболее универсального двигателя — 
тРактора, нужен индустриальный характер этого хозяйства.

М еханизация сельского хозяйства в Сев. Америке

До настоящего времени и за границей и у нас сельское хозяй
ство еще находится на ступени ремесла, в отличие от многих дру- 
г«х отраслей народного хозяйства, продукты которых изготовляются 
почти исключительно машинным способом. Однако, внедрение меха
нической силы в сельское хозяйство ставит последнее на путь 
индустриализации, примером чему служат Соед. Штаты, где появились 
Уже предприниматели, задавшиеся целью превратить свои земель
ные угодья в крупные индустриальные предприятия.

Американские банки, вообще подозрительные и осторожные, 
к°гда дело идет о вложении капитала в сельское хозяйство, стали 
Изменять свой традиционный взгляд на эту отрасль, как подвержен
ную большим случайностям, риску по сравнению с фабрично-завод
ской промышленностью. Уже по имеющимся в Сев. Америке опытам 
индустриализации (напр., опыт Томаса Д. Кэмпбелла в Монтане) 
м<>жно судить, что при надлежащем ведении хозяйства эти случай
ности (неурожай, вредители и т. д.) будут не больше, чем риск 
й Других производствах.

В виду поучительности для нас некоторых выводов, характери
зующих сельское хозяйство Сев. Америки, — в дальнейшем, перед 
Тем, как перейти к обгору с.-х. машиностроения и машиноснабжения 
8 СССР, уделяется внинанн Соед. Штатам.

1 См. 1) „Вестник металлонрочыш л." №  9 —12, 1923. 2) „Р агт Іт р іе т е п і Иеадв", 
44, 1923 г. и № №  16, 18, 2о и 32, І926 г. При п ересчете 1 доллар принят в езде  

РЭвным 2  рублям.
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Соед. Штаты обладают мощным с.-х. машиностроением, разви 
тие которого шло таким образом:1

Г о д ы
С.-х. машины  

и орудия 
Тыс. руб.

Т р а к  

Тыс. руб.

т о р ы .

Штук

1914 328/174 — —
1916 — — 29.670
1919 609.923 — 164.590
1920 677.442 396.448 204.973

1921 549.744 106.338 74 366

1922 312.794 106.486 100.088

1023 542.143 187.565 135.210

1924 480.628 166.106 120.823

1 1925 521.356 241.117 167.640

Из этого количества экспортировалось Соед. Штатами в раз
ные годы от 10 до 20%.

Цифры показывают, что рекордный год по производству с.-х. 
инвентаря и тракторов в Сев. Америке был 1920 г.; очевидно, это 
был последний год послевоенного ажиотажа в промышленности, 
перешедшей на „мирное производство".

Особенно показателен рост американского тракторостроения 
за десятилетие 1916 — 1925 гг. На ряду с развитием производства 
тракторов, усиливалось изготовление машин и орудий мотокультуры. 
Так, рост производства тракторных плугов выражался на период 
1904 — 22 гг. такими цифрами: 1904 г .— 1.599 шт., 1909 г .—-2.355 шт., 
1914 г.— 3.265 шт., 1919 г.— 98.836 шт., 1920 г. — 143.542 шт., 1921 г.— 
23.916 шт., 1922 г. — 44.287 шт. и дисковых — 8.293 шт. В 1922 г. 
произведено специальных тракторных дисковых борон 24.492 штуки 
и т. д.

В 1925 г. в Сев. Америке (48 штатов) насчитывалось с.-х. ма
шин и орудий на сумму 7,2 мрд. рублей при площади обработанной 
земли в 182 млн. га. 1 Стоимость машин и орудий на 1 га обработанной 
земли был равен в среднем 39 руб. 2

В 1920 г. в Соед. Штатах было 246.083 тракторов на 229.332 фер
мах, т.-е. на 3,6% всех ферм в стране; в 1925 г. насчитывалось 
506.745 тракторов на 474.694 фермах, т.-е. на 7,9% всех ферм, ко
торых в этом году было в стране 6.371.617. На тысячу га обрабо
танной земли в 1925 году приходилось около 3 тракторов. 3

Следовательно, даже при таких огромных ресурсах в маши
нах степень механизации сельского хозяйства в Сев. Америке еще 
не велика. По данным американской статистики, в 1925 г. на 
американских фермах произведено работы посредством энергии лю
дей и животных 86 млн. лош. сил, а при помощи механической 
силы — 3 млн. лош. сил., т.-е. всего около 3% работы от живых

1 По другим источникам —  ок. 200 млн. га.
2 Р агт  Іт р іе т е п і Иеѵѵв, №  18, 1926 г.
3 Р агт  Ітріевдепі Мс\ѵэ. Ий№  16 и 18, 1926 г.
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двигателей. При 10 миллионах с.-х. населения Сев. Америки на 1 че
ловека приходится механических 0,3 лош. сил. В фабрично-заводской 
промышленности этой страны, занятой с.-х. машиностроением, на 
1 лицо, работающее в предприятии, приходится свыше 2 лош. сил. 
Двигательной механической энергии. Эти сопоставления дают неко
торое приблизительное суждение о степени механизации сев.-амери- 
канского сельского хозяйства. Необходимо только помнить, что 
Механизация более распространена в районах с экстенсивными фор
мами земледелия (17 штатов из 48), где степень ее значительно 
выше указанной средней; так, в этих 17 штатах в 1925 г. было по 
стоимости 74% всех с.-х. машин и орудий в стране.

Сев. Америка с ее обширной земледельческой площадью, 
исчисляемой в 182 млн. га,1 и с широким развитием экстенсивных 
форм земледелия представляет для нас большой интерес по формам 
и темпу развития сельского хозяйства: она неуклонно идет по пути 
Индустриализации земледелия. За 50 лет — с 1870 по 1920 гг.— количе
ствообработанной земли на одного с.-х. рабочего повысилось с 12,8 га 
До 18,9 га, т.-е. на 48%- Стоимость с.-х. продукции за этот период 
Увеличилась с 4 мрд. до 34 мрд., т.-е. на 750%, при изменении стои
мости продукции на одного с.-х. рабочего в среднем с 662 рублей 
До 3.438 рублей, т.-е. на 420%- Стоимость продукции на одного 
индустриального рабочего в с.-х. машиностроении за это время 
повысилась в среднем с 3 000 руб. до 13.724 руб., т.-е. на 360%- 
Стало быть, производительность труда в сельском хозяйстве дала 
более интенсивный рост за рассматриваемый промежуток времени, 
Чем в фабрично-заводской промышленности. Продуктивность труда 
Иа одного с.-х рабочего за 1870—1920 гг. в отношении двух главнейших 
хлебов дала в Соед. Штатах следующие результаты: ржи на 1 рабо
чего приходилось в 1870 г. 65 гд, а в 1920 году — 92 гд.; пшеницы 
соответственно 14 гд и 26 гд. На одного с.-х. рабочего приходилось 
с -х. машин в 1870 г. на 17,6 руб., а в 1920 г .— на 88,38 руб. 2

Такие успехи в развитии сельского хозяйства С.-А. С. 111. несом
ненно следует приписать в значительной доле машинизации и меха
низации с.-х. работ.

Сельскохозяйственны е машины и орудия в СССР

В настоящее время в СССР насчитывается с.-х. машин и орудий 
На сумму около 800 млн. руб. 3 при посевной площади в 118 млн. га. 4 
Іаким образом, на 1 га обработанной земли приходится с.-х. инвен
таря на 7 руб. Сравнение с Соед. Штатами приводит к такому вы

1 р агт  МасЬіпегу а т і  Нагсіѵѵаге. №  1714, 1926 г. О бработанная площ адь примерно 
вДвое больш е, чем в СССР.

2 Там ж е.
3 Э т о — по подсчету НК РКП . По другим источникам до 1 миллиарда рублей.
4 По данным проф. Н. П. Огановского.
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воду: посевная площадь у нас составляет б5°/о от сев.-американской; 
стоимость машин на единицу посевной площади у нас равна 18% 
от американской; стоимость наличных машин в СССР составляет 
около 11% от стоимости таковых в Соед. Штатах.

Производительность труда с.-х. рабочего в СССР стоит еще на 
низком уровне: по данным проф. Н. П. Огановского, валовая про
дукция сельского хозяйства в 1926/27 году оценивается кругло в 
10 мрд. довоенных рублей; с.-х. рабочего населения, при 22 млн. сель
ских хозяйств в СССР, надо считать кругло 50 млн. человек; стало 
быть, годовая стоимость продукции на одного с.-х. рабочего равна 
приблизительно 200 рублям.

Из данных о сельском хозяйстве С -А. С. Ш. и сопоставления 
с СССР усматривается, что уровень машинизации земледелия у нас 
низок. Достаточно указать, что по с.-х. переписи 1920 года в Цен
тральном районе СССР из пахотных орудий было 45% плугов и 
55% сох. За последующие 7 лет положение существенно улучшилось, 
но еще далеко не так, как этого требуют запросы индустриализации.

Как же шло у нас снабжение с.-х. машинами деревни и какую 
долю давало внутреннее машиностроение?

Рекордным годом в этом отношении был 1915, когда наши за
воды (в пределах СССР) дали с.-х. машин и орудий на 67 млн. пр.- 
кур. руб. и, кроме того, было ввезено иностранных машин на 41 млн. руб. 
а всего поступило в сельское хозяйство с.-х. инвентаря на 108 млн. руб. 
Далее, с начала войны 1914 г., идет снижение внутреннего выпуска 
и полное прекращение импорта. В ближайшее к нам шестилетие 
снабжение шло таким темпом:

Г о д ы

Внутреннее
производство

И м п о р т В с е г о

Тысяч пр.- 
кур. руб. % %

Тысяч, пр.- 
кур. руб. % %

Тысяч пр.- 
кур. руб.

1921/22 6.900 59,5 4.670 40,5 11.570
1922/23 11.800 81,0 2.800 19,0 14.600
1923 24 16.400 81,5 4.100 18,5 20.500
1924/25 40.000 67,0 20 .000 33,0 60.000
1925 26 70.000 68,0 33.000 32.0 103.000
1926/27 93.000 82,0 20 .000 18,0 113.000

В 1927/28 г. предположено дать с.-х инвентаря из внутреннего 
производства плановых заводов на сумму до 127,8 млн. пр.-кур. руб.

Таким образом, уже в 1925/26 г. мы почти достигли пред- 
военного уровня снабжения с.-х. инвентарем, при чем доля импорта 
уменьшилась сравнительно с прежней. В указанные цифры не вхо
дит продукция внеплановых (местного значения, кустарных) предприя
тий, оцениваемая, примерно, в 5 млн. руб., а также снабжение сель
ского хозяйства тракторами.
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До революции тракторы в нашем сельском хозяйстве были еди
ничным явлением, тогда как Сев. Америка еще в 1916 г. выпустила 
29.670 тракторов, 1 а в 1920 г. в этой стране было уже, как видно из 
вышеизложенного, около 250 тыс. тракторов.

Только после годов разрухи, начиная с 1922/23 г., мы получили 
возможность давать сельскому хозяйству механическую силу в виде 
тракторов. За этот короткий срок и, имея в виду ограниченность 
Денежных ресурсов в стране, перенесшей колоссальные экономиче
ские потрясения, деревня, естественно, не могла еще получить боль
шого количества тракторов. В 1927 г. в сельском хозяйстве СССР 
насчитывается до 30 тыс. тракторов.

В 1925/26 г. было ввезено 14 тыс. тракторов и выпущено за
водами СССР — 717 штук; в. 1926/27 г.— ввоз 4 тыс. штук и внутрен
нее производство — 1.215 тракторов.

Нижеследующая таблица (см. стр. 140) показывает, какое коли
чество с.-х. инвентаря по отдельным классам производили в прежнее 
время и производят теперь заводы СССР. Из этой таблицы видно, 
что по всем классам, кроме сеялок, в настоящее время наблюдается 
значительное превышение выпуска, сравнительно с рекордным пред
военным 1913 годом.

Кроме количества, имеет большое значение для дела механиза
ции эволюция типов с.-х. машин и орудий, в частности, повышение 
нх квалификации. В этом отношении последние годы дали много.

Из класса почвообрабатывающих орудий исчезают мелкие 
плужки с деревянными грядилями, за счет усиления выпуска более 
совершенных — цельнометаллических висячих и рамных; в программе 
плановых заводов 1926/27 года деревянных плугов десяток тысяч 
Штук вместо сотен тысяч, производившихся прежде плановыми за
водами. Усилился выпуск передковых плугов германского типа, 
а также двухкорпусных. Завод „Октябрьской революции" в Одессе 
вьіпускает тракторные плуги. Однако, в этом производстве еще не 
Устранены некоторые конструктивные недочеты и затруднения в снаб
жении завода металлом надлежащего качества, чтобы можно было 
Конкурировать с американскими тракторными плугами—прототипом 
Плугов завода „Октябрьской революции".

В классе посевных машин совершенно исчезли разбросные се
ялки за счет рядовых. На очереди производство специальных трак
торных сеялок („Красный Пахарь" в Киеве и новый Ростовский 
завод).

В уборочных машинах изменений по типам не произошло: по- 
прежнему жатка-лобогрейка преобладает среди жатвенных машин.

1 „СЫІІоп Тгасіог Іпбех", т. VII, 1921 г.
8 „Тракторизация наш ей деревни". Изд. „К нигосою за“, М. 1927 г.
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ооXа.ѵ
т

о
2о.

45.790
100
1.940
100

9.230
100

390
100

5.494
100

к
о .аьхсахЯ

4.850
100

67.000
100

24.738
63.0

3.181
36,8

28.054
80,0

3.293
51,0

43.690
112,0
7.264

83,5

34.878
99.0  

4.8мЗ
75.0

41.795
92.0 

2.250
116.0

9.894
107,0

365
94,0

3.233
59,0

70.783 
155 0  
3.702 
190,0

167.981
151.0 

26.1.-8
175.0

4.523.998

2.700

5 4 /0 0  3 

17.469

99.792 
220,0 
4 883 
250,0

18.443
200,0

690
177,0

1.147
21,0

2.478
51,0

39.899
60,0

6.499  
134 0

22.446
244.0 

806
206.0

845 4.5а5
93,0

70 001 
105,0

02.573 3 
136,0

1 Процентные соотношения указаны принимая 1913 год за  100°/0.
2 И, кроме того, около 100 тыс- штук мелких кукурузных молотилок.
3 Округленно —93 млн. пр.-кур, руб .
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Производство сенокосилок усилено развитием Люберецкого завода 
и постановкой на заводе „Коммунар" в Запорожье. С 1927/28 г. 
Начнется выпуск сноповязалок Люберецкого завода. Это производ
ство намечено также на новом Ростовском заводе.

В молотилках усилено производство крупных машин, пригодных 
Для обслуживания тракторами; так, вместо строившихся сотен штук 
Молотилки марки БД 034 завода „Красная Звезда" в 1926/27 г. из
готовлено до З.ООО штук. 1 Два украинских завода —„Серп и Молот" 
и «Красная Звезда11— работают над конструкциями тракторных моло
тилок и с 1926/27 г. начали выпуск их. Небольшой выпуск трактор
ных молотилок начат заводом „Красный Профинтерн" в Зиновьевске. 2

Из класса зерноочистительных и сортировальных машин стро
ятся в достаточном количестве машины всех основных типов, кроме 
триеров. Производство триеров только налаживается на Воронеж
ском заводе „Мельстроя".

За последние два года впервые в СССР поставлено производство 
Молочных сепараторов (Пермский завод), которое в 1927/28 г. доводится 
До 60 тыс. 60-литровых сепараторов. Кроме Пермского завода „Урал- 
селъмаша" производствосепаратороворганизуетсянаХортицком заводе 
уТСМ. В 1927/28 г. будет выпущено до 5 тыс. 60-литровых сепараторов.

В общем, заводы СССР в настоящее время почти полностью 
Удовлетворяют спрос на с.-х. машины и орудия для работы ручной 
и с конной тягой. Производство машин—орудий для работы с тракто
рами и др. машин с.-х. мотокультуры находится еще в слабом со- 
Стоянии и ограничивается пока частичным удовлетворением спроса 

тракторные плуги и лущильники, а также тракторные молотилки 
Заводы „Октябрьская революция", „Серп и Молот", „Красная Звезда", 
«Красный Профинтерн"). С пуском вновь сооружаемого завода в 
^остове на Дону (о нем речь впереди) производство этого с.-х. ин- 
Вентаря будет значительно расширено и позволит в большей степени 
Удовлетворять запросы механизации сельского хозяйства продукцией 
вводов СССР.

В запасных частях для с.-х. машин и тракторов внутреннего 
пРоизводства наши заводы полностью удовлетворяют спрос, за 
включением режущих частей, дисков и пружин, спрос на которые 
Покрывается лишь частично внутренним производством (заводы Зла- 
т°Устовский, Нижегородский, Таганрогский и др.). В отношении этих 
чВстей принимаются меры к организации и расширению производ
ства на заводах—Златоустовском, Люберецком, „Гудок Октября", 
«Шестерня-Цитроен" и др.

На долю импорта в настоящее время остаются, г л э е н ы м  обра- 
а°М: а) тракторные плуги для иностранных тракторов; б) плуги спе-

1 Эта машина зам еняет тракторную только при недостатке сложны х молотилок.
2 В 1927/28 г. заводы  „Серп и Молот" и „Красная Звезда"  начали массовый 

■Пуск тракторных молотилок.
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циальные, требующиеся в небольших количествах, например, лесные, 
дорожные и т. п.; в) специальные культиваторы; г) специальные 
сеялки и сажалки, например, „Планет", свеклосажалки и т. п.; д) кон
ные грабли, сноповязалки; е) косы (частично); ж) сложные молотилки 
(частично); з) триеры; и) сепараторы (частично) и некоторые другие 
малоходовые машины.

Различаются три категории импорта, а именно: а) машины, из
готовляемые в СССР в недостаточном количестве, б) вовсе неиз- 
готовляемые по непосильности для заводов и в) вовсе неизгото- 
вляемые по невыгодности для заводов. По мере развития нашего 
с.-х. машиностроения первые две категории постепенно сокращаются 
и должны совершенно исчезнуть. Третья категория импорта оста
нется при всех условиях, ибо всегда найдется ассортимент машин 
и орудий, производство которых невыгодно организовать внутри 
страны; между тем, за границей эти производства на ходу.

Сказанное выше о номенклатуре с.-х. машин и орудий, кото
рыми в настоящее время снабжается деревня, свидетельствует о 
том, что наше сельское хозяйство переживает еще период машини
зации, т.-е. такое состояние, при котором происходит замена прими
тивных орудий более совершенными (напр., сохи на плуг) и разви
вается применение машин и орудий, ранее мало или вовсе не приме- 
мявшихся в с.-х. работах (например, в некоторых районах рядовые 
сеялки, сенокосилки, жатки, крупные молотилки, триеры). Этот про
цесс не предусматривает, как обязательное условие, использование 
механической силы, а имеет в виду применение преимущественно 
живой двигательной силы людей и животных. Механизация — сле
дующий этап в развитии сельского хозяйства. В настоящее время 
у нас только подготовляется почва для этого этапа путем развития 
машинизации и начальных шагов по механизации, в виде постепен
ного внедрения в сельское хозяйство тракторов и прицепных с.-х. 
машин и орудий.

Ясно, что и период машинизации обусловливает в значительной 
степени коллективизацию землепользования. В самом деле, едино
личным крестьянским хозяйствам, особенно в малоземельных и поч
венно-тощих районах севера п центра, не под силу рядовые сеялки, 
жатки, крупные молотилки и т. п. машины, рассчитанные на еже
годную обработку 50 и более гектаров земли. Поэтому неизбежно 
кооперирование в той или иной форме машинопользования, что 
является подготовительной стадией к обобществленным формам ве
дения сельского хозяйства, которые будут введены в жизнь полно
стью только при механизированном сельском хозяйстве.

И в социальном и в экономическом отношениях наиболее совер
шенной формой использования машин и тракторов является коопе
рирование в виде коммун и машино-тракторных товариществ по со
вместной обработке земли и другим с.-х. работам. Из практики тра- 
кторопользования с.-х. кооперации, по материалам II Всероссийского
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тракторного совещания 1927 г., установлены следующие примеча
тельные выводы’ 1 а) производственный эффект работы трактора на
ходится в прямой зависимости от характера того об'единения, кото
рое его использует; б) у коммун и товариществ по совместной 
обработке земли (по данным с Кубани) производительность тракто
ра 84"/0—100%, если принять за 100% возможное максимальное 
Использование трактора на разных работах; у совхозов, машинных 
товариществ, использующих трактор сдачей в прокат, и единолични
ков— 62%—84% и т. д.; в) по данным обследования 156 тракторных 
°б‘единенгй Центр.-Промышл. района, за весну и осень 1926 года 
трактор запахал в коммунах 160 га, в совхозах — 130 га, в машинных 
товариществах, сдающих в прокат,— 90га, при чем себестоимость 
вспашки в коммунах оказалась ниже, чем в об'единениях других типов.

Стало быть, в товариществах, непосредственно эксплоатирую- 
Щих машины, естественно ожидать (и это подтверждается практи
кой) наибольшей производительности машины, при наиболее деше
вой себестоимости работ.

Развитие такого рода машинныхтовариществ—путь к скорейшему 
Внедрению и широкому развитию в сельском хозяйстве с.-х. машин и 
тракторов. Вместе с тем, эксплоатация машин через упомянутые об‘- 
еДинения позволяет полностью осуществлять принцип обобществления 
трудовых процессов и препятствует развитию в деревне социально- 
нездоровых способов эксплоатации машин сдачей в прокат и т. п.

В настоящее время машинные товарищества развиты в СССР 
еШе в слабой степени. По данным НКЗемледелия РСФСР, к 1927 г. 
в республике числилось около 6.500 машинных товариществ, при 
Чем число их утроилось за год, начиная с 1925 г. По всему Союзу 
Нх следует считать около 10.000, с числом членов около 120 тыс. 
Человек. Однако, по этим данным нельзя судить, какой здесь про
цент машинных товариществ по совместной обработке и какой— 
Другого типа, эксплоатирующих машины сдачей в прокат, пользуясь 
Широко наемным трудом, т.-е. социально-вредного типа.

Состояние с .-х . машиностроения и тракторостроения в СССР
Плановое с.-х. машиностроение по местоположению заводов 

с°хранило то же районирование, которое было перед войной, а именно 
п° данным на 1926/27 г.:

Районы работающих
заводов

Количество Число 

рабочих

Ю г (У к р а и н а ).................... 12 16.550
Ю г о -в о с т о к ........................  1 1.800
Центр и с е в е р ...................  Ю 5.780
Урал с Приуральем
Сибирь

В сего

5 3.500
2  820

30 30.000

1 « Т р а к т о р и з а ц и я  н а ш е й  д е р е в н  и“. Изд. Книгосоюза, М. 1927 г.
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Кроме того, семь плановых заводов частично заняты производ
ством с.-х. инвентаря и запасных частей к нему. Считая и с.-х. цеха 
этих заводов, в с.-х. машиностроении занято всего, по данным 1926/27 г.,
32,5 тыс. человек рабочих. Включая производство изделий не с.-х. 
инвентаря, общее число рабочих на заводах с -х. машиностроения 
в 1926/27 г.—35 тыс. человек.

Удельный вес с.-х. машиностроения отдельных районов виден 
из следующих данных:

Производство плановых заводов по районам СССР
1913 г. 1925/26 г. 1926/27 г.

Тыс. Тыс. Гыс.
Районы пр.-кур. 0 о°/о пр.-кур. о 0%  пр.-кур. °/о0/0

руб. руб- РУб.
Юг (У кр аин а)............  4 1 .000  61,3 4 6 .609  59,3 6 5 .0 0 0  60,0
Ю го-восток (Сев-К ав.). . . 3 .0 4 0  4,5 3 .4 3 8  4,3 7 .0 0 0  6,5
Ц е „ Тр ..............................  1 9 .6 5 0  29,3 1 7 .2 1 3  22,0 2 3 .000  21,4
Урал с Приуральем . . . .  2 .5 6 0  3,8 9 .5 4 6  12,1 10 .500
С и б и р ь .   « 0  1,1 1-837  2,3 2 .5 0 0  2,3

В сего по С С С Р . . .  6 7 .0 0 0  100,0 7 8 .6 3 3  100,0  108 .000  100,0

Только с.-х.маш ин и о р у д и й 67. 000 100 70.001 105 9 3 .0 0 0  136,0

Из этих цифр усматривается, что по сравнению с 1913 г. зна
чительное изменение по удельному весу в настоящее время наблю
дается по Уралу. Это произошло за счет крупного расширения 
Челябинского плужного завода, частичного восстановления работы 
по с.-х. машинам Боткинского и организации Пермского сепаратор
ного заводов.

В отношении районирования производства с -х. машиностроение 
исторически развивалось под влиянием близости сырья и сбыта. 
До насаждения в России южной металлургии заводы с.-х. машино 
строения возникали, преимущественно, в пограничных западных
пунктах, в расчетах на иностранное сырье и сбыт в Прибалтике 
и Польше. Позднее, с 80-х годов XIX века, ядро с.-х. машиностроения 
переместилось на юг, чему способствовали благоприятные для раз 
вития сельского хозяйства в этом районе (пределы нынешней УССР) 
почвенные и климатические условия и экстенсивные формы земле 
делия, а также быстрое развитие металлургии и добычи минераль 
ного топлива.

Южное с.-х. машиностроение развивалось быстро, и к 90-м годам 
прошлого века преобладание юга в производстве с.-х. инвентаря 
было уже значительно. Так, в 1894 г. выпуск с.-х. машин и орудий 
по районам распределялся следующим образом: Польша 40/о< При
балтика— 3°/о, центр—15%, юг—70% и прочие районы -8% .2 Южные 
заводы стали почти гегемонами в снабжении страны с.-х. инвентарем • 
Продукция этих заводов получила распространение по всей б. империи.

1 Некоторые заводы , входящ ие в тресты с.-х. маш иностроения, занимаются
производством также и не с.-х. машин (напр , двигателей, металлических изделий и др./

2 Е. И з м а й л о в с к а я ,  „Русское с.-х. маш иностроение". М. 1920 г.
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Это положение в значительной степени сохраняется и до на
стоящего времени: поныне не изжиты еще такие ненормальности, 
как производство одесским заводом плугов, потребляемых преиму
щественно в РСФСР, харьковским заводом—молотилок, [/имеющих 
Распространение на севере и востоке, вплоть до Вотской области, 
сеялок и молотилок Зиновьевским заводом „Красная Звезда" для 
всего Союза ССР и т. п.

В отношении районирования производства предстоит большая 
Работа, которая будет осуществляться по мере планового развития 
существующих заводов, применительно к экономически тяготеющим 
СССР С Х районам’ и но-РОЙки новых заводов в разных районах

С.-х. машиностроение в настоящее время состоит из ограни
ченного, сжатого, концентрированного ряда заводов, большей частью 
специализованных и значительно повысивших пропускную способ
ность за последние годы. О степени концентрации и повышении
'чощности заводов свидетельствуют следующие цифры:

Количество пред- Выпуск с.-х. инвен- 
приятий в преде- таря в млн.пр.- кур. Число рабочих

лах СССР дов. руб.
1913 г. 1926/27 г. 1913 г. 1926/27 г. 1913 г. 1926/27 г.

30 и 7
729 частично 67 93 35.000 32.500

замятых

По этим данным в 1926/27 г. предприятия, составляющие по 
количеству 5% от 1913 г., дают продукции по стоимости ее 136% при 
3% рабочих, сравнительно с 1913 г.

Эволюция мощности отдельных заводов дает следующие ха
рактерные соотношения:1

Заводы
Выпуск изделий в тыс. пр.-кур. дов. рѵб-

1913 г. 1925/26 г. “ % %
1913 г 1926/27 г. в %% 

1913 г.
8  заводов УТСМ . . . . 18.400 42.191 230 55.000 300
„Красный Аксай“ . . . 2 .100 3.428 163 4.770 226
„Красный Пахарь" в

Киеве . . . . . . . 1 .200 1.672 140 1.640 137
Рязанский №  1 . . . 500 813 160 875 174
„Красный Плуг" в Ла п-

т е в е ............................ 500 1.188 240 1.722 345
„Красный Пахарь" в

О м с к е ........................ 500 894 178 1 .1 0 0 220
Л ю б ер ец к и й ................... 4.954 64 7.323 94

В сего  . , . . 31.000 55.140 178 72.370 234

При этом необходимо отметить, что производственная про- 
Рамма на 1926/27 г. была разработана с максимальным сжатием,

влиянием затруднений в сбыте отдельных видов с.-х. инвентаря.

1 В таблице взяты заводы  по плану 1926/27 г., действовавш ие и в 1913 г.

«Плановое Хозяйство" № 2 ]0
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Производственные ресурсы указанных заводов выше приведенных 
в таблице. Так, на 1927/28 г. производственная программа заводов 
УТСМ исчислена в 72 млн. руб., и т. д.

Из поименованных заводов только Люберецкий в 1926/27 г. еще 
не перешагнул довоенной нормы, 1 что об'ясняется сравнительно 
недавним возобновлением работы этого предприятия. Остальные 
заводы значительно повысили свою мощность.

В связи с жесткой концентрацией, относительные размеры 
предприятий резко изменились сравнительно с предвоенным време
нем, а именно:2

Размеры годового про
изводства отдельных  

заводов

От 10 до 100 тыс. руб. 
От 100 тыс. до  1 млн. р; 
Б ол ее 1 млн. руб. . . .

Сумма производ- Колич. предприя-
ства в °/о% тий В °/о%

1913 г. 1926/27 г. 1913 г. 1926/27 г.
2,3 — 62

14,0 0,1 27 2,6

45,0 7,9 10 35,0
38,7 92,0 1 62,4

100,0 100,0 100,0 100,0

За 1926/27 год в этой таблице учтены только плановые пред
приятия, без мелких местных, кустарных и частных, которые не
сколько изменили бы соотношения таблицы. Однако, эти изменения 
мало повлияли бы на сравнительную характеристику предприятий 
перед войной и в настоящее время, так как группа неплановых за
водов по сумме производства оценивается всего в 5—8°/0 от суммы 
производства плановых заводов.

Данные предыдущей таблицы наглядно подтверждают сказан
ное выше о жесткой концентрации с.-х. машиностроения. Большое 
количество мелких предприятий отпало, оставшиеся изменили своіо 
структуру применительно к требованиям прогрессирующей техники 
в сторону механизации производства, более рациональной его по
становки.

Основные заводы этой отрасли из полукустарных в большинстве 
по организации и методам обработки превратились в предприятия мас
сового производства. Введение машинной формовки, широкое при
менение штамповки, применение многошпиндельных и специальных 
станков, опыты по карусельной, конвейерной сборке, рациональное 
изучение производительности труда, организованный контроль над 
качеством сырья (инспекция, лаборатории), литья и готовых изде
лий,— все эти мероприятия в значительной степени осуществлены и 
осуществляются на заводах УТСМ, Люберецком, Челябинском, имени 
Колющенко, Пермском сепараторном, „Красный Аксай" и др. Однако,

1 По производственному плану на 1927/28 г. Л ю берецкий завод даст продукцИ1* 
на 10,7 млн. руб., т.-е. значительно превы сит 1913 г.

2 Д анны е за  1913 г. — Е. И з м а й л о в с к а я ,  „Русское с.*х. маш иностроение • 
М. 1920 г.
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До сих пор остаются заводы, не изжившие еще полукустарной струк
туры (напр., заводы Витебский, Калужский, Тульский и др.), что 
об'ясняется недостатком средств, надлежащего технического руко
водства, организационной распыленностью и т. д. Организованный 
к началу 1927/28 операционного года трест с.-х. машиностроения 
Центрального района, об'единяющий ряд небольших предприятий 
Центра и имеющий в своем составе технически и организационно 
мощный Люберецкий завод, ставит одной из своих задач реконструк
цию отсталых заводов.

За последние годы в с.-х. машиностроение вложены крупные 
средства на пополнение основного капитала. Так, по самому круп
ному тресту — УТСМ — за период с 1 января 1922 г. и до 1 октября 
1926 г. вновь произведено капитальных затрат на сумму свыше 10 
млн. руб., что к стоимости первоначального основного капитала 
треста составляет до 50%. У группы наиболее значительных за
водов с.-х. машиностроения сумма основного капитала относится 
к стоимости годового выпуска продукции, примерно, как 1 :2; в част- 
Ности, для УТСМ это соотношение равно 1 :2,2. Перед войной хорошо 
организованные заводы массового производства (напр., Люберецкий) 
Вмели отношение основного капитала к годовому выпуску, как 1 :1. 
^ современных нам новых заводах массового производства это со
отношение не должно быть меньше. Стало быть, пополнение основ- 

# Ного капитала существующих заводов, при некоторых условиях, дает 
более яркий эффект по размерам производства, чем в новых заводах.

Резкий рост с.-х. машиностроения в последние годы потребовал 
Крупных пополнений рабочих кадров. Так, в 1925/26 г. понадобилось 
30 тыс. рабочих вместо 18 тыс. человек в предыдущем году.

Если взять 1925/26 г., то сравнение размеров выпуска с.-х. ин- 
вентаря по районам и числу рабочих приводит к следующим пока- 
33тельным выводам:

Число рабочих Выпуск изделий  
Районы в 1925/26 г. в 1925/26 г.

В %°/о в °/0о/ 0
Ю г ............................................... 52 59,3
Ю г о -В о с т о к ............................ 4 4,3
Центр ...................................... 26 22,0
Урал с ГІриуральем . . . 16 12,1
Сибирь ...................................... 2 2,3

В с е г о ................... 100,0 100,0

Эти соотношения констатируют наибольший относительный 
производственный эффект заводов юга (главным образом, УТСМ), 
уравнительно с другими районами, особенно с Центром и Уралом.

отношении Урала следует отметить, что в последующие годы 
Указанное соотношение изменяется в благоприятную для Урала сто- 
^°НУ за счет заводов Челябинского и Пермского, которые в 1925/26 г. 

ь,ли еще в периоде организации производства.
ю*
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Основной технико-экономический показатель производства — 
производительность труда, характеризующаяся выпуском изделий 
на 1 рабочего, за ряд лет в среднем даст такие результаты:

С ред.-м ес. Еыпуск на 1 раб. в пр.-кур. дов. рублях
Районы 1922/23 1923 24 1924 25 1925 26 1926,27

Юг . . . . . . . . 141 174 222 273 276

Ю го-Восток . . . 83 100 139 200 230

Ц ентр ........................ 76 90 155 210 214
Урал с Приуральем — — 76 195 140
Сибирь ................... — 155 195 208 236

В среднем . . . . 124 157 195 203 219

Неблагоприятные показания для Урала об'ясняются тем, что 
в составе заводов имеются косные, с низким выпуском на 1 рабо
чего, в виду обилия ручных ковочных операций, а также отсталые 
полукустарные заводы — Юго-Камский, Симский и др.

Производительность труда в с.-х. машиностроении по отдель
ным заводам достигла значительного уровня, в среднем же еще не
достаточно высока, так как имеется еще ряд отсталых по методам 
производства и организации предприятий.

В отношении цен на с-х. машины и орудия эти изделия следует 
признать одними из наиболее дешевых в промышленности. Только 
при этих условиях с.-х. инвентарь может рассчитывать на широкое 
распространение. На пути внедрения с.-х. машин и орудий в земле
дельческое хозяйство препятствием являются такие факторы, как 
дешевая рабочая сила в деревне, бедность крестьянской массы и 
ее косность. Эти препятствия могут быть устранены дешевизной и 
широким кредитом при покупке машин.

Начиная с 1924/25 г., с.-х. машины и орудия отпускаются насе
лению по цене, равной розничному довоенному прейс-куранту, не 
считая провоза и с надбавкой в 12,5°/0 на торговые расходы и стан
дартизацию. Для суждения о стоимости машин в настоящее время 
следует припомнить, что до войны делались скидки с прейс-куранта 
для оптовой продажи 25 — 30 коп. на прейс-курантный рубль, да’ 
кроме того, надо учесть предпринимательскую прибыль. Стало-быть, 
при продаже по прейс-курантной цеие без убытка машины будУт 
дороже довоенной себестоимости на 100:65 или 100:60, т.-е. на
55-65% .

Для 1926/27 г. специальной комиссией комитета по регулиро' 
ванию с.-х. машиноснабжения при НКТорговли СССР установлен 
средний коэфициент вздорожания на с.-х. машины (против довоен 
ного пр.-кур. цен), равным 1,056. Коэфициены вздорожания не более 
единицы дали тресты Киевский, Зиновьевский, завод имени Медве 
дева в Орле, Уралсельмаш, Сибирский металлотрест. В настоят66 
время, на основании отчетных калькуляций за 1 полугодие 1926/27 г* 
и предварительных за II полугодие, есть основание предвидеть не 
большое повышение коэфициента по сравнению с вышеуказанный-
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По данным упомянутой комиссии, средний коэфициент вздоро
жания с.-х. машин для заводов УТСМ в 1926/27 г. установлен равным 
,038, а фактически он оказался, по отчетным калькуляциям, рав

ным 1,064, что следует признать результатом не вполне благоприят
ным, имея в виду крупные работы по рационализации, проделанные 
заводами УТСМ. Очевидно, часть капитальных затрат в этом случае 
Поціла за счет себестоимости; точно также, недостаточно регули
руется заработная плата, дороги, сырые материалы и т. п.

Существующий уровень себестоимости с.-х. инвентаря, еще 
предусматривающий в 1926/27 г., при продаже машин по прейс-ку- 
Рантным довоенным ценам, дотацию промышленности, конечно, не 
является длительно стабильным уровнем и подлежит в дальнейшем 
снижению. Эго снижение должно быть достигнуто за счет рацио
нализации, ведущейся в настоящее время на заводах с.-х. машино
строения, при условии, что цены на независящие от заводов эле
менты калькуляции, как сырье, топливо и др., не будут этому пре
пятствовать.

В отношении повышения качества изделий работа идет, но 
Делано далеко не все. Еще в 1925 г. раздавались жалобы на серьез

нейшие недостатки в с.-х. машинах и орудиях разных заводов, вплоть 
До самых крупных, например, явно плохое литье, разрыв барабанов 
Молотилок, невыдержанный лес, небрежная сборка и т. д. В резуль
тате кампании за качество промышленных изделий жалобы на не
удовлетворительное качество уменьшились, но не совсем исчезли, 
ротя многие заводы достигли уже высокого качества продукции 
^Напр., плуги Одесского, Челябинского, Брянского заводов, уборочные 
Машины Люберецкого завода и др.), но в отдельных случаях недо- 
статки в качестве еще наблюдаются до настоящего времени.

Металлургическая промышленность еще не вполне справляется 
Со снабжением заводов с.-х. машиностроения; так, выше уже указыва
юсь на затруднения в получении надлежащего металла для трак- 
т°рных плугов, вследствие чего при одинаковых с американскими 
конструкциях піугов приходится усиливать размеры плужных частей 
и т- д.; это обстоятельство затрудняет развитие производства с.-х. 

Дпіин и орудий мотокультуры; не совсем удовлетворительно 
Набжение калиброванным металлом, болтовым материалом и пр.

Лесоснабжение, бывшее все время напряженным, к 1927/28 г.
хУдшилось до серьезнейшей степени (недостаток леса, плохое ка- 

Юство).
Указанное о снабжении, естественно, отрицательно влияет на 

Дчество с.-х. машин и орудий.
 ̂ По инструкциям из центра заводы организовали техническую 
Нспекцию качества с.-х. машин и орудий. За последнее время стали 
Делять внимание заводским лабораториям, которые имели бы актив

о в  воздействие на производство в отношении контроля над наче
т о м  материалов, шихты, термической обработки и т. д. Наиболее
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крупные заводы (напр., Украинские, Люберецкий, „Красный Аксай“) 
уже обладают прилично обставленными химическими, механическими 
и металлографическими лабораториями.

Специальных обособленных тракторных заводов мы еше не 
имеем. Тракторное производство ведется на зародах „Красный Пути- 
ловец (типа „Фордзон") в Ленинграде, „Коминтерн" в Харькове 
(гусеничные), „Возрождение" в Марксштадте („Карлик ) и „Больше
вик" в Ленинграде (крупные гусеничные).

Наиболее крупное предприятие — тракторный отдел завода 
„Красный Путиловец" —справляется удовлетворительно с поставлен
ной ему задачей и дает хорошие тракторы с частями, взаимозаме
няемыми с оригинальным „Фордзон". Производство по пятилетнему 
плану развертывается до 5 тыс. тракторов с запасными частями на 
40 тыс. тракторов (при работе в одну смену).

Заводом „Возрождение" изготовлено к 1927 г. только 10 пробных 
экземпляров трактора „Карлик". Вопрос о плане развития производства 
отложен до результатов испытания этих тракторов в кампанию 1927 г.

Харьковский завод „Коминтерн" назначен для выпуска 120 
150 гусеничных тракторов в год в одну смену. Для сельского хозяй
ства эти тракторы имеют небольшое значение.

Производство крупных гусеничных тракторов на заводе „Боль
шевик" (до 100 в год) для сельского хозяйства не представляет
существенного интереса.

В настоящее время ведутся предварительные работы по соору
жению нового тракторного завода в Сталинграде на 10 тыс. трак
торов в год. с возможностью расширения до 15 тыс. штук.

К концу ближайшего пятилетия ожидается годовой выпуск 
с.-х. тракторов внутреннего производства до 8,3 тыс. единиц (не 
считая гусеничных). Если припомнить вышеуказанные данные для 
С.-А. С. 111., то следует признать эту цифру очень скромной.

Перспективы развития с .-х . машиностроения

По плану проф. Н. П. Огановского рост посевной площади 
СССР в ближайшее пятилетие представляется в следующем виде: 
1927 г .—118 7 млн. га; 1928 г.—120,7 млн. га; 1929 г .—124,7 млн. га; 
1930 г.—128,9 млн. га и 1931 г.—133,4 млн. га.

Если предположить состояние полной механизации сельского 
хозяйства при посредстве тракторов, то для обработки указанных 
посевных площадей с тракторной тягой потребуется огромное коли
чество тракторов и прицепных орудий. Принимая, что при помощи 
трактора можно обработать 100 га в год, применительно к 1927 году 
потребовалось бы наличие в сельском хозяйстве 1.187 тыс. трак
торов с прицепными орудиями к ним. При десятилетней амортиза 
ции тракторного пахотного аггрегата1 ежегодное пополнение

1 Обычно берут срок амортизации меньший— около б лет.
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Равно 118.700 тракторных пахотных аггрегатов на сумму около 
200 млн. руб. Соответственное количество машин потребовалось бы 
Для посева, уборки, молотьбы и т. д. Фактически эти теоретические 
Цифры не достижимы по финансовым соображениям и в полной 
^ере вряд ли целесообразны, если учесть, напр., вопрос животно
водства и ряд других хозяйственных факторов. Кроме того, они 
предусматривают такое состояние земельных угодий и такие формы 
землепользования, при которых вся посевная площадь может быть 
°бработана тракторами, чего на самом деле пока достичь невозможно.

Поэтому при планировании с.-х. машиноснабжения приходится 
Исходить из возможностей реального спроса, т.-е. не из теоретиче
ской потребности, а из потребления, обусловленного экономическим 
состоянием сельского хозяйства, платежеспособностью населения, 
Размерами кредитования при покупке машин и т. п. факторами.

Приведенный ниже план с.-х. машиноснабжения разработан1, 
как на исходном материале, на данных доклада проф. Н. П. Оганов
ского в С.-х. секции ОСВОК и Пром.-Экон. Совете ВСНХ СССР.

К цифровым выводам плана машиноснабжения пришлось по
дойти двумя путями, а именно:

1) Анализ данных проф. Н. П. Огановского показывает, что 
Рост товарной части продукции сельского хозяйства идет быстрее 
Роста валовой продукции: средний за пятилетие годовой прирост 
Аловой продукции—7%, а товарной—15%. Доля затрат населе- 
н»я на приобретение с.-х. инвентаря по отношению к товарной ча-

продукции сельского хозяйства в 1913 г.—4%, а в 1926/27 г.— 
/о» при контингенте машиноснабжения в 130 млн. руб. Если считать, 

Чт° и в последующие годы пятилетия расход сельского населения 
покупку с.-х. инвентаря будет не ниже 7% от товарной части 

продукции сельского хозяйства, то в 1931/32 г., по данным проф. Ога- 
Ц°вского, емкость рынка по с.-х. машинам будет около 210 млн. руб.

2) К началу 1926/27 г. наличие с.-х. инвентаря в СССР опре
деляется, на основе обследования НК РКИ СССР, суммой в 800 млн. 
Руб., что при 118 млн. га посевной площади в 1927 г. дает около

Руб. на га. Предполагается, что в течение ближайшего пятилетия 
Тот уровень машинизации повысится не менее 25°/о- При этом 
словии можно считать, что развитие с.-х. машиноснабжения пойдет: 

8 порядке замены инвентаря, выбывающего по амортизации и 
 ̂ 8 порядке расширения машинизации. При десятилетнем среднем 

^Роке амортизации с.-х. машин и при повышении степени машини- 
^Ции до 9 руб. на гектар, в 1931/32 г. емкость рынка будет равна 
^>іціеуказанной, т.-е. 210 млн. руб., не считая тракторных аггрегатов. 
^Оличество последних учтено в дальнейшем на основании предполо- 
 ̂ений о финансовых и производственных возможностях для осуще- 
твления внутреннего тракторостроения и ввоза.

1 Разработка плана машиноснабжения произведена Седьмащконвенцией,
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Снабжение сельского хозяйства машинами на этих условиях 
даст наличие с.-х. инвентаря в 1931/32 г. на 1.170 млн. руб., что со
ставляет около 9 руб. на гектар обработанной земли. Здесь любо
пытно сделать сопоставление с С.-А С.Ш. Выше указывалось, что 
в 1925 г. в этой стране на 1 га обработанной земли насчитывалось 
с.-х. инвентаря на 39 руб. Если бы нам задаться целью достигнуть 
северо-американского уровня машинизации 1925 г. в 1931/32 г., то 
для этого потребовалось бы наличие с.-х. инвентаря на 39 X 133,4 =  
=  5.202,6 млн. руб. Это наличие предусматривало бы снабжение 
в 1931/32 г. машинами на 520 млн. руб. только в порядке амортиза
ции для замены инвентаря, выбывающего по естественному износу.

Из этих сопоставлений видно, какая грандиозная работа пред
стоит СССР на путях индустриализации.

Размеры построенного на вышеуказанных основаниях плана с.-х. 
машиноснабжения выражаются следующими количествами:.

В тысячах пр.-кур. дов. руб.
Годы С.-х. машины Тракторы

и орудия с плугами В сего

1927/28 150.000 1 20.000 170.000

1928/29 170.000 30.000 200.000

1929/30 185.000 40.000 225.000

1930/31 200 .000 50.000 250.000

1931/32 210 .000 60.000 270.000

Спрос на тракторные пахотные аггрегаты определяется 
в 1927/28 г. в 10 тыс. штук, 1928/29 г.—15 тыс. штук 1929/30 г.—20 тыс. 
штук, 1930/31 г.—25 тыс. штук и 1931/32 г.—30 тыс. штук.

Продукция плановых заводов в СССР за этот период по пяти
летнему плану с. - х. машиностроения и тракторостроения ВСНХ 
СССР будет такова (в тыс. пр.-кур. дов. руб.):

Годы С.-х. машины
и орудия Тракторы Всего

1927/28 127.800 5.100 132.900
1928 29 134.000 7.500 141 500

1929/30 144.000 10.600 154.600

1930/31 163.000 13.500 176.500
1931/32 174.000 16.000 190.000

Развитие тракторного производства в СССР предвидится такое 
1927,28 г. — 1900 шт.; 1928/29 г .— 3020 шт.; 1929/30 г .— 4620 шт.; 
1930/31 г. — 6250 шт. и 1931/32 г. — 8350 шт.

Этот план предусматривает участие новых заводов, а именно: 
с.-х. машин и орудий в Ростове на Дону, тракторного в Сталинграде 
и косного цеха Златоустовского завода.

Ростовский завод — комбинат рассчитан на выпуск плугов кон
ных и тракторных, сеялок конных и тракторных, уборочных машин,

1 Комитет по регулированию с.-х. маш иноснабжения при НКТорговли СССР  
в августе 1927 г, понизил предполагаем ы е размеры маш иноснабжения до 138 млн. ру^' 
Контингент тракторных аггрегатов также значительно сокращ ен.
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крестьянских ходов и запасных частей, всего на сумму около 35 млн. 
Пр.-кур. дов. рублей.

Ростовский завод проектируется в составе общих цехов дерево, 
обделочного, кузницы, литейных ковкого и серого чугуна и стали- 
инструментального и силовой станции, а также специальных цехов— 
заводов плужного, сеялок, уборочных машин и ходов.

В основу производства Ростовских заводов положен принцип 
массового производства при полной механизации производства 
и межцехового транспорта. Выпуск на 1 рабочего намечен в 7000 руб. 
в год, т.-е., примерно, вдвое больше, чем в настоящее время на 
существующих заводах.

Завод предполагает начать выпуск крестьянских ходов 
в 1928/29 г., тракторных плугов и сеялок — в 1929/30 г., уборочных 
машин — в 1930/31 г., конных плугов — в 1931/32 г. Полное развитие 
производства намечено с 1932/33 г. Косной цех Златоустовского заво
да рассчитан на 2,5 млн. кос в год и начнет выпуск с 1927/28 г.

Кроме этих заводов, сооружение которых уже осуществляется, 
планомерное и целесообразное по районированию развитие с.-х. 
Машиностроения потребует сооружения еще ряда заводов.

Проблема дальнейшего строительства новых заводов предста
вляется в следующем виде:

1) С развитием в Сибири металлургии Кузнецкого бассейна 
естественно возникает вопрос о с.-х. машиностроении на базе этой 
Металлургии и именно в части уборочных, молотильных и зерно
очистительных машин, так как пахотные орудия представлены су
ществующими Челябинским и Омским заводами. Предполагаемые 
Пункты — Новосибирск или Красноярск.

2) До сих пор лишено с.-х. машиностроения Среднее и Нижнее 
Поволожье, которое, по условиям транспорта, сырья и готовых из
д е л и й  и близости к богатым районам сбыта, имеет основания для 
Развития с.-х. машиностроения в части молотилок и зерноочисти
тельных машин. Предполагаемый пункт — Саратов.

3) В районе Полесья напрашивается завод машин, требующих 
Много леса (мелкие молотилки, веялки, сортировки), а также машин 
Для подготовки кормов (соломорезка, жмыходробилки, корнерезки

т- п.), для обслуживания Северо-Западного и Западного районов. 
Подходящее место для такого завода — Гомель.

Организация этого завода концентрирует производство указан- 
Ньі* машин для крупного района, что будет способствовать удеше- 
йлению машин и устранению такие ненормальных явлений, как 
вроизводство мелких молотилок и веялок-сортировок на Украине 
■̂Дя Северного и Сев.-Восточного районов.

С целью концентрации и удешевления дефицитного по себе- 
Стоимости веялочного производства, желательна организация его
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еще в одном районе СССР, с дешев > м лесом и обширным районом 
сбыта. Таким пунктом может быть Вотская область с ее лесными 
массивами, удобством снабжения рабочей силой (Приуралье) и ши
роким рынком сбыта.

4) Окраинные республики Союза, а именно Средне-Азиатские 
и Закавказские, пользуются преимущественно примитивным с.-х. 
инвентарем и частично привозным обще-европейских типов, мало 
подходящих, нередко, к местным условиям. Почти нет снабжения 
этих районов из внутреннего производства квалифицированным инвен
тарем для специальных местных культур хлопка, виноградарства, 
кукурузы и др. Снабжение обще-земледельческим инвентарем этих 
районов, очевидно, пойдет за счет ростовских и уральских заводов, 
но производство с.-х. машин и орудий для местных специальных 
культур должно быть организовано на местах — в Средней Азии 
в основе применительно к хлопку и кукурузе, в Закавказье — к ви
ноградарству и виноделию.

Из изложенного можно сделать выводы о социальной и эконо
мической роли машины—орудия и машины—-двигателя в сельском хо
зяйстве. Эта роль в главнейшем сводится к следующему: 1) Маши
на способствует под'ему культурного уровня в сельском хозяйстве.
2) Машина вызывает укрупнение размеров землепользования и, 
вследствие этого, в условиях нашего строя, — обобществление тру
довых с.-х. процессов. 3) Машина повышает производительность тру
да в сельском хозяйстве и, вследствие этого, поднимает благосостоя
ние деревни. 4) Машина оказывает влияние на улучшение социально- 
бытовых условий жизни деревни. 5) Машина неизбежно сокращает 
путь к индустриализации сельского хозяйства.

Темп роста нашего с.-х. машиностроения можно назвать бур
ным: такие скачки в росте, как 6,9 млн. руб. выпуска в 1921/22 г., 
16,4 млн. руб. — в 1923/24г., 93 млн. руб. — в 1926/27г. и 127,8 млн. руб.— 
в 1927/28 г., не имеют прецедентов в истории с.-х. машиностро
ения. Однако, потребность сельского хозяйства в орудиях про
изводства, при условии осуществления грандиозной задачи инду
стриализации, настолько велика, что упомянутые размеры с.-х. 
машиностроения все еще малы. Приведенное выше сравнение 
с С.-А. С. Ш. подтверждает это.

В заключение необходимо отметить, что процесс индустриали
зации сельского хозяйства предусматривает не только широкое 
снабжение деревни механизированными орудиями производства, но 
и создание планомерной сети предприятий по переработке продук
тов сельского хозяйства, как-то: мельницы, маслобойные, консервные, 
бэконные заводы и др. Организация этих предприятий потребует 
также снабжения их машинами, как орудиями производства. Это 
очень большая задача> обсуждение которой должно быть предметом 
особого очерка.

Т. Г. Намнек

Контрактация, как кооперативная проблема
Превращение мелкого крестьянского хозяйства в крупное об‘- 

обществленное производство требует целой системы мероприятий 
как технического, так и организационного характера. В основном 
Эти мероприятия направлены к индустриализации сельского хозяй
ства, кооперированию и коллективизации процессов снабжения, сбыта, 
отдельных процессов производства, а затем и к производственному 
Кооперированию в целом. При низкой технике с.-х. производства, 
Коллективизация основных производственных процессов в широких 
Размерах затруднена. Поэтому важно создать такие условия, которые 
Позволили бы при современной технике и положении хозяйства со
здать необходимые связи сельскохозяйственного производства с про
изводством промышленным и тем самым усилить влияние обобще
ствленного сектора на частное распыленное хозяйство. Это означает, 
Пто необходимо установить более тесную и глубокую производствен
ную связь до и после акта купли-продажи, воздействуя на произ- 
Нодственный процесс планирующим, регулирующим и направляющим 
°бразом.

Если сельский производитель свободен производить тот или 
иной продукт, то мероприятия государственного регулирования не 
Нсегда в должной мере могут влиять на это производство в извест
ном направлении.

Для этого потребовалась бы сумма таких мероприятий, прове
дение которых в короткий период невозможно. Что же касается 
Регулирования производственных связей через обмен и ценностные 
°тНощения, то эти последние, являясь в руках планового хозяйства 
Мощным орудием воздействия на производственные устремления 
Устного хозяйства, оставляют, однако, еще действующими много 
Моментов стихийного порядка, усуглубляемых иногда неурегулирован
ностью цены. К тому же, если этот интерес частного хозяйства 
Смьікается с государственно-кооперативным хозяйством в моменты 
обмена (за исключением действия еще тех мероприятий, которые 
проникают в известную часть крестьянства — машинное, коопера- 
тКвное, агрикультурное дело и т< д.), то громадная часть произвол- 
Ственных процессов и хозяйственые устремления, а иногда стихийные 
Расчеты частного хозяйства до и после актов обмена не испыты- 
ВаЮт надлежащего воздействия, Другое дело, когда еще до и после
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отчуждения продукта между государственно-кооперативным и част
ным производителями и приобретателями существуют определенные 
обязывающие и связывающие обоих отношения производства.

Среди факторов смычки промышленности и сельского хозяйства 
одним из самых центральных являются хлебозаготовки. Положи
тельной стороной хлебозаготовок является организованное и почти 
монопольное извлечение сельскохозяйственной продукции для вне- 
крестьянского потребителя и в связи с этим возможность регули
рования заготовительных цен. Но поскольку обладатель продукта 
здесь вступает с государственно-кооперативным заготовителем 
в простые рыночные отношения, этот процесс купли-продажи 
не может возыметь достаточно глубокого воздействия на остальные 
процессы производства до и после заготовительных операций. Здесь 
заготовитель, в учете состояния посевных площадей и урожайности 
(на которые, кроме общегосударственных положительных мероприя
тий, оказывает стихийное влияние расчет частного хозяйства, сохра
нение некультурного ведения хозяйства и пр.), борется за наиболь
шее извлечение из сельского хозяйства произведенной продукции, 
действуя организованно в области охвата заготовок и в области 
политики цен. Но наши задачи не могут ограничиться ни областью 
заготовительных операций, ни удовлетворяться тем, что и сколько 
произведет и нам предложит частное крестьянское хозяйство. Дело, 
конечно, здесь в организации производства сельскохозяйственной про
дукции, в проникновении вглубь этого хозяйства элементов планиро
вания и регулирования и организации производственных процессов.

Для этого необходимо найти такие пути, такие кооперативные 
формы, которые давали бы возможность при реальных экономико
социальных условиях быстрее переходить от простейших коллектив
ных форм к высшим, руководить и направлять хозяйственные про
цессы мелкого распыленного производителя.

В этом отношении необходимо остановиться на контрактации, 
возникшей в нашей практике года два тому назад и к 1927/28 г- 
получившей некоторые более определенные формы и более глубо
кое содержание.

Контрактация определилась как договор государственных орга
низаций или кооперации с сельским производителем, по которому 
последний обязуется, например, обсеменить известной культурой 
определенную земельную площадь и сдать продукцию государству 
по определенной цене, получая за это подкрепление — аванс для 
нужд производства. В других случаях это обязательство прямо отно
сится к сдаче продукции. Контрактация была вызвана необходи
мостью обеспечить промышленность основным сырьем — хлопком, 
сахарной свеклой и пр.— и притом определенного стандарта и 
в определенные сроки.

Несмотря на то, что эта форма связи промышленности с про' 
изводи гелем основного сырья возникла сравнительно недавно, истек-
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Ший год дает уже значительные результаты. Так, по данным отдель
ных видов кооперации и Союза союзов сел.-хоз. кооперации, имеем 
следующее движение контрактации по шести культурам:

Число хозяйств П осевная площ адь Продукция 
(в ты сячах) (в  тыс. га)  (в тыс. руб.)

1925/26 1926/27 1925/26 1926/27 1925/26 1926/27

Сахарная с в е к л а ......................  740 616 405 348 59.307 38.8971
Х л о п о к ...............................................  489,6 670 652,5 703,0 201.926 203.000
Чай ( к а в к а з с к и й )   —  — 1,27 1,9 350 350
Клещевина . . . . ....................... 29,5 86,3 11,8 38,2 927 3.090
Кенаф .....................................................  1,8 2,2 2,5 2,8 351 800
П о д со л н у х ........................................... —  333  —  559 — 24.600

Кроме того, 1926/27 год является годом организации контрак
тации по ряду других культур — картофеля, ячменя (пивоварение), 
Кукурузы (крахмало-паточная и винокуренная промышленность), пше
ницы, бобовой сои и др. Надо заметить, что не все культуры кон" 
Трактуются в собственном смысле слова. Так, практикуется выдача 
авансов посевщикам льна, кредитование табаководов через табако
водческую кооперацию и пр. Наиболее полно, почти на ЮО%> кон
трактацией охвачены такие специальные культуры, как хлопок и 
сахарная свекла.

Заинтересовано ли крестьянское хозяйство в том, чтобы связы
вать себя обязательствами договора? На этот вопрос надо отве
тить перечнем того, что получает крестьянин. Во - пе рв ых ,  в счет 
сдачи продукции хозяйство получает аванс в размере 20—35 °/о 

(и выше) стоимости продукции, исходя из определенной заготови
тельной цены. Хозяйство, таким образом, получает в свое распо
ряжение не только некоторую денежную помощь, особенно необхо
димую для производства трудоемких культур, но и гарантию опре
деленного дохода. В о - в т о р ых ,  хозяйство получает за низкую плату 
Или бесплатно (свекла) сортовые семена для обсеменения (чем гаранти- 
РУется, что продукт будет соответствовать необходимым приемочным 
Кондициям, помимо влияния этих семян на повышение урожайности 
вообще). В - т р е т ь и х ,  кооперация путем организации прокатных 
Пунктов, предоставляет в бесплатное, или за малую плату, пользо
вание (в первую очередь коллективное) орудиями производства. 
^Дце необходимо указать на требование правильной и своевременной 
°бработки земли, сбора продукции и ее сдачи. Ряд агрикультурных 
Мероприятий культивирует производство и поднимает хозяйство. 
Разумеется, все эти мероприятия не могут не заинтересовать кресть
янское хозяйство вступить в тесные производственные связи с про
мышленностью.

Итак, основное в контрактации заключается в том, что эта 
Форма ведет к производственной организации сельского хозяйства

1 П адение вызвано состоянием цен на главные культуры.
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в порядке плановости и регулирования. Если даже достигнутые 
успехи еще крайне малы, то в принципе это один из наилучших 
путей организации коллективного производства; последние требуют, 
однако, более развитых форм контрактации, по сравнению с суще
ствующими в настоящее время. На самом деле, если мы от договора 
сдачи продукции переходим к условию, определяющему ряд произ
водственных действий, вместе с этим от понятия контрактации 
остается лишг его значение как первого этапа организации произ
водственных связей. В такой постановке перед нынешней контракта
цией стоит ряд весьма важных и сложных проблем.

Основной задачей контрактации должен быть наиболее широ
кий и вместе с тем наиболее простой охват крестьянских хозяйств, 
в первую очередь, по основным культурам,— взаимными обязатель
ствами, удовлетворяющими потребности промышленности и крестьян
ства. Э .о  первый этап. Затем задачей контрактации должно быть 
внедрение в хозяйство агрикультурных мероприятий и организация 
ряда производственных процессов на коллективных началах. Это—- 
второй этап, уже далеко шагнувший от первых начал контрактации 
и ревративший ее из более узкой кооперативной проблемы вначале 
организации, в кооперативную организацию деревни. Это предпола
гает всестороннюю организацию снабжения, сбыта, производства, 
при чем, конкретно, уже сейчас производится выдача хлеба в хлопко
водческих районах.

В дальнейших стадиях контрактация должна охватывать основ
ные культуры, постепенно расширяя, таким образом, сферу своего 
охвата. С расширением контрактации на зерновые культуры, со
здается возможность в большей степени регулировать долю из'ятия 
за счет оседающих в хозяйстве масс продукции. Расширение охвата, 
в свою очередь, требует организации коллективных сдач, коллектив
ных, групповых организаций производителей. Это даст возможность 
внести плановое и регулирующее начало в расширение посевных 
площадей под отдельные культуры. Условия контрактации и эконо
мические мероприятия должны воздействовать на определенное 
использование накопления хозяйств.

При осуществлении этих задач контрактация сталкивается 
с одной из основных проблем развития сельского хозяйства — с во
просами районирования культур и устойчивости производства. В об
ласти районирования сельскохозяйственного производства в плановом 
порядке еще сделано мало. Эта колоссальная задача должна ре
шаться целой системой государственных мероприятий и ускоренным 
темпом, исходя из почвенно-климатических условий и районирования 
промышленности. Этим же будет решено, какие основные культуры 
в каждом районе должны иметь место. На ряду и в тесной связи 
с этим должна быть решена проблема цен —соотношение цен на от
дельные культуры данного района. Если сейчас цена продукта неод
нократно являлась причиной перехода производителя к другой куль
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туре и обратно, то соответствующее регулирование цен и наличие 
договорных обязательств должны эти явления ликвидировать. В связи 
с этим будет решен вопрос планирования и регулирования не только 
в годы нормального развития, но в значительной мере и в периоды 
нарушения такового, а отсюда — известная гарантия общей устой
чивости развития. Если государственно-кооперативные возможности 
в этой области будут надлежаще использованы, тогда, в условиях 
подавляющего значения социалистического сектора, эта проблема 
может и должна быть решена. Районирование культур приведет 
и к устойчивости сельскохозяйственного производства. Понятно, что 
такой охват и районирование — длительная проблема, но в очень 
большой мере она зависит от наших организационных мероприятий. 
Придется этот охват контрактацией распространить в первую оче
редь на основные культуры и в основных производящих районах, 
расширяя эту проблему вглубь и вширь.

Таким образом, авансируя хозяйство необходимыми средствами 
осуществляя ряд агрикультурных мероприятий, пользуясь улучшен
ным семенным материалом и поставив широко семеноводство, при
меняя удобрения и более культурную обработку земли и т. п., можно 
организовать наличную технику многомиллионных хозяйств и полу
чить сравнительно большой материальный результат. В такой воз
можности организации низкой техники распыленных хозяйств одна 
из основных положительных сторон контрактации. Эти же меро
приятия противодействуют расслоению и дроблению хозяйств и 
организуют их для коллективных процессов и под руководством 
Государства.

Какие перспективы расширения контрактации ставила сама 
кооперация? Если исходить из намеченного охвата контрактацией 
и 1927/28 г., то к концу пятилетки получится следующий результат 
(в круглых цифрах; см. стр. 160).

Рост контрактации хлопка определяется возможностью расши
рения самой посевной площади, оросительными и прочими мероприя
тиями. Рост посевных площадей сахарной свеклы может быть расширен 
как в основных, так и в новых районах, и поэтому в большей мере 
определяется потребностью промышленности. Культуры чая и ке- 
Кафа требуют мероприятий по их внедрению в сельское хозяйство. 
Остальные культуры, как „старые", требуют организационно-финан
совых мероприятий по их охвату. Кроме того, необходимо перенести 
Контрактацию с культур, требуемых промышленностью, на экспортно- 
продовольственные культуры и в широком масштабе.

Если к 1927/28 г. законтрактованные хозяйства имеют удельный 
вес в растениеводстве по числу хозяйств 15,9°/о. по посевной пло
щади 3.6%) по товарной части продукции 15,2%, то законтрактован
ная часть в 1931/32 г. дает по числу хозяйств 38,2%, по посевной 
Пощади 9,8%, по товарной части продукции 27%. Число законтрак
туй хозяйств возрастает на 158%, посевная площадь на 210%, то-
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Хлопок ................... 760 1.344 812 1.390 225,1 489.1 180,2 403,9 54,9 120,0

Л е н ........................ 609 1.849 391 1.535 25,6 103,3 23,8 96,1 9,0 44,3
П одсолнух . . 1.250 3 1 2 5 1.639 4.097 72,0 186,0 72,0 186,0 12,9 47,2
Сахарная свекла 876 1.237 481 695 67,8 104,7 71,5 110.0 1,8 5,8
Клещ евина . . . 135 227 51 76 4,8 8,0 2,9 4 4 1,3 1,6
Чай (кавказский). _ 51 3 20 0.5 1.2 1,2 1,6 0,5 1,2
К е н а ф ................... 10 60 10 45 3,5 20.7 3.7 29.3 2,0 19.8

Табак ................... _ — 40 49 33,6 50,0 33,6 50,0 9,2 11,2

М ахорка . . . . — — 15 20 5,2 7.7 5,2 7,7 1,1 1,4
п гС о я ........................ 27 142 31 164 3,2 15,6 1.2 8.0 0,6 1
Картофель . . . 22 254 33 437 4,5 60,0 4.5 60,0 1,5 20,0

В сего  техническ. 3.689 8.289 3.506 8.528 445,8 1.046,3 399,8 957,0 94,8 274,3

Кукуруза . . . . 38 170 41 186 2,4 13,6 2,4 13,6 0,5 2,5
Ячмень ................... 40 170 44 186 2,5 1 0 6 2,5 1 0 6 0 6 2,9

Озимая пш еница 50 500 109 1.092 4 2 42,0 4,2 42,0 1.8 18,0

Яровые хлеба  . 100 1.000 218 2.185 8,8 88,0 8,8 88,0 2,4 24,0

В сего зерновы е . 

И т о г о  . . .

228 

' 3.917

1.840

10.129

412

3.918

3.659

12.187

17,9

463,7

154,2

1.200,5

17,9

417,7

154,2

1.111,2

5,3

100,1

47,4

321,7

варная продукция на 159%. Процент движения хотя и большой, но 
абсолютная значимость движения должна быть увеличена.

Что касается средств, необходимых для заготовки законтракто' 
ванной продукции, то в 1927/28 г. они покрывались: из средств 
госорганов (промышленности) 272 млн. руб.—65,1 °/0, кредитной сИ' 
стемой 143,2млн. руб. —34,3% и средствами кооперации2,5 млн. руб."" 
0,6%. Покрытие необходимых средств к 1931/32 г. намечено- 
из средств госорганов 567,6 млн- руб.—51,1%, кредитной системой 
534,2 млн. руб. —48,1 % и средствами кооперации 9,4 млн. р у б .'' 
0,8%. Лишь в 1931/32 г. в отношении получения средств работа 
кооперации становится более самостоятельной за счет расширений 
кредитования. Но большим минусом является то обстоятельство, 
что на половину затрачиваемых средств накопляются накладные 
расходы в виде процентов за кредит, удорожая продукцию в рука* 
кооперации. Особенно это касается суммы авансов, находящейся, 
по крайней мере, несколько месяцев в состояции беспроцентного 
авансирования производителя. В 1927/28 г. сумма авансов составляя3 
100,1 млн. руб., или 24% от стоимости законтрактованной продукций 
а в 1931/32 г. составит 321,7 млн. руб., или 29%.
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Расширение задач контрактации от договоров сбыта, обеспе
чивающих сдачу промышленности основного сырья, к кооперативной 
проблеме организации производства, сбыта и снабжения, т.-е. к под
чинению сельского производства общенародным плановым потреб
ностям, требует увеличения собственных средств кооперации, без 
коих немыслимо оперирование в таком большом деле.

В сумму необходимых для заготовки средств входят также 
Расходы на агрикультурные мероприятия — в 1927,28 г. 9,5 млн. руб., 
что составляет 2,6 руб. на одно хозяйство, а в 1931/32 г. 32 млн. 
Руб., или 3,7 руб. на одно хозяйство. Если учесть что эти средства 
бросаются в необобщественный сектор и что кооперация должна 
воздействооать на направление накопления этим сектором на те же 
Агрикультурные и производственные цели, что определенные усло- 
вия контрактации предусмотрят использование этого накопления, 
Это даст цифру, более приемлемую с практической точки зрения 
По, очевидно, еще недостаточную-

Из'ятие из кооперативного оборота одной трети миллиарда 
Рублей и передача в крестьянские хозяйства в виде авансов не 
^ожет быть трактовано ни как уменьшение денежной массы, ни, 
Тем более, как непроизводительное использование денежного капн
ул а . Углубление и расширение законтрактованных производствен
ных отношений предполагает собою такое производство, которое 
требует определенных затрат на его агрикультурное ведение и ма
шинизацию, и авансирование! означает передачу известных средств 
в частный сектор для их материализации в этой области. Это озна
чает увеличение накопления этого сектора, которое должно быть 
пновь направлено в производство по линии кооперативных задач. 
Достижение этих задач кооперирования и поднятия сельского хозяй- 
Ства и большие экспортно-сырьевые и продовольственные массы 
я&ляются компенсацией за передачу оборотных средств частному 
СеКтору.

Улучшенными семенами снабжаются хозяйства сахарной свеклы, 
ВЬідаются семена хлопка, с 1927/28 г. законтрактованные хозяйства, 
обеспечиваются семенами подсолнуха, клещевины, кукурузы и пр.

В отношении обеспечения производственных процессов дело 
°бстоит хуже, за исключением свеклы. Предусмотрена организация 
Сет“ прокатных пунктов (подсолнух, хлопчатник, кукуруза) и для 
*Лебов — приобретение зерноочистительных машин.

Если вышеуказанные показатели говорят о значительном росте 
Дела контрактации вообще, как формы заготовок продукции извест
н о  стандарта (выдача семян), и способствуют делу увеличения уро- 

^Айности (в некоторых случаях снабжают удобрениями, определяют 
г,°рядок обработки земли), словом — вносят и агрикультурные начала 

крестьянское хозяйство, то организация производственного про- 
есса и превращение частного производителя в работника коопе-

•И лановоо  Х о зяй с тв о "  №  2 ]  1
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рации — недостаточно подкреплено конкретными мероприятиями. 
Эта часть требует серьезной проработки до окончательного соста
вления пятилетней перспективы. Основной установкой здесь должен 
быть переход от целей заготовочного характера к кооперативной 
организациии производства, сбыта и снабжения, чему способствуют 
способы контрактации.

Таким образом, контрактация — простейшая форма, об'единяю- 
щая производственные интересы двух секторов по линии обеспечения 
производства продукта и его заготовки, — превратится постепенно 
в связь производственно-кооперированного сельскохозяйственного 
производства с народнохозяйственным производством в целом. Это 
же является источником, питающим колхозное движение, развиваю
щееся недостаточным темпом (в отношении абсолютного значения). 
Это же увеличит продукцию сельского хозяйства, отстающую от 
роста промышленной продукции. В этой области лежит еще один 
из ключей, ведущих к интенсификации и товарности сельского хо
зяйства: достижение большого результата только одними агрикуль
турными мероприятиями и организацией производства без громад
ных финансовых затрат. Наши перспективные ожидания могли бы 
быть значительно увеличены, если бы вместо известной косности, 
ожидающей результата только от вложения миллиардов, велось более 
широкое организованное выступление на организационном и агри
культурном фронте.

Необходимо отметить, как положительное явление, самостоятель
ное выступление кооперации в отношении организации посевов 
хлопчатника на средства системы сельскохозяйственного кредита- 
Таких посевов кооперацией было организовано к 1927 28 г. на 
площади 25 тыс. га и к 1931/32 г. площадь намечено расширить 
до 229 тыс. га.

Наконец, успех контрактации требует передачи всего этого 
дела в руки кооперации, изживая распыленное ведение этого дела 
органами промышленности, трестами, центрами. Средства точно 
также должны быть сосредоточены в руках кооперации, но отнюдь 
не в руках кредитной кооперации, ибо это сводит контрактацию 
к простой форме заготовительных операций, т.-е. к операциям купли- 
продажи. Вопросы районирования культур и политики цен требую? 
наличия одного центра и согласованных действий по всей низовой сети. 
Работу районирования надо во всей широте и немедленно поставить 
перед планирующими органами. Затем необходимо разработать ясный 
план осуществления намеченных задач.

Кроме контрактации продуктов полеводства, расширяется аван
сирование и в области продукции животноводства. Так, вместо затрат 
в 1927/28 г. по зоотехническим операциям (выращивание каракУ' 
лей, племенного материала и пр.) на сумму 465 тыс руб., в 1931/32 г- 
намечается затратить 1.169 тыс. руб., а по заготовке— вместо 
3.955 тыс. руб. до 20,956 тыс. руб. в 1931/32 г. В связи с задаче
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более быстрого развития овцеводства сильно растет авансирование__
в 1927/28 г. заготовка в 21.490 тонн авансируется на 12.272 тыс. руб. 
и в 1931 32 г. заготовка в 62.416 тонн авансируется на 32.250 тыс. руб.

кционерное общество „Шерсть11 предполагает довести размер 
аванса с 32,5 /0 заготовительной суммы до 50°/0 и авансировать до

о количества шерсти (вместо 57,6%) и увеличить сроки выдачи 
авансов.

Задача интенсификации хозяйств, усиления животноводства и 
племенного улучшения стада требует расширения обусловленных 
Договорами производственных отношений и в области животновод
ства. Этим мы наши фиксируемые в планах перспективы внедряем 

жизнь, в практику крестьянского интереса.
Эта крупнейшая область действительной смычки социалисти- 

еского производства с частным хозяйством через этапы контракта
ции усилит и закрепит правильные взаимоотношения в пользу 
переделки частного сектора на иной технической базе на коллек
тивных началах.



С. Зак

К вопросу о планировании торговли1
і

Если в промышленности задачу планирования можно считать 
разрешенной,— худо или хорошо, но из года в год мы составляем 
и частно-промышленные, и общепромышленные планы, равно как 
существенные успехи достигнуты в деле перспективного планирова
ния,— то в торговле общее планирование составляет еще проблемуі 
о которой пока только мечтают, да и частное планирование идет 
путями, которые требуют серьезной проверки. Об ясняют это труд 
ностями, вытекающими как из положения у нас торговли, так и из 
самой ее природы. Промышленность в основных своих массивах 
национализирована. Таким образом, главный об ект планирования 
находится в полной зависимости от планирующих органов. С другой 
стороны, наиболее влиятельные факторы промышленного строитель 
ства и развития его — капитал, сырье и рабочая сила поддаются 
правильному учету, при чем их значение достаточно изучено, чтобы 
с наибольшей степенью достоверности можно было говорить об их 
эффективности в рамках как оперативного, так даже и перспектив 
ного плана.

В другом положении находится торговля. Ее задача увязать 
спрос с предложением. Но производство, являющееся первоисточ 
ником предложения товаров, состоит только в одной своей части под 
непосредственным воздействием планирующих (регулирующих) орга 
нов. По контрольным цифрам на 1927/28 г. из 14.201 млн. руб. вало 
вой продукции промышленности на долю госпрочышленности и ко 
операции приходится 12.345 млн. руб., при 1.856 млн. руб. валовой 
продукции частной промышленности. Если таково же взаимоотноше 
ние социальных секторов и в товарной продукции промышленности, 
то выпускаемые ею на рынок товары распадаются на две части- 
контролируемую часть в 10.277 млн. руб (без акциза) и неконтролируб 
мую (товарную продукцию частной промышленности) в 1.545 млн. ру 
Сельскохозяйственную товарную продукцию, кроме продукции лесо  ̂
водства, можно целиком отнести к категории неконтролируемой 
товарности, ибо место кооперации и совхозов тут не велико; во вся 
ком случае, если товарную продукцию лесоводства отнести целико

1 В порядке обсуж дения. Р е д .
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к контролируемому предложению, то с излишком покроется недо
учет контролируемого предложения по остальным отраслям сельского 
хозяйства. Следовательно, в сельском хозяйстве контролируемому 
предложению в 750 млн. руб. противоставляется неконтролируемое 
предложение в 5 991 млн. руб. К контролируемому предложению от
несем и весь импорт, приняв его в цифре 1926/27 г. В результате 
Ны получаем для 1927/28 г. контролируемое предложение в размере 
П .866 млн. руб. и неконтролируемое в 7.536 млн. руб., т.-е. послед
нее составляет 38,8% всего товарного предложения.

Еще хуже обстоит со спросом, так как весь спрос, вытекаю
щий из личного потребления населения, а также из производствен
ного потребления крестьянского хозяйства и частной промышлен
ности, стоит вне контроля; под контролем находится только товарный 
спрос обобществленной промышленности, транспорта и государ
ственных учреждений. В своей пятилетке ВСНХ СССР 1 принимает 
личное потребление продуктов планируемой промышленности в 49,4% 
се товарной продукции. Распространив этот процент на всю про
мышленную товарную продукцию, получаем об'ем личного потребле
ния промтоваров в 5 840 млн. руб. Остальная товарная продукция 
Распространяется между разными видами производственного потре
бления. Отсюда к внеконтрольному производственному спросу мы 
°тносим товарное потребление неконтролируемой промышленности— 
около 386 млн. руб. и производственное потребление сельского хо
зяйства (цифра ВСНХ СССР) — 340 млн. руб. С другой стороны, по 
Расчету того же ВСНХ СССР потребление госпромышленностью 
сельскохозяйственного сырья составило в 1926/27 г. 38,5% всей то- 
Варной продукции сельского хозяйства. Прибавив сюда 27,6% за счет 
сельскохозяйственного экспорта и государственного потребления, 
Получаем 56,1% контролируемого спроса товарной продукции седь
мого хозяйства, или 3.782 млн. руб. В итоге контролируемому спросу 

6 9.877 млн. руб. противоставляется для 1927,28 г. неконтролируемый 
Спрос в 9.525 млн. руб., т.-е. обе доли спроса почти равны между 
Собою.

Итак, стоя перед задачей планирования, торговле приходится 
Учитывать высокую степень стихийности в предложении и еще 

°лее высокую степень стихийности в спросе. Но, кроме того, между 
спросом и предложением, как полюсами товарообращения, распо
лагается связывающая их сила в виде торгового аппарата, также 
сохраняющего еще у нас, до известной степени, стихийный вид.

еКоторый процент продукции промышленности (правда, небольшой) 
Легально достается частному торговому аппарату, нелегально же он 
Распоряжается еще большим процентом. В отношении же реализа
ции продукции частной промышленности частный торговый аппарат 
в°все не ограничен.

’ „Материалы к патилетнему плану развития промыш ленности СССР". М. 1927.



166 С. Зак

В деле реализации сельскохозяйственной продукции мы вообще 
находимся еще на первых ступенях к обобществлению торгового 
аппарата, Всего сильнее последний развернут в хлебных заготовках. 
Однако, пока он рассчитан л^шь на удовлетворение нужд экспорта, 
городского потребления и отчасти сельского потребления потре 
бляющей полосы. Таким образом, то, что можно назвать внутри- 
деревенским, частью даже внутрирайонным хлебным товарооборо
том, играющим большую роль в реализации урожая, остается вне 
обобществленного торгового аппарата, не говоря о том, что серьез
ной проверки требует вопрос, в какой мере и обобществленная 
хлебная заготовка соприкасается непосредственно с крестьянином 
производителем, а не проходит некоторой стадии частного посредни
чества, в лице деревенского скупщика. Обобществленная реализа
ция сильна в отношении льна-волокна, благодаря широкому развитию 
льняной кооперации, но и здесь значительная доля продукции льна 
попадает в частные руки. Так называемое экспортное масло все 
сосредоточено в руках обобществленного аппарата, но оно соста
вляет не более 25—30% всего нашего товарного масла. В остальных 
отраслях сельскохозяйственной продукции обобществленная заго 
товка еще более слаба, при чем непосредственные связи ее с кре- 
стьянином-производителем вызывают серьезные сомнения; в деле же 
реализации этой продукции на потребительских рынках место част
ника весьма значительно.

Учесть силу частного торгового аппарата чрезвычайно трудно, 
так как он выполняет большею частью функции, не требующие 
постоянно действующих торговых организаций. Однако, и последние 
показывают, что роль стихии не мала в нашем торговом аппарате. 
Более или менее удовлетворительный статистический учет торговых 
заведений и их оборотов имеется пока только для первой половины 
1925/26 г., и вот что он показывает для СССР (без Узбекистана и 
Казакстана):

Всего Частный °/о%
Торговые заведения

О п т о в ы е .......................................... 6.519 1.500 23,0
О п т о в о -р о зн и ч н ы е ................... 9.563 3.404 35,6
Р о зн и ч н ы е ....................... ....  . . 490.669 373.330 76,1

Обороты (млн. руб.)

О п т о в ы е .......................................... 4.783 277 5,8
О птово-розничны е...................... 2.109 294 14.0

Розничные ...................................... 5.328 2 012 37,7

точки зрения завоевания „командных высот" торговли та-
бличка рисует не плохую картину. В опте обобществленный сек 
тор стоит вне конкуренции; его сила значительна и в рознице. Но Дл{1 
планирования торговли рисуемое табличкой положение говорит °  
больших затруднениях. Если и в отношении промышленности мЫ
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Не поднимемся на уровень научного планирования до тех пор, пока 
Не перестанем считать об'ектом его только то, что непосредственно 
подчинено общественному регулированию, т.-е. государственную и 
^оперативную промышленность, то тем менее планирование тор
говли укладывается в рамки непосредственного и прямого регу
лирования. Торговый оборот — это соотношение спроса и предло
жения. Так как нельзя увязать спрос и предложение, не имея пред 
собою как спрос, так и предложение в полном об'еме, то всякое 
частичное планирование будет планированием не торговли, а отдель
ных ее отправлений, планированием односторонним, малорезультат- 
Ньім,не отвечающим требованиям планируемого народного хозяйства. 
Когда мы будем говорить о частных наших торговых планах, этой 
стороны вопроса придется коснуться подробнее. Здесь же кон
статируем тот факт, что правильное планирование требует охвата 
всей торговли, т.-е. не только обобществленной торговли, но и 
частной. В этом то и усматривают главные трудности общетор- 
г°вого планирования, имея перед собою ту роль, которую, как 
МЬ! показали выше, продолжает у нас играть стихия то
варооборота, с одной стороны, и торговая стихия, с другой 
Стороны.

Даже и в среде бесспорных сторонников народнохозяйственного 
Планирования господствует взгляд, что к общему торговому плани
рованию нужно еще „притти“ и что мы придем к нему, как к резуль- 
Тату широко разветвленного и углубленного частного планирова
л а , когда суммирование усовершенствованных частных планов 
охватывающих разные отрасли товарооборота, механически приведет 
* единому торговому плану. Неправильность такого взгляда очевидна.

точки зрения узко оперативной, точнее технической, торговля 
Распадается на отрасли. Торгуют не т о в а р а м и ,  а мануфактурой, 
Железом, бакалеей и т. д. Но отдельные отрасли торговли сущест- 
вУют потому и постольку, поскольку существует товарообмен, в ко
вром все участвующие в нем конкретные товары неразрывно свя
зн ы  между собою, находятся в причинной зависимости друг от 
Аруга, составляют только элементы единого целого. Очевидно, не 
т°лько нельзя ждать, чтобы частное планирование привело к обще
му торговому планированию, но само частное планирование не 
Станет на правильные, прочные рельсы до тех пор, пока общее 
Планирование не сделается его фундаментом. Даже в отдельно пла
нируемых отраслях торговли мы идем от „просчетов" к „просчетам", 
Нпсто выбивающим из колеи всю нашу народнохозяйственную жизнь. 
^Ример плана хлебных заготовок настоящего года не единственный 
^нвчит ли это, что наши плановики плохо работают? Конечно, нет.

Рамках частных планов, не имея для своей ориентировки обще- 
°Ргового плана, самый лучший плановик должен итти ощупью, до- 
а̂Дками, „интуицией", пригодными для анархического, но не плано
в о  хозяйства.



168 С. Зак

II
Частные планы торговли — это, главным образом, планы заго

товки сельскохозяйственных продуктов. И вот первый результат 
того, что это только частные планы, без общеторгового фундамента. 
На обобществленную торговлю сельскохозяйственными продуктами 
нэп возлагает весьма ответственную задачу. Помимо планового снаб
жения городского населения, она должна быть одним из средств 
социализации деревни. Для этого, прежде всего, необходимо, чтобы об
обществленная торговля не только охватывала наибольшую долю 
товарности сельскохозяйственной продукции, но и воздействовала 
в максимальной степени на размеры товарности последней. Одно место 
в социалистическом строительстве занимает крестьянин, превраща
ющий свой лен в самотканную одежду, и другое занимает крестьянин, 
который видит все экономические выгоды обмена льна на фабрич
ную ткань. Связь его с рабочим — не абстракция, а бьющая в глаза 
реальность Для крестьянина, продающего зерно и покупающего 
муку, потому что на промышленной мельнице помол обходится 
дешевле и продукт получается лучшего качества, сотрудничество 
с пролетариатом диктуется самой жизнью.

Коллективизация деревенского труда находит лучшую свою 
поддержку в товарности крестьянской продукции. От дореволюцион
ного времени мы в этом отношении получили незавидное наследство. 
Империалистическая война и контр-революция еще более ухудшили 
положение. Что же делает наша обобществленная торговля для разре
шения проблемы, столь важной для эпохи строительства социализма? 
Ничего. Планы заготовок сельскохозяйственных продуктов врагца- 
ются около той их товарности, до которой деревня сама дошла, 
и вовсе не затрагивают проблемы ее развития и углубления. И, ко
нечно, не частные планы тут виноваты. Развитие товарности 0 
деревне зависит не от одной только торговли. Но и ее роль тут значи
тельна. Хороший, умелый, скажем, сознательный торговый аппарат 
создает товарность и там, где производственный фактор ей не благо
приятствует в достаточной степени, не говоря о способах его воз
действия на последний. Однако, проблема товарности деревни раз' 
решима в общем об'еме, как проблема товарообмена в целом, а не 
как проблема товарности зерновой продукции, мясной и т. д. Весь 
строй, весь уклад крестьянского хозяйства,— и как суб'екта произ
водства и как суб'екта потребления,— должны быть учтены, чтобы 
проблема товарности деревни стала реальной задачей экономиче
ской политики, в частности,торгового воздействия в условиях пла
нируемого народного хозяйства. Хлебная товарность, товарность молоч
ная, мясная и т. д. составляют, конечно, об'ект частного планир0' 
вания. Но место их в крестьянском хозяйстве, их об'ем и их значение, 
их реальная сила и потенциальные возможности, их настоящее и 
будущее,— все это определяется не частными планами, имеющий0 
дело с каждым продуктом в отдельности, т.-е, с отдельными элеме0.
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тами крестьянской товарности, а общим торговым планом. Судьба 
товарности каждого продукта зависит от судьбы товарности всех 
Других продуктов сельского хозяйства. И даже не от них одних. Ибо 
свою роль тут играют все без исключения элементы крестьянской 
Доходности (в том числе, например, отхожие промыслы, извоз и т. п.) 
в их взаимоотношении к крестьянским расходам.

Планы заготовок так, как они ставятся теперь, это — планы 
извлечения из деревни некоторой доли ее товарной продукции, 
необходимой для удовлетворения потребности города, обобществлен
ного сектора промышленности и государства. Только эта доля рас
сматривается как об'ект обобществленного товарооборота и напол
няет содержанием заготовительные планы, как будто в самой 
производящей сельскохозяйственные продукты деревне нет внутрен
них торговых операций с ними, нет покупающих эти продукты групп 
населения, нет местного обмена между группами и т. д. Сельская 
торговля продуктами местного производства гораздо значительнее 
по об'ему и важнее по социальному содержанию, чем это кажется.

аломощные в сельскохозяйственном отношении группы деревни 
покупают товары местной продукции за счет внесельскохозяйст- 
венных заработков. Группы, более состоятельные, продают одно, 
Чтобы покупать другое. В общем, фактические отчуждения деревни 
превышают то, что выбрасывается из деревни, равно как в потреб
ляющей деревне, нуждающейся в привозе сельскохозяйственных про
дуктов, имеются группы крестьян, которые эти же продукты выбра
сывают в местный товарооборот. Создается большой рынок внутри- 
селенного товарооборота продуктами местного производства, рынок, 
Который в деле обобществления торговли важен сам по себе,— 
котя бы потому, что он служит ареной для всяческих кулацко-ростов- 
Щических манипуляций,— и который, помимо того, не оставляет без 
своего влияния всей торговли сельскохозяйственными продуктами.

И гак, частное планирование превращает регулирование тор
говли сельскохозяйственными продуктами из сильного средства 
содействия социализации деревни в односторонний способ обобщест- 
пленного извлечения из деревни некоторой части ее товарной про
дукции. Это основной порок частного планирования, отрывающий 
ег° в сильной степени от задач, разрешаемых нэпом- Однако, и 
п этой постановке частного планирования мы в его отношении напо
минаем собою мольеровского мещанина, который не подозревал, 
Что он говорил „прозой". Ведь чистое недоразумение, будто оно 
стоит вне основных построений, которые должны быть главными 
элементами общего торгового плана, и, следовательно, не зависит 
°т него. Возьмем для примера хлебные заготовки. Чтобы опреде- 
Лить излишки, подлежащие заготовке, необходимо, во-первых, исчис
лить хлебную продукцию и, во-вторых, определить хлебное потреб
ление самой деревни. Получается потенциальная товарность. Отсюда 
Должны перейти к реальной товарности. С одной стороны, выдви
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гается вопрос, сколько хлеба должно быть заготовлено, т.-е. какова 
потребность в хлебе города, промышленности и т. д. С другой сто
роны, необходимо выяснить пути извлечения хлеба из деревни. Один 
путь сравнительно прост — сельхозналог, хотя и тут требуется серь
езное „уточнение" плана, чтобы получить тот хлеб и в том количе
стве, который соответствует нуждам заготовки. Сложнее другой 
путь: против той части подлежащего извлечению из деревни хлеба, 
которая не охватывается сельхозналогом, требуется эквивалент, глав
ным образом, в виде непроизводимых деревней товаров.

Какие товары приемлемы для деревни, в какой сезон и в каком 
количестве? Какая доля их покроется хлебом и какая другими про
дуктами сельского хозяйства? Какие товары, в какие месяцы и в ка
ком количестве город может уделить деревне и как они должны 
быть распределены между отдельными продуктами сельского хо
зяйства соответственно потребностям города? Далее, требуется вы
яснение торговых путей продвижения хлеба от производителей 
к заготовке и от заготовки к потребителю, равно как продвижение 
эквивалентных товаров в деревню. Серьезный хлебозаготовительный 
план должен охватить все перечисленные и ряд неперечисленных 
моментов; иначе план не облегчит, а затрупнит заготовку. Но не 
значит ли это, что частный план хлебозаготовок всеми своими 
нитями связан с коренными проблемами товарооборота, разре
шаемыми в рамках только общеторгового плана, а при его отсут
ствии требующими своего разрешения специально для хлебозагото
вок, т.-е. для каждого частного плана в отдельности, ибо моменты, 
которые мы отметили, как неминуемые при составлении плана 
хлебозаготовок, обязательны, с теми или иными особенностями, 
для всех частных планов. И они, эти моменты, фигурируют в самом 
деле в каждом частном плане. Но как? Там, где требуется знание 
и научная обработка, применяются поверхностные, недостаточно 
проверенные, экономически непроанализированные, часто чрезвы
чайно спорные, а потому вполне суб'ективные соображения и 
догадки.

Одним из основных препятствий к составлению общеторгового 
плана считают недостаточную изученность проблемы потребления, 
особенно его динамики. Но без проектировки потребления невоз
можны и частные планы. И оно проектируется в каждом частном 
плане, но без серьезной, даже эмпирической базы (нельзя же ради 
каждого частного плана предпринимать хотя бы эмпирическое изу
чение столь сложной и мало разработанной проблемы), и это—одна 
сторона дела. Но не менее важна другая сторона: проектируется 
потребление каждого продукта независимо от других, хотя зависи
мость между отдельными статьями потребления, даже бюджета 
в целом, не требует доказательств ни для города, ни для деревни. 
И вот результат. Для всех ясно, что в Советской стране потребле
ние и города и деревни должно постоянно улучшаться. И его „улуч-

Шают" в каждом частном плане в отдельности. Получается не улуч
шение, например, питания, понятное и логическое, как последствие 
Октябрьской революции, улучшение выражающееся в изменении 
его структуры, в замене одностороннего питания разносторонним, 
а разбухание всех продовольственных статей, чаще всего только 
бумажное разбухание, затрудняющее, разумеется, практическую 
работу по заготовкам. В тех же случаях, когда разбухание полу
чается реальное, то его следует рассматривать не как правиль
ный прогноз частного плана, а как его порождение. Это преиму
щественно относится к деревенскому потреблению. По планам в 
Деревне растет потребление и хлеба, и мяса, и яиц, и молочных 
продуктов, а в соответствии с этим ростом, если не абсолютно, то 
относительно, сокращается „товарность" всех этих продуктов. Но 
в какой мере тут играет роль улучшение питания и в какой сам 
план заготовки, преувеличивающий рост потребления, следовательно, 
сокращающий размеры возможных заготовок, приспособляющий 
соответственно заготовляющий аппарат и тем самым ограничиваю
щий для деревни возможность реализации своей потенциальной 
товарности, которая искусственно возвращается в резервуар нату
рального потребления?

То, что мы называем разбуханием потребления, по указанной 
причине, получает даже статистическую поддержку, которая при
дает частному плану „полную солидность". Яркий пример такой 
«солидности" дают планы льнозаготовок. За годы частью империа- 
Дистической, но, главным образом гражданской войны, разрушившей 
промышленность и лишившей деревню фабричного текстиля, сильно 
Дьіросло внутрихозяйственное крестьянское потребления льна —- с 
2 300 тыс. пудов по территории нынешнего СССР в 1909—13 гг. до 
6-890 тыс. в 1924,25 г. Если взять большой период довоенного вре
мени, то окажется, что внутрихозяйственное крестьянское потреб
ление льна обратно пропорционально состоянию текстильной про
мышленности, главным образом, хлопчатобумажной: если накануне 
войны, как мы только что указали, внутрихозяйственное потребле
ние льна составляло 2.3ОО тыс. пуд., то для начала 90 х годов про
шлого столетия имеется цифра в 3,8 млн. пуд. 1 В связи с увели- 
Чением хлопчатобумажной промышленности в два раза за 20 лет, 
вИутрихозяйственное потребление льна сократилось на 65%. Совре
менная наша текстильная промышленность развивается из года в год. 
Сравнительно с 1924 25 г. в 1926 27 г. производство увеличилось 
<» */„•/,>

Готовых хлопчатобумажных тканей . . . .  58,5  
„ ш ерстяны х тканей . . . .  66,7

Льняной п р я ж и ............................................................... 52,9
Льняных т к а н е й ............................................................... 40,0
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1 „Производительные силы России", СПБ, 1896. Гл. ѴШ.



172 С, Зак

Если взять текстиль суммарно, то уже в 1926 27 г. мы превзо
шли довоенную продукцию, и если текстиль все еще относится к 
категории „недостаточных" товаров, то это об ясняется только уве
личившимся потребительским спросом. Во всяком случае, какое-то 
влияние рост продукции текстиля, следовательно, и рост снабжения 
населения, в том числе сельского, должен оказывать в смысле хотя 
бы некоторого сокращения внутрихозяйственного потребления льна. 
И все-таки льняной баланс, на котором строится план льнозаготовок, 
исходит из растущего из гопа в год „оседания" льна в крестьянском 
хозяйстве:

1924'25 г............................  5.890 тыс. пуд.
1925/26 г ...............................6.015 .
1926/27 г...............................6 .150 „

Для 1927/28 г. „оседание" проектируется уже в размере 6 242 
тыс. пуд. Другими словами, одновременно с увеличением снабжения 
потребления фабричным текстилем около 1,5 раза, „оседание" льна 
в крестьянском хозяйстве увеличивают в плане заготовок на 6°/о» 
соответственно сокращая потенциальную товарность льняной про
дукции. При этом увеличение происходит не в каких-нибудь отдель
ных районах, в которых производство льна носит потребительский
характер, а во всех льноводческих рай< нах, в том числе и районах
традиционной продукции товарного льна.

Сказанное о потреблении в не меньшей степени относится к 
оценкам продукции сельского хозяйства, с которыми частные торго
вые планы вынуждены оперировать без серьезной критики, что, ра
зумеется, невозможно было бы, если бы в их основании лежал 
общеторговый план. В последнем нельзя было бы без внимания 
пройги мимо такого факта, что при увеличении посевной площади, 
восстановленном животноводстве и птицеводстве и улучшенном 
питании земледельческого населения, в обстановке культурного 
оживления дореволюционной деревни продуктивность сельского хо
зяйства теперь ниже довоенной. Статистика, конечно, констатирует 
факт. Но тут „статистика" определенно приходит в столкновение 
с „экономикой", не говоря уже о том, что и сама „статистика 
теперь другая: в довоенное время она имела дело с об'ектом, кото
рый стоял вне непосредственного внимания фиска, довлеющего наД 
вопросами сельскохозяйственной продукции в настоящее время.

Большие сомнения вызывает учет сбора хлебов, хотя он носит 
статистический характер. Но еще хуже обстоит с продукцией жи
вотноводства. Прямого статистического учета она не имеет. Она 
выводится на основании нормативных оценок, которые большею 
частью „интуитивно" принимаются теперь ниже довоенного. На
пример, носкость кур, чрезвычайно низкая в дореволюционное врб' 
мя (60 штук в год на голову птицы), теперь принимается в еШе 
более пониженной норме. Почему? Культурные гнезда птицеводства 
в довоенное время были так редки, что на среднюю носкость куР
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они не могли влиять. Все определялось обыкновенной крестьянской 
курицей, которая сохранилась и до сих дор. Кроме того, следует пом
нить, что в крестьянском хозяйстве теперь остается больше зерна, 
и это, разумеется, не может пройти бесследно в деле улучшения 
Кормления кур. С другой стороны, поскольку в самом крестьянском 
Хозяйстве поднялось потребление яиц, постольку оно не может 
Не влиять на усиление их продукции. Что тут „интуиция" игнори
рует „экономику", показывает хотя бы ход заготовок в 1926/27 г. 
& третьем квартале последнего года заготовка яиц одновременно 
с повышением цен сразу выросла сравнительно с 1925/26 г. в три 
Раза, так что за один только этот квартал 1926/27 г. заготовлено 
было яиц почти столько же (6.384 вагона), сколько за весь 1925/26 г. 
(7.062 вагона).

То обстоятельство, что частные планы висят у нас в воздухе, 
Не имея того экономического фундамента, которым может быть 
только общеторговый план, делает их игрушкой в руках, следует 
прямо сказать, фантастических „балансов". В стремлении сделать 
«балансы" наиболее „реальными", выводимая ими потенциальная 
товарность сокращается явным давлением как на актив (уменьшение 
Цифры продукции), так и на пассив (увеличение цифры внутрисе
мейного потребления). Положив в основание частных планов такие 
«реальные" балансы, идут дальше и соответственно планируют за
готовительный аппарат, т.-е. путем развития внеплановых заготовок 
Делают его неспособным к исправлению на практике ошибок ба
лансов. Тут роль играет и специальный фактор — неправильное по
нимание того, что следует разуметь под рационализацией заготови
тельного аппарата. К этому вопросу у нас подходят не экономи
чески, а коммерчески: заготовка централизуется, так как это сокра
щает заготовительные расходы, но зато влияние заготовительного 
аПпарата сосредоточивается на крупных торговых цетрах, а вся 
Распыленная потенциальная товарность, которая имеет такое боль
шое значение в нашей деревне, остается либо в распоряжении 
Частника, либо вовсе вне реализации Нечего доказывать, что этот 
Пзгляд на рационализацию заготовительного аппарата, идущий в 
Разрез и с интересами нэпа и с особенностями нашей деревни, 
Це мог бы удержаться в перспективе общеторгового плана.

То же  самое следует сказать о проводимой у нас политике за- 
г°товительных цен. Яркую картину этой политики и ее результатов 
Дал тов. Микоян в своей речи на XV с'езде партии. Но эта поли
в к а  цен — не случайность, не плод индивидуальных ошибок. Нельзя 
Строить товарные цены для каждого товара в отдельности, как это 
Делают и не могут не делать при частном планировании. При таком 
Подходе обязательно получаются даже не ошибки, а несуразности,—
51 я бы то, что политика цен рассматривается как самоцель, а не 
^ак средство, что совершенно не соответствует задачам нэпа. 
*ов. Микоян показал, как политикой цен мы сократили посевы
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ячменя. Политикой цен мы в четвертом квартале 1926/27 года при
остановили так блестяще развернувшуюся в третьем квартале за
готовку яиц. Таких примеров можно привести не мало. И дело тут 
не в ошибках. При частном планировании иначе и быть не может, 
ибо теряется народнохозяйственная перспектива, а вместе с нею 
стушевывается, нередко извращается весь смысл и вся сущность 
нэпа, как одного из фазисов переходного времени.

Вопрос об общеторговом плане у нас не нов. По инициа
тиве Госплана РСФСР он в 1925 г. был поставлен Наркомторгом 
РСФСР. Этим же вопросом занималось совещание, созванное Тор
говой секцией Госплана СССР в 1926 г. В октябре 1927 г. в созванном 
Торговой секцией Госплана СССР совещании вернулись к вопросу. 
Прошлые неудачи заставили последнее совещание осторожно по
дойти к вопросу, решено заняться разработкой ряда проблем, кото
рые должны лечь в основание общеторгового плана.

Такой подход имеет известный гаізоп сГёіге. Научное построе
ние общеторгового плана требует предварительной проработки та
ких слабо затронутых исследованием проблем, как законы потреб
ления, товарооборота, торгового аппарата и т. д. Однако, жизнь не 
ждет, а с этими проблемами легко можно завязаться асі саіепбаз 
ёгаесаз: ведь все это не шуточные проблемы! Не возражая против 
необходимости заняться указанными проблемами, следует поставить 
вопрос, нельзя ли одновременно приступить к составлению обще- 
торгового плана в виде предварительного варианта, так как самый 
несовершенный общеторговый план дает возможность привести 
в систему то частное планирование, которым мы теперь занимаемся. 
Неудачи, которые с общеторговым планом имели место до сих пор, 
не должны смущать. До сих пор всю инициативу по составлению 
общеторгового плана пытались возложить на места, между тем 
первый опыт может быть по силам только центральным органи
зациям.

Мы, конечно, не забываем трудности, с которыми придется 
считаться в вопросе об общеторговом плане. Однако, эти трудности 
окажутся не непреодолимыми, если ясно себе представить сущность 
общеторгового плана. Всего менее это оперативный план. Поэтому, 
между прочим, и ошибочно мнение, что общеторговый план может 
быть суммой частных торговых планов, хотя бы и исчерпывающего 
их числа. Его природа и природа последних различны. Если частный 
торговый план дает систему практической, конкретной торговой 
деятельности на одном конкретном, изолированном участке товаро' 
оборота, то общеторговый план, как зеркало, в котором отражаются 
процессы товарно-денежного хозяйства в целом, ставит себе целъЮ 
увязку товарных потоков в соответствии с теми целями и задачами, 
которые вытекают из хозяйственных условий страны, с одной сто
роны, и из ее экономической политики — с другой. В частных пла
нах спрос и предложение товаров должны являться не искомыми
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а д а н н ы м и ,  которые должны быть получены из общеторгового 
плана: имея перед собою всю массу товарного спроса и торгового 
предложения, в общих их суммах и в составных элементах, обще
торговый план распределяет их по отраслям торговли и делает их, 
таким образом, об'ектом манипуляций для частных планов. На почве 
скрещения спроса и предложения — в общей сумме, а также в раз
резах потоварном, территориальном и социальном, оощеторговый 
план намечает и исправляет политику цен в их народнохозяйствен
ном взаимодействии, как систему, в которой отдельные элементы 
связаны между собэю причинной зависимостью; эта система цен, 
которая в общеторговом плане строится в смысле тенденций, кон
кретизируется в отдельных своих элементах частными планами, 
учитывая все изгибы находящейся в постоянном движении реальной 
действительности. Таким же образом распределяются роли между 
общеторговым и частными планами в отношении торгового аппара
та: систему и пути развития дает общеторговый план и на этой 
общей канве частные планы, каждый в своей отрасли торговли, 
вышивают свои практические узоры. В этой об'единенной концепции 
цена и торговый аппарат перестают быть самодовлеющими силами, 
ареной для импрессионистских упражнений, не содействующих, а 
вредящих нашему плановому хозяйству; они получают свойственное 
им место — средств для целесообразного построения товарооборота 
в соответствии с интересами правильного развития народного хо
зяйства на почве требований экономической политики переходного 
времени.

Основными затруднениями при составлении общеторгового 
плана является конструирование—ретроспективный учет и перспек
тивная наметка — спроса и предложения, из которых, как мы ука
зали выше, первый сохраняет у нас стихийность в размере до 50% 
всего его об'ема, а второе — около 40%; к этому необходимо приба
вить недостатки в учете и перспективных наметках также и в отно
шении контролируемых спроса и предложения. Однако, так или 
иначе и товарная продукция, определяющая торговое предложение, 
и товарное потребление, определяющее торговый спрос, как-то  
Учитываются и прогнозируются в настоящее время для частных 
планов. При всех несовершенствах этой работы, как она произво
дится теперь, в общей народнохозяйственной увязке, которая обя
зательна для общеторгового плана, она сама дала бы несравненно
Лучшие результаты.

Этим мы не хотим сказать, что для общеторгового плана сле
дует сохранить те кустарные приемы, какими теперь пользуются 
Для частных планов—оценки „на-глазок“, соображении канцелярских 
«экспертов11 и т. п. Для общеторговых планов они вообще невозможны. 
Наша мысль сводится только к тому, что даже при настоящих на
ших знаниях производства и потребления научное их использование, 
Которое возможно только в общеторговом плане, дающем един
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ственно правильное представление о товарообращении, которое 
подразумевает сцепление отдельных элементов спроса и предложе
ния, а не их раз'единение, как и увязку последних между собою ,— 
научное использование даже недостаточных наших знаний произ
водства и потребления могло бы дать эффект, чрезвычайно ценный 
для торгового планирования, устранив многие из отрицательных мо
ментов, к которым приводят частные планы.

Само собою понятно, что и для общеторгового плана, так ска
зать, в первом приближении, придется выполнить большую предва
рительную работу. Материалов для нее накопилось много. Оценки 
продукции ЦСУ и ВСНХ, бюджетные обследования, разработка дан
ных о торговой сети и посредническом торговом обороте, отчеты 
синдикатов и торгов, результаты деятельности заготовительных 
организаций и кооперативных об'единений, опубликованные и неопу
бликованные специальные работы, так или иначе затрагивающие 
вопросы, от которых зависит товарообращение, и многое другое, 
все это придется собрать (особенно ценны местные материалы), во 
всем этом придется разобраться, все это нужно будет привести 
в систему, раньше, чем приступить непосредственно к составлению 
самого общего торгового плана. Нужно думать, что если бы Гос
план СССР взялся немедленно и серьезно за дело и привлек бы 
к нему республиканские Госпланы, при возможном содействии мест
ных плановых комиссий,— можно было бы получить общеторговый 
план уже к будущему году. И будущие контрольные цифры имели 
бы в общеторговом плане не только необходимое свое заполнение, 
но и проверку для основных своих построений и выводов, главное, по
лучилась бы возможность поставить перед советской торговлей те зада
чи, которые диктуются требованиями переходного времени, рассчитан
ного не на неопределенное число лет, а на кратчайший период 
времени. _________

Мы бы не хотели, чтобы нас ложно поняли. Было бы непрости 
тельной ошибкой из сказанного нами о частном планировании тор 
товли делать вывод о том, что оно до сих пор было каким-то недо 
разумением. Заслуги его значительны. Много оно сделало для пла 
нирования нашего товарообращения. Более того—-сама идея общег° 
торгового планирования создана практикой частного планирования, 
при чем на общеторговое планирование нельзя было бы смотреть, 
как на практическую задачу, если бы не была подготовлена для 
него почва частными планами. Но этот подготовительный период 
мы уже пережили. Время „партизанской" борьбы за плановую тор 
говлю прошло. Тут уже не должно быть места частным торговый 
планам, существующим нззав исимо друг от друга и от всей системы 
торгового планирования. Они должны стать надстройками на обшеІ̂  
тор го вег плане, реализующем задания социалистического строи 
тельства.

Л. Светлов

О норме прибыли и ее тенденциях 1
(По поводу статей М. В. Иоффе)2

Экономическая теория, по крайней мере, поскольку речь идет 
°  марксистской теории,— имеет дело с в е л и ч и н а м и ,  с о т н о ш е 
н и я м и  величин и с с о ц и а л ь н о й  х а р а к т е р и с т и к о й  э т и х  
в е л и ч и н  и о т н о ш е н и й .  К о л и ч е с т в е н н а я  сторона экономи
ческих явлений находит свое измерение в т р у д е ,  к которому в по
следнем счете сводятся все ходячие категории политэкономии. 
К а ч е с т в е н н а я  сторона этих явлений выражается в том или ином 
типе общественных отношений, которые лежат в их основе. Может 
показаться, что в экономической науке, как и в области естествен
ных наук, мыслимо производить качественный анализ, оторванный 
°т количественного, и наоборот. Такое представление о предмете 
в самом деле очень широко распространено, и притом не только 
в среде буржуазных экономистов, но и среди марксистов. Буржуазная 
Наука питает исключительные симпатии к так называемой „чистой 
экономии", которая, в конечном счете, сводится к упражнению над го
лыми к о л и ч е с т в а м и ,  лишенными всякой социальной и историче
ской окраски. Среди марксистов часто попадается другая крайность: 
Исследователь ограничивается исключительно к а ч е с т в е н н о й  сто
роной явлений,не делая попыток их к о л и ч е с т в е н н о г о  выраже
ния. Очень часто такие экономисты считают свою работу выполнен
ной, если им удалось найти подходящие определения для тех или 
Иных категорий, установить соответствующие им общественно-про
изводственные отношения, проследить социально-экономический ме
ханизм их взаимодействия, вообще выразить, так сказать, „социоло- 
гический эквивалент" экономической материи. Нечего распростра
няться на тему о том, что марксизм не допускает такого отрыва 
Качества от количества, которые, как известно, „переходят" одно в 
Другое, состоят в постоянной и неразрывной координации между собой.

На примере статьи N. В. Иоффе „Закон тенденции нормы при
были к понижению" можно иллюстрировать, к каким ошибкам ино
гда приводит забвение этого элементарного правила марксистского 
Анализа. Автор статьи так характеризует цель и метод своего иссле
дования: „Мы в настоящем очерке пользуемся законом трудовых

1 В порядке обсуж дени я. Р е д .
і 2 „План. Хоз.", № №  7, 8 и 12 за  1927 г.

.П лановое Х озяйство" № 2  1 2
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затрат, как исходным пунктом и незыблемой основой обобщения 
основных марксовых категорий. В целях такою обобщения мы в р е 
м е н н о  отбрасываем особый специфически свойственный капита
лизму* социальный смысл марксовых категорий и сохраняем лишь 
основной их стержень — их материально трудовое содержание (разу
меется, с учетом количественной зависимости этого содержания от 
социальной формы, в которой оно конкретно проявляется). И именно 
это обстоятельство, т.-е. то, что преодолевая трудности количе
ственного анализа, мы временно оставляем в стороне специфически 
свойственное капитализму социально-классовое значение марксовых 
категорий, именно это и дозволяет нам применять их к диаме
трально-противоположным по своему типу общественным отноше
ниям". Конкретно, речь идет о том, какие тенденции обнаруживает 
„норма прибыли",—-если брать это слово в том чисто к о л и ч е 
с т в е н н о м  смысле, о котором говорит М. Иоффе, в условиях со
ветского хозяйства.

Если бы дело шло только о т е р м и н а х ,  как думает Иоффе, 
то, разумеется, нельзя было бы возражать против того, чтобы 
использовать марксовский термин „прибыли" и „нормы прибыли" в 
у с л о в н о м  расширительном смысле, со всеми необходимыми для 
этого оговорками, — хотя это имеет свои общественные неудобства. 
И для доказательства правомерности такого обращения с термино
логией вовсе не надо было бы тратить так много слов (а у Иоффе 
этоіЧу посвящены целые страницы). Ошибка, по нашему мнению, 
состоит в другом — в самой п о с т а н о в к е  в о п р о с а  о тенденции 
нормы прибыли к понижению в условиях советского хозяйства. 
Норма прибыли с капиталистической точки зрения есть отноше
ние прибавочной стоимости к авансированному капиталу, который 
включает в себе и средства существования рабочих — зарплату, т.-е.^

отношение • Но заработная плата может быть причислена к из-
с ~ г ѵ у

держкам производства только в таком общественном строе, где соо
ственник орудий производства и производительный работник два раз
ных лица, представители двух разных классов, где не производство 
служит для удовлетворения потребностей производителя, а потребле
ние производителя служит интересам производства на ряду с сырьем, 
машинами и т. д. Капиталист относит свою прибыль ко всему за
траченному капиталу потому, что между постоянным и переменным 
капиталом с его точки зрения нет никакого различия. Но дело ко 
ренным образом меняется с того момента, когда производитель 
соединяется с орудием своего труда, когда рабочий класс овладе' 
вает производственным аппаратом, когда об'ект хозяйства стано
вится его суб'ектом, товар превращается в человека. Только тради
ция может в этой обстановке побудить к измерению рентабельно-

т „ГОСТИ общественного хозяйства формулой с | которая потеряла
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Кий смысл. Для капиталиста, так же как идля всего класса капиталистов, 
эта формула представляет собою о с н о в н у ю  д в и ж у щ у ю  с и л у  
процесса производств, ибо весь его интерес заключается в стоимо- 
Стном п р и р а щ е н и и  капитала. Для планомерно-организованного хо
зяйства это количественное отношение представляет н а и м е н ь ш и й  
Ин т е р е с .  Вернее говоря, общественный интерес здесь прямо про- 
тивоположен капиталистическому; стоимость есть трудовая затрата, 
^Рудовая затрата есть ж е р т в а .  Поэтому всякое приращение 
С т о и м о с т и  общественного „капитала" (взятого в материально- 
техническом смысле) есть не что иное, как увеличение трудовых 
затрат общества для поддержания соответствующего уровня про
дукции, есть м и н у с ,  а не п л ю с .  Рассуждая абстрактно, можно ] 
Сказать, что прямой интерес общества, поскольку оно сознательно 
воспроизводит  свою жизнь", состоит в неуклонном уменьшении > 
С т о и м о с т н о г о  прироста капитала, в низведении нормы прибыли 
Даже д о  о т р и ц а т е л ь н о й  в е л и ч и н ы ,  т.-е. в таком увеличении 
Производительной способности орудий производства, при которой все ' 
Меньшая и меньшая затрата труда на воспроизводство производи
тельного капитала сопровождалась бы все большим и большим 
Ростом продукции предметов потребления, представляющих конеч
ную цель хозяйства. Но, разумеется, такая гипотетическая схема 
Развития нереальна: она взята нами только для того, чтобы еще 
Резче подчеркнуть разницу между капиталистическим и социалисти- | 
веским отношением к вопросу. —

С капиталистической точки зрения издержками производства
^зляются с-\-ѵ. С рабочей точки зрения такими издержками являются

г»  +  Ш, т.-е. вся совокупность мертвого и живого труда, затрачен- 
°го в течение производственного периода. Поэтому совершенно 

^Нпрасно было бы в условиях планомерно-организованного социали- 
тИческого хозяйства искать какого-либо с т о и м о с т н о г о  избытка 
ПД издержками, как мерила р е н т а б е л ь н о с т и .  Такого избытка 
ет. Он существует только в капиталистическом сознании, ибо ка

питалист считает издержками производства то, во что производ- 
Т'Во обходится ему, а не рабочему. Мерилом рентабельности „с со

циалистической точки зрения" может быть только сравнение затра
ченного труда с достигнутыми результатами, что нельзя осуществить,
® Учитывая продукцию в ее натуральной форме. С точки же зре- 
п баланса труда работников организованного хозяйства должно

Интересовать прежде всего отношение ~ - ~ Ь - , а не —1~ — . пои чемс С-\-Ѵ р
терес общественного хозяйства состоит в том, чтобы свести это 

 ̂ Ношение к м и н и м у м у ,  т.-е. чтобы наибольшую роль в произ- 
^Дстве играл мертвый механизм, а не живой труд. Интересы капи- 

Ппстического общества состоят, наоборот, в том, чтобы довести 
ПДИо тШение н о р м у  п р и б ы л и ,  до м а к с и м у м а.(Что ка-

* а
12*
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сается отношения накопляемой доли чистой годовой продукции к
ш

потребляемой доле, т.-е. отношения — , то с точки зрения органи

зованного хозяйства оно с а м о  п о  с е б е  безразлично, если брать 
его в с т о и м о с т н о м  смысле. Уделяется ли большое количество 
труда для „будущего" производства или производства предметов 
потребления в настоящем, — это решается в зависимости от достиг
нутой ступени технического прогресса и отношения производитель
ности труда в том и другом подразделении.

Таким образом, поставив в центре своего внимания вопрос о 
движении нормы прибыли на весь общественный капитал в усло  ̂
виях советской экономики или, как он выражается, народной чистой 
прибыли, М. В. Иоффе тем самым вульгарно отождествляет зна
чение этой величины при капитализме, где она решает все, с ее 
значением в наших условиях, где она абсолютно ничего не решает. 
Вместе с изменением социального смысла этой категории изменя
ются или, вернее говоря, и с ч е з а ю т  ее функции. Упражнения над 
этой нормой, как над простой бескачественной в е л и ч и н о й ,  теряют 
поэтому свой э к о н о м и ч е с к и й  смысл и превращаются в обыкно
венную а р и ф м е т и ч е с к у ю  работу над свойствами чисел, как 
таковых.

Ч и с л о в ы е  упражнения фактически и составляют добру*5
половину работы автора.

Все сказанное здесь относится к той постановке вопроса, ко* 
торая исходит из баланса народного хозяйства, взятого в целом- 
В этом отношении упражнения над нормой прибыли ничего не Да 
ют. Норма прибыли есть „частно-хозяйственная" или ,,между-х°' 
зяйственная" категория, хотя ее уровень определяется соотнош6 
ниями элементов хозяйства, взятых в масштабе общественного це' 
лого. В э т о м  „ ч а с т н о - х о з я й с т в е н н о м "  с м ы с л е, как изме
ритель хозяйственной рациональности о т д е л ь н ы х  пре дприЯ^  
т и й  или их о б ‘е д и н е н и й ,  или даже целых отраслей, она сохра' 
няет свое значение, с и л ь н о  м о д и ф и ц и р о в а н н о е  и в наш*^ 
советских условиях. Если бы автор ставил себе задачу в этом Ра3 
резе, она могла бы еще быть теоретически оправдана. Правда, 
отношении изолированных хозяйственных об'единений или едини  ̂
преимущественный интерес должен состоять не в исследовании ДвИ__ 
жения абсолютной величины нормы прибыли, а о т н о ш е н и я  это^ 
нормы к среднему уровню, величина которого, с точки зрения всеГ 
общественного хозяйства, вовсе не является руководящим регулят^ 
ром. Тем менее, приемлем тот „универсальный" подход к проблем < 
который мы находим в статье Иоффе. Но попробуем отвлечься 
этой теоретической путаницы и разобраться в вопросе по сущест ^  

Переходя к тем закономерностям, которые М. В. Иоффе уст 
навливает в отношении капиталистического хозяйства, мы должн*^ 
прежде всего высказать серьезные сомнения по поводу попьіт
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автора дать новое обоснование закона повышения органического со
става капитала. М. В. Иоффе так формулирует проблему: „Что 
касается физического об'ема постоянного капитала, приходящегося 
На единицу живого труда, то его рост есть очевидное и непосред
ственное выражение роста производительной силы общественного 
тРУда. Доказывать необходимость этого роста значило бы ло
виться в открытую дверь. Иное дело — увеличение постоянного 
Капитала, приходящегося на единицу живого труда, по стоимо- 
ти. Этот пункт требует доказательста, ибо рост физического 

0 ема постоянного капитала всегда протекает при одновременном 
Удешевлении отдельных его элементов, так что, рассуждая отвле- 
Ченн°, стоимость его на единицу живого труда может при этом 
°статься неизменной и даже понизиться. Итак, прав ли Маркс?" И да- 
Лее' М- В- Иоффе доказывает, что Маркс прав. Но при помощи 
Таких соображений, которые вряд ли способствуют укреплению 
Марксистской теории. Он полагает, что основной причиной относи- 
ального роста стоимости постоянного капитала,— поскольку речь 
Дет об оборотной его части, является более медленный темп роста 

производительности труда в отраслях, производящих составные части 
оротного капитала сырье, топливо, вспомогательные материалы, 

° сравнению с ростом производительности труда в обрабатываю
щей промышленности. Такое различие темпов вытекает из стихий- 
в°г°  характера капиталистического хозяйства, которое не оказы- 
Дет сознательного противодействия ухудшающимся естественным 

ЩДіовиям в отраслях добычи сырья и пр. Что касается основного 
 ̂ питала, то и здесь производительность труда возрастала сравни

тельно медленно, в виду того, что элементы основного капитала 
сно связаны с добывающей промышленностью и что в их произ

водстве значительную роль еще играет живая рабочая сила, сто- 
ость которой понижается медленнее, чем развивается обществен

на производительность труда. Такова вкратце схема М. В. Иоффе. 
Если бы эта теория была правильной, то пришлось бы совер- 

с енно иначе формулировать самый закон повышения органического 
устава капитала и вытекающую из него тенденцию к понижению 
с°Рмы прибыли. По Марксу этот закон и эта тенденция представляют 
Щ>бою специфически-капиталистическое выражение роста производи
тельности общественного труда. По М. В. Иоффе это звучит несколько 
 ̂ Дне: повышение органического состава общественного капитала 

следствие н е р а в н о м е р н о г о  движения производительности 
^УДа в разных отраслях народного хозяйства. Больше того, исходя 
0 СХемы Иоффе, можно было бы с таким же успехом доказать, что  ̂
^Рпанический состав капитала должен неуклонно повышаться и при 
Щ К и ж е н и и  производительности общественного труда, если только 
Що понижение совершается неравномерно в разных отраслях. В са- 

м деле; пусть производительность труда в отраслях, производя- 
х элементы постоянного капитала, снижается ежегодно на 10%.
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а производительность труда в обрабатывающей промышленности 
на 5%- Тогда, очевидно, параллельно с сокращением физических 
об'емов продукции с т о и м о с т ь  постоянного капитала будет отно
сительно возрастать, т.-е. органический состав капитала будет повы
шаться, и в соответствии с этим будет происходить понижение нормы 
прибыли. Подобная теория находилась бы в полной гармонии... но 
только не с учением Маркса, а с учением классиков, которые пони- 

| жение нормы прибыли пытались об'яснить именно понижением про- 
* изводительности труда, законом убывающего плодородия почвы- и
I т. п. е с т е с т в е н н ы м и  причинами. Рикардо, например, прямо выво

дил этот закон из условий производства в добывающей промышлен
ности, в земледелии и пр. Идя в одну комнату, М. В. Иоффе попа
дает, таким образом, совершенно в другую. Его об'яснение негіри 
емлемо уже по той причине, что в такой формулировке закон повы 
шения органического состава капитала перестает быть „специфи 
ческим" выражением роста производительности общественного трудн
ой может выражать с одинаковым успехом и повышение и пони
жение производительности труда.

Далее, следует отметить, что М. В. Иоффе принимает в данном 
случае за показатель органического состава капитала отношение 
постоянного капитала к з а т р а ч е н о м у  ж и в о м у  труду, а н е и 
п е р е м е н н о м у  к а п и т а л у ,  фигурирующему в виде определенной 
стоимости р а б о ч е й  силы.  Другими словами, он говорит здесь об 
отношении с : а не с : ѵ. Хотя между первым и вторым от
ношением существует известная внутренняя связь, тем не менее это 
разные вещи. Количество затраченного живого труда непосредственно 
не связано со стоимостью средств существования рабочих, а пере
менный капитал есть не что иное, как эта стоимость. Между теМ> 
производительность труда в отраслях, производящих средства су
ществования рабочих, регулируется, повидимому, теми же законами- 
которые действуют в отраслях, производящих сырье, топливо и пр° 
чее,—поскольку речь идет о продуктах сельского хозяйства, например- 
Таким образом, по крайней мере в одной своей части » имеет теН 
денцию повышаться в стоимости по тем же причинам, по котор1’11'1 
повышается и с. Тут можно пытаться возразить, что другая часть 
зарплаты состоит из продуктов обрабатывающей промышленности' 
где производительность растет быстрее всего, и что таким образов 
недостаточное удешевление предметов потребления земледельческой? 
происхождения компенсируется громадным удешевлением фабрику 
тов. Это верно, но то же самое соображение можно высказать 
в отношении постоянного капитала, известная часть которого то?и 
состоит из фабрикатов. А с другой стороны, не следует упускат^ 
из виду, что снижение стоимости средств существования рабояИ 
сопровождается некоторым увеличением потребления этих среДсТ  ̂

Если бы даже производительность труда изменилась абсолют^  
одинаковым темпом во всех областях как в производстве сыра
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машин, материалов, так и в производстве средств существования, 
то и в этом случае органический состав капитала должен был бы 
систематически повышаться. По отношению к основному капиталу> 
к орудиям производства это совершенно очевидно. Рост производи
тельности в том ведь и состоит, что все меньше труда затрачивается 

конечных стадиях производства и все больше — на начальных и 
Промежуточных стадиях. Вот что говорит по этому поводу Маркс: 
"Возрастающая производительность труда, поскольку она связана 
с машинами, тождествена с уменьшением массы рабочих в отноше
нии к числу и об'ему применяемых машин. На место одного простого 
н дешевого орудия выступает целая коллекция таких орудий, хотя 
и видоизмененных. А к ней прибавляется еще целая группа машин, 
которая производит и перемещает для нее энергию, затем материалы, 
топливо и пр., которые необходимы для производства двигатель
ной силы, например, пара. Наконец, постройки... Степень сна
шивания машин имеет отношение только к товару, рабочий же про
тивостоит всей совокупности машин, как стоимость капитала, вло
женного в труд, к стоимости капитала в машинах. Не подлежит 
Никакому сомнению факт удешевления машин, которое произошло 
По двум причинам: благодаря применению машин в производстве 
съірых материалов, из которых состоят машины; благодаря приме
нению машин при превращении этого материала в машины. Но этим 
сказано только следующее, в о - п е р в ы х ,  что и в этих обеих отра
слях стоимость капитала, вложенного в машины, увеличивается 
н отношении капитала, вложенного в труд — сравнительно с отра
слями производства, инструментами, которые употреблялись при ма
нуфактуре, в о - в т о р ы х ,  удешевляется только единичная машина и 
ее составные части. Но зато развивается система машин... И она 
содержит элементы, которые не содержались в старом орудии и т. д. 
Несмотря на удешевление отдельных элементов, колоссально возра
стает в цене общая масса машин, и рост производительности со
стоит в постоянном расширении этой общей массы“. 1

Вот этот р е ш а ю щ и й  момент — передвижка т р у д а  с разви- 
тием техники и пр. в сторону п о д г о т о в и т е л ь н ы х  стадий про- 
Нзводства, в связи с чем обязательно должна изменяться пропорция 
^ежду живым и мертвым трудом — не учитывается нашим автором. 
*-го ошибка состоит, во-первых, в том, что он переносит явления, 
свойственные изолированным отраслям хозяйства, на все народно
хозяйственное целое, во-вторых, в том, что он не связывает дина- 
мики основного капитала с динамикой оборотного капитала.

С точки зрения о т д е л ь н о й  отрасли производства дело, дей
ствительно, обстоит так, что рост постоянного капитала в его обо
ротной части об'ясняется оягносительным вздорожанием его элемен-

2о 1 ^ м‘ соответствУю щее место в т. III „Теории прибавочной стоимости", стр. 
4 295 русского издания.
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тов. Если, например, в ткацком производстве по мере увеличения 
производительности труда растет доля капитала, затрачиваемого 
на прядильное сырье, то это может быть об'яснено исключительно 
тем обстоятельством, что производительность труда в прядильном 
производстве отстает от производительности в ткацкой индустрии. 
То же самое можно сказать и на счет взаимоотношений между 
прядильной индустрией и хлопководством. Если бы производитель
ность труда росла одинаково повсюду, то в т е к с т и л ь н о й  про
мышленности, несмотря на рост потребления сырья в смысле физи
ческого об'ема, постоянный капитал — поскольку он определяется 
затратами на сырье — не должен был бы увеличиваться за счет 
переменного (предполагая постоянство технических коэфициентов). 
Но что служит п р е д п о с ы л к о й  роста производительности в ткац 
кой индустрии? Увеличение м а с с ы  и к а ч е с т в а  применяемого к 
ней основного капитала, которое обязательно д о л ж н о  сопрово
ждаться и увеличением его с т о и м о с т и ^  хотя и в более сла
бой степени, чем растет масса капитала, даже в том случае, 
когда в отраслях, производящих основной капитал, производитель
ность растет так же, как и в текстильной промышленности. Пусть 
производительность труда в металлургии, машиностроении и ткацкой 
индустрии растет одинаковым темпом, так что одинаково быстро 
происходит удешевление единицы продукции во всех этих трех 
отраслях. Сохранится ли в этом случае одинаковое отношение 
между основным капиталом и переменным в текстильной индустрии? 
Ни в коем случае, ибо рост производительности в ней предполагает 
относительное увеличение массы металла и машин, приходящееся 
на единицу продукции, а следовательно, и соответствующее увели
чению доли стоимости представляющей постоянный капитал. То же 
самое надо сказать и о т о п л и в е ,  потребление которого должно 
пропорционально расти, быстрее роста производительности в той 
индустрии, которую оно обслуживает: энергия, доставляемая топли
вом, потребляется в увеличенном размере не только в н е п о с  р е й  
с т в е н н о м  производственном процессе, но и для в н у т р е н н е г о  
обслуживания всей системы машин, транспорта и пр., об ем кото 
рых растет относительно быстрее, чем об'ем конечной продукции- 
Наконец, если даже допустить, что между стоимостью пряжи и 
ткани сохраняется постоянное отношение, так что капитал, затра 
чиваемый на н е п о с р е д с т в е н н о е  сырье, не увеличивается, т° 
не следует забывать, что сырье нужно и для основного капитала, 
что оно должно увеличиваться не только количественно быстрее, 
чем растет масса конечной продукции, но и к а ч е с т в е н н о  0 
смысле увеличения его р а з н о о б р а з и я ,  появления новых видов 
сырья и пр. Таким образом, о б щ е с т в е н н ы й  оборотный капитал, 
включающий в себе не только сырье для продуктов непосредствен 
ного потребления, но и сырье, материалы и топливо для произвол' 
ства средств производства, должны расти относительно быстрее
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Даже при том условии, что производительность труда одинаково 
Развивается повсюду. Больше того! Именно р а в н о м е р н ы й  рост 
производительности был бы в данном случае предпосылкой н е р а в 
н о м е р н о г о  роста постоянного и переменного капитала, взятых 
в масштабе о б щ е с т в е н н о г о  ц е л о г о .

Для того чтобы между обоими этими подразделениями обще
ственного капитала сохранялось п о с т о я н н о е  отношение, т.-е. 
Для того, чтобы органический состав капитала сохранялся на неиз
менном уровне требовалось бы н е р а в н о м е р н о е  движение 
Производительности в производстве средств производства и средств 
Потребления, а именно: производительность труда в первом подраз
делении должна была бы настолько обгонять рост производитель
ности во втором подразделении, насколько рост физического об'ема 
средств производства обгоняет рост физического об'ема средств 
Потребления. Но такая гипотеза представляет собой абсурд, внутрен
нее противоречие, ибо, как мы уже выяснили раньше, подобное 
Гигантское повышение производительности в первом подразделении 
Должно было бы повлечь за собою такой колоссальный рост об'ема 
применяемого здесь основного капитала, который неизбежно вызвал 
бьі дальнейшую передвижку в сторону повышения органического 
состава всего общественного капитала.

М. В. Иоффе считает, что повышение органического состава 
общественного капитала не имело бы места, если бы производи
тельность труда в отраслях, добывающих первичное сырье и пр., 
сравнялась с производительностью труда в обрабатывающей про
мышленности. Это утверждение верно только в отношении капитала, 
Пложенного в о б р а б а т ы в а ю щ у ю  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Разу
меется, с удешевлением сырья здесь прошло бы снижение или за
держка в повышении органического состава капитала. Но такая 
3аДержка была бы куплена ценой еще более быстрого повышения 
°рганического состава капитала в д о б ы в а ю щ е й  индустрии: 
йедь для того чтобы обеспечить одинаковый с обрабатывающей 
промышленностью темп роста производительности, здесь пришлось 
*ы употребить относительно большую долю основного капитала, 
Принимая во внимание противодействие естественных факторов, 
влияющих в сторону понижения производительности. Если верно, 
^То отставание добывающей промышленности от обрабатывающей 
естъ закон с т и х и й н о г о  производства и что о р г а н и з о в а н н о е  
°бщественное хозяйство будет планомерно осуществлять ликвидацию 
Эт°й отсталости, то такая ликвидация приведет не к понижению органи
ч н о г о  состава общественного капитала, как думает М. В. Иоффе, 
ѳ к еще более быстрому его п о в ы ш е н и ю .  Таким образом, отпа
дает один из „законов", который М. В. Иоффе устанавливает для 
Советской экономики. К подобному „закону" автора привели две ко- 
Ринные теоретические ошибки, уже отмеченные нами. Во-первых, 
предположение о том, что рост органического состава капитала
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выражает собою не рост производительности общественного труда, 
а н е р а в н о м е р н о е  движение производительности; во-вторых, не
правильное представление о функциях нормы прибыли в условиях^ 
переходной экономики, представление о том, будто организованное л 
общественное целое з а и н т е р е с о в а н о  в повышении нормы пир- 
были и в этих целях будет ставить своей задачей выравнивание 
производительности труда в добывающей и обрабатывающей про-^ 
мышленности.

В такой же мере надо отвергнуть мнение автора о том, будто 
в вопросе об эволюции органического состава Маркс придавал ре
шающее значение оборотному, а не основному капиталу. Оборотный 
капитал Маркс выдвигал на первое место там, где речь шла об 
и з о л и р о в а н н ы х  отраслях (хлопок — пряжа ткань). И здесь же 
он попутно г о в о р и т  о р а з н о м  т е м п е  р о с т а  п р о и з в о д и  
т е л ь н о с т и .  Там, где он анализирует движение в с е г о  о б щ е 
с т в е н н о г о  к а п и т а л а ,  он выдвигает на первое место именно 
о с н о в н о й  капитал. С другой стороны, было бы чистейшей мета
физикой, если бы мы пытались в масштабе общественного целого 
отделить китайской стеной основной и оборотный капиталы. Они не 
только существуют рядом, но переплетаются между собой, взаимно 
обусловливают движение друг друга. Рост основного капитала есть  
в то же время и рост оборотного, и притом в двух смыслах: во- 
первых, должна увеличиваться добыча сырья, топлива и пр. элемен
тов, служащих для производства основного капитала. Во-вторых, та 
часть основного капитала, которая ежегодно снашивается, а она 
растет вместе с ростом всего капитала,— фигурирует в обществен
ном производстве, как оборотный капитал. Таким образом, совер
шенно нелепа попытка противопоставить их друг другу в том отно
шении, в котором это делает М. В. Иоффе.

Количественный анализ тенденции нормы прибыли при капита
лизме изложен автором весьма туманно и неуклюже с точки зрений 
чисто математических приемов (обозначение разных величин с по
мощью одних и тех же символов, например, т' выражает У 
автора, с одной стороны, долю прибавочной стоимости в каждой 
сотне общественного капитала, с другой стороны — отношение при
бавочной стоимости к переменному капиталу, ж — представляет 
одновременно и единицы труда и единицы стоимости, и т. д.). Ра 
бочая сила и живой труд приводят у автора в движение не постоян 
ный капитал, фигурирующий в средствах производства, а весь обш® 
ственный капитал, куда включаются и средства существования. За 
этой путаницей довольно трудно уловить общий ход мыслей автор3» 
который представляется нам в следующем виде.

Прежде всего, автор заменяет марксову формулу нормы при'

были — =  100 путем целого ряда, довольно не сложных, впрочем, м3'

О норме прибыли и ее тенденциях 187

Нипуляций „развернутой" формулой: р' (норма прибыли) =  (І—з1) - - Н у

где 1 представляет собой единицу затраченного живого труда, 
3■ стоимость рабочей силы на единицу живого труда, »'— перемен
ный капитал, приходящийся на 100 единиц общественного капитала, 
^ — число оборотов этого переменного капитала, ѵ 'Іі — стоимость 
всей рабочей силы, израсходованной в течение года на сто единиц
общественного капитала (включая и средства существования
ѵ' Н
V  ~  общую сумму живого труда, затраченного в течение года на

сто единиц того же капитала. Это разложение первоначальной фор
мулы понадобилось автору для того, чтобы в расчлененном виде 
разобрать взаимозависимости названных величин. Однако, все то 
«новое", которое ему удается установить при помощи развернутой 
формулы, состоит в демонстрировании связи нормы прибыли с чи
слом оборотов переменного капитала, который у Маркса не выделен 
особо. Но эти выводы можно легко сделать и без математических 
Упражнений. Все остальное (а М. В. Иоффе насчитывает целых 
Девять пунктов, выражающих внутренние зависимости величин) го
раздо проще можно вывести из первоначальной формулы, данной 
в „Капитале". Но помимо внутренних зависимостей автор устанавли
вает также и числовые тенденции. Прежде всего — тенденцию дви
жения нормы прибавочной стоимости при разной стоимости рабо
чей силы. Здесь оказывается, что, во-первых, прибавочная стоимость 
(на единицу труда) растет тем более, чем меньше ее величина и 
чем больше стоимость рабочей силы. Во-вторых, н о р м а  прибавоч
ной стоимости растет быстрее, чем ее абсолютная величина (этим, 
Чисто а р и ф м е т и ч е с к и м  выводам автор придает „ о г р о м н о е  
п р а к т и ч е с к о е  значение"). Так как на начальных ступенях разви
тия капитализма стоимость рабочей силы относительно велика, а 
прибавочная стоимость относительно мала, то уже отсюда следует, 
что наибольшие тенденции к росту прибавочная стоимость имеет на 
Начальных ступенях развития, ибо всякое удешевление рабочей силы 
вызывает значительно большее увеличение прибавочной стоимости, 
3 тем более ее нормы. На высших ступенях капитализма происхо
дит обратное. Далее, такая же арифметическая зависимость суще
ствует между величинами с и ѵ. Они изменяются в разных тем
пах: когда с меньше половины, то увеличение с вызывает сравни
тельно более медленный темп уменьшения ѵ, потом темпы выравни
ваются, затем, когда с начинает превышать половину размеров 
Капитала, ѵ падает быстрее, чем растет с, и, наконец, когда с 
Приближается к 100, происходит опять замедление темпа движения 
обеих величин вверх и вниз. таким образом, движется диалек
тически: сначала убывает медленнее, чем растет производительная 
сила общественного труда, потом быстрее, потом опять медленнее. 
Число оборотов переменного капитала — Л — автор склонен принять
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за постоянную величину на всем протяжении капиталистического 
развития, полагая, что противоположные тенденции, ускоряющие и 
замедляющие оборот, уравновешивают друг друга.

Стоимость рабочей силы на единицу живого труда— •?' изме
няется диалектически: вначале она снижается несколько быстрее 
роста производительности общественного труда (т.-е. понижается 
реальная зарплата), затем темпы выравниваются, затем в периоды 
хозяйственного оживления темп снижения несколько отстает от 
роста производительности (рост реальной зарплаты), наконец, в пе
риод загнивающего капитализма он снова начинает обгонять рост 
производительности.

Установив движение составных элементов формулы, легко про
следить, таким образом, общие тенденции той величины, которая вы
ражается формулой в целом, а также ее комбинированными частями.

Норма прибыли определяется движением двух множителей, из 
которых один (1 — з') выражает, собою абсолютную величину при-

.. ѵ' Ь
бавочной стоимости на единицу живого труда, а другой —у  —ко

личество живого труда, приходящегося на каждую сотню обще
ственного капитала. Первый множитель на заре капитализма растет 
быстрее роста производительности общественного труда (принимая 
во внимание то, что сказано относительно з'), затем темпы выравни
ваются, потом он начинает отставать от роста производительной 
силы труда, а в последний момент разлагающегося капитализма 
опять проявляет тенденцию ускорять свой рост.

ѵ'1іВторой множитель 7 с развитием капитализма должен по-

степенно убывать, принимая во внимание, что 1ь остается постоян' 
ным,— как правило, при капитализме снижается быстрее, чем 
растет производительная сила труда, а з'— в общем и целом сни
жается в том же темпе и даже медленнее, чем растет обществен
ная производительная сила труда. При этом скорость снижения 
должна все более обгонять темп прироста производительной силы 
общественного труда.

Если из двух множителей один растет, а другой падает, то 
изменение произведения будет зависеть от относительных темпов 
роста и падения. В общем и целом норма прибыли принимает коле
бательный характер, при чем на ранних ступенях развития капита
лизма побеждает тенденция к росту, а в дальнейшем—тенденция 
к падению. Тем не менее, М. В. Иоффе придает в согласии с Мар
ксом решающее значение второй тенденции, так как эпоха, при кото
рой возможен рост нормы прибыли, характеризуется чрезвычайно низ
ким органическим составом капитала, который не может быть 
типичен для капитализма.

По поводу этих закономерностей мы должны заметить следую' 
щее. Сам автор говорит, что это с х е м а т и ч е с к о е  изображение
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процесса движения нормы прибыли, при котором не приняты в рас
чет все п р о т и в о д е й с т в у ю щ и е  тенденции, отмеченные Мар
ксом (внешняя торговля, удешевление элементов постоянного капи
тала, повышение степени эксплоатации труда и пр., и пр.). Вместе 
с тем, он считает возможным на основе этой с х е м ы  наметить 
о с о б е н н о с т и  движения нормы прибыли в условиях советской 
экономики в течение б л и ж а й ш и х  10—15 л е т .  Но ведь такая 
попытка требует исследования вопроса во всей его к о н к р е т н о 
с т и ,  а не схематически. Схема годится для длительных периодов, 
она действует „іп іЬе Іопб гип“, как говорят англичане. Для к о р о т 
ких периодов она н е д е й с т в и т е л ь н а ,  и притом по двум при
чинам: во-первых, те о с н о в н ы е  тенденции изменения составных 
величин формулы, которые влияют на норму прибыли, сохраняя свое 
значение для длительных периодов, могут на коротких отрезках 
времени не проявиться вовсе, поскольку вообще процесс этих изме
нений совершается м е д л е н н о  (например, изменение нормы при
бавочной стоимости, органического состава капитала и пр.); во-вто
рых, хотя противодействующие обстоятельства представляют собою  
в т о р о с т е п е н н ы е  влияния по с р а в н е н и ю  с основной тенден
цией, но на протяжении конкретно-исторических отрезков времени 
они могут получить в р е м е н н о е  преобладание, и тенденция к сни
жению нормы прибыли может смениться тенденцией к ее повыше
нию даже на в ы с ш и х  ступенях развития капитализма. Эту возмож
ность отмечал и Маркс. Игнорирование этих обстоятельств совершенно 
о б е с ц е н и в а е т  попытку противопоставления советской капита
листической экономики в б л и ж а й ш и й  и с т о р и ч е с к и й  п е р и о д .  
Совершенно невозможно, например, игнорировать в отношении но
вейшего капитализма влияние м о н о п о л и и ,  повышение э к с п л о а -  
т а ц и и труда на ряду со снижением зарплаты, всестороннюю р а ц и о 
н а л и з а ц и ю  производства и обращения, которую проводит совре
менный капитализм, разумеется в доступных ему размерах, 
взаимоотношения империалистических и колониальных стран и т. д. 
Достаточно одного примера для иллюстрации нашей мысли. Всем 
известно, что производительный аппарат современной капиталисти
ческой индустрии превышает больше, чем когда бы то ни было возмож
ности действительного производства, вследствие понижения покупа
тельной способности, сокращения рынков сбыта и пр. Эта недогрузка 
Производственного аппарата ведет за собою повышение издержек 
производства, снижение производительности и пр. Если бы капита
лизму удалось на ближайший период частично разрешить проблему 
Рынков (радикальное решение этой проблемы, конечно, утопия при 
Капитализме), то это привело бы к громадному росту производства 
И производительности труда на основе п о н и ж е н и я ,  а не п о в ы 
ш е н и я  органического состава капитала (увеличилось бы количе- 
ство занятых рабочих при данных размерах основного капитала) 
д это дало бы временное преобладание второстепенной тенденции
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к повышению нормы прибыли. Вообще, при рассмотрении коротких 
периодов н е л ь з я  о т в л е к а т ь с я  о т  к о н ' ю н к т у р н ы х  к о л е 
б а н и й ,  смысл которых в том именно и состоит, что периоды сни
жения нормы прибыли сменяются периодами ее повышения, при чем, 
разумеется, сохраняется действие основной тенденции. Обращаясь 
непосредственно к схематическим положениям автора, неоходимо 
прежде всего указать на необоснованность его попытки исключить 
из капиталистической эпохи тот период, при котором органический 
состав общественного капитала характеризовался пропорцией с :ѵ — 1 
или ниже. М- В. Иоффе считает, что при таком составе обществен
ного капитала невозможно еще господство капиталистических отно
шений. Исключение этого периода нужно автору для того чтобы 
доказать, что на протяжении всей эпохи капитализма преобладает 
тенденция к снижению нормы прибыли. Однако, здесь автор стал 
просто жертвой своей „количественной" теории. Он берет в расчет 
с о с т а в  в с е г о  о б щ е с т в е н н о г о  к а п и т а л а ,  в который вкпю- 
чается и крестьянское и ремесленно-кустарное хозяйство, где состав 
„капитала" значительно ниже среднего уровня. А это значит, что ка
питал к а п и т а л и с т и ч е с к и х  предприятий имеет в эту эпоху значи
тельно более высокий состав. С р е д н я я  величина затушевывает 
в данном случае действительную картину. Несмотря на более высо
кий органический состав, капиталы этих предприятий могут прино
сить и действительно приносят более высокую норму прибыли, чем 
„капитал" низкого состава крестьянского ремесленного производства, 
главным образом, благодаря так называемому н е э к в и в а л е н т 
н о м у  обмену с некапиталистической средой, который совершенно 
игнорируется автором. Вместе с тенденцией к болеее быстрому — на 
ранних ступенях капитализма — росту нормы прибавочной стоимости, 
извлекаемой из непосредственно эксплоатируемых рабочих, это при
водит к росту нормы прибыли на капитал. Отрицать господство 
капиталистических отношений для этой эпохи было бы по меньшей 
мере неосторожно. Идя таким путем, можно было бы ведь отри
цать господство капитализма в современном мировом хозяйстве, 
ибо средний состав всего мирового общественного капитала безу
словно ниже единицы. В отношении к этому раннему периоду автор 
делает еще одну ошибку противоположного свойства. Отрицая за 
ним капиталистический характер, он вместе с тем переносит на все 
общественное хозяйство того времени закономерности, свойственные 
исключительно капитализму. Он полагает, что взаимоотношения 
между постоянным и переменным „капиталом", между стоимостью 
рабочей силы и количеством живого труда и проч. складываются 
в масштабе общественного целого именно так, как это свойственно 
капитализму: быстро растет прибавочная стоимость, стоимость рабо
чей силы снижается быстрее, чем растет производительность обще
ственного труда, и т. д- В условиях мелкого производства вряд яч 
можно с такой категоричностью устанавливать такие законы.

О норме прибыли и ее тенденциях 191

По отношению к развитой капиталистической эпохе автор де
лает ошибку другого рода. Он полагает, что оборот переменного 
капитала остается более или менее постоянным. Это не оправды
вается фактами и не доказано теоретически. О с н о в н а я  т е н д е н 
ция у с к о р е н и е  оборотов переменного капитала: она вытекает 
кз усовершенствования условий п р о и з в о д с т в а  и т р а н с п о р т а .

ротиводействующая тенденция вытекает из процессов о б р а щ е 
ния,  которые в конечном счете п о д ч и н я ю т с я  производственной 
сфере: рост расстояний п е р е к р ы в а е т с я  развитием транспорта, 
рост товарных запасов — ускорением процесса их производства и т. д.

Пустопорожним „арифметизмом" является попытка автора уста
новить цифровые пределы капитализма: он полагает, что капита
лизм начинается при с — 50"/„ общественного капитала и кончается 
При с =  70 — 90°/0. Мы уже показали несерьезность первого поло
жения. Опыт нашей революции, положивший конец капитализму 
Эдолго до достижения последним положенного ему автором пре
дела, убедительно свидетельствует против второго положения.

общем ничто не может сильнее скомпрометировать математиче
ский метод, который при осторожном применении дает богатейшие 
Результаты, чем эти вульгарные попытки использовать его для все- 
°б емлющих социологических построений и пророчеств.

Автор уделяет очень много внимания сравнительному последо- 
Энию темпов движения основных величин. Все выводы формулиро
ваны им в о т н о с и т е л ь н ы х  выражениях: основным мерилом он 
вЫбирает движение производительности общественного труда и изме
нения остальных величин сравниваются с изменением производитель
ности. Но все, что можно сказать после длительных и утомительных 
°ображений, сводится только к весьма неопределенному выраже

нию  „больше" или „меньше", без т о ч н о г о  указания м е р ы  этих 
количественных различий. С другой стороны — н е и с с л е д о в а н о  
Д в и ж е н и е  с а м о й  п р о и з в о д и т е л ь н о й  с и л ы  т р у д а  и даже 

е Дано сколько-нибудь серьезное определение этой сложной кате
гории, а ведь от нее все зависит. Как же можно при таких неопре
деленных в арифметическом смысле выводах давать категорические 
Прогнозы: капитализм кончается при с =  9О°/0? Эта сплошная вуль- 
Дризация и компрометация теории.

Большинство математических упражнений автора имеют только 
^тематическую внешность, сводясь фактически к чисто произволь

ном прикидкам „на-глаз“. Так, например, зависимость движения с' 

т производительности труда оказывается вообще неопределенной; 
движение ѵ' построено на соображениях большей или меньшей в е р о 
я т н о с т и  и т. д. По существу все это можно было бы сделать 
^°Раздо легче без формул. В частности, автор уделяет очень много 

вста доказательству того, что с ростом производительной силы 
Явственного труда отношение живого труда к каждой сотне обще- 
эн н ого  капитала {с-\-ѵ) должно прогрессивно убывать. В такой
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формулировке этот закон представляет собою только слегка видо
измененную перефразировку закона возрастания органического со
става капитала. Попытка же выяснить с о о т н о с и т е л ь н о с т ь  
темпов движения живого труда и производительности труда лишена 
всякой убедительности, тем более, что М. В. Иоффе совершенно 
не принимает в расчет таких вещей, как повышение интенсивности 
труда, удлинение рабочего дня и проч. обстоятельства, которые, ведь, 
имеют некоторое отношение к количеству живого труда, всасывае
мого капиталом.

Об особенностях движения нормы прибыли в советских усло
виях М. В. Иоффе говорит очень кратко, а так как мы выяснили 
ошибочность его взглядов в общей части, то мы и здесь можем 
ограничиться еще более короткими замечаниями. М. В. Иоффе счи
тает, во-первых, что и в советских условиях сохраняется общая 
тенденция к снижению нормы прибыли, которая имеет преоблада
ние над противодействующими тенденциями, в частности, благодаря 
тому, что ей не оказывает противодействия повышение нормы при
бавочной стоимости, свойственное капитализму. Однако, он полагает, 
во-первых, что снижение нормы прибыли будет у нас совершаться 
медленнее, чем при капитализме, по следующим причинам: 1) Благо
даря сознательному регулированию хозяйства у нас будет умень
шаться расстояние, отделяющее темп роста производительности 
в добывающей и обрабатывающей промышленности. Это должно 
вести к относительному удешевлению элементов оборотного капи
тала и, следовательно, задерживать повышение органического со
става капитала. 2) Благодаря устранению конкуренции, сбытовых 
затруднений и пр. у нас ускоряется оборот, уменьшаются размеры 
запасов, а это также ведет к уменьшению размеров оборотной части 
общественного капитала, соответственно отражаясь и на органиче
ском составе. 3) Плановое хозяйство позволяет лучше использо
вать наличный и вновь строящийся основной капитал, так что одина' 
ковый с капитализмом уровень производительности может быть у нас 
достигнут при меньшем об*еме основного капитала. Всем этим тен 
денциям противодействуют, помимо указанной уже нами тенденций 
к сохранению в ближайшие 10—15 лет постоянства нормы прибавоч
ной стоимости, еще наличие распыленного крестьянского хозяйства 
со слабым коэфициентом использования основного капитала, а такЖе 
усиленная индустриализация страны, которая сопровождается именно 
в ближайший период крупными вложениями в основной капи 
тал. В общем балансе, по мнению Иоффе, у нас перевешивают т® 
факторы, которые вызовут замедление темпа снижения нормы при 
были сравнительно с капитализмом.

Из приведенных доводов, прежде всего, необходимо отбросить 
утверждение о том, что увеличение производительности труда в до ь 
вающей индустрии может способствовать снижению органическог^ 
состава капитала и повышению нормы прибыли. Оно не моЖе
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этого сделать по тем же причинам, по которым при капитализме 
Неравномерность роста производительности вовсе не есть причина 
Понижения нормы прибыли на общественный капитал. Мы подробно 
ньіяснили этот вопрос в другом месте. С другой стороны, требуется 
еШе доказать, что экономический интерес планового хозяйства 
Диктует нам на ближайшем отрезке времени сосредоточие усилий 
и средств именно в этом направлении. Для нашей экономики не 
Менее настоятельной задачей в данное время является необходи
мость повышения производительности труда и в обрабатывающей 
промышленности, продукты которой устанавливают непосредствен
ную связь нашей индустрии с деревней. Далее, при всей пра- 
нильности соображений о свойственных нашей системе преиму
ществах в отношении экономии на оборотном и основном капитале 
нптором упущено очень важное обстоятельство, которое обусловли- 
вает тенденцию к у с и л е н и ю  удельного веса основного капитала, 
вообще „техники" в широком смысле слова, по сравнению с капи
тализмом в нашем хозяйстве. В основном это вытекает из иного 
типа отношений между работниками и общественными орудиями 
тРуда с одной стороны, и из иной формы организации производ
ства—с другой стороны. Мы знаем, что эксплоатации труда — высо
к а  норма прибавочной стоимости и ее повышение — не только 
аРифметически, так сказать, задерживает темп снижения нормы 
Прибыли, но и оказывает прямое задерживающее влияние на рост 
°Рганического состава капитала, делая невыгодным применение 
Мэшин дальше известных пределов. Известно, что степень распро- 
Странения машин при капитализме находится в обратном отношении 
* уровню эксплоатации рабочих и норме прибавочной стоимости.

та важная экономическай взаимозависимость величин упущена 
аВтором, который ограничивается исключительно количественной 
Стороной дела поэтому он проходит мимо нее и при анализе 
Советских условий. Между тем, именно в наших условиях этот закон 
Аоджен менять свое значение. Во-первых, сама норма прибавочной 
Стоимости у нас должна быть меньше, чем при капитализме, и 
обнаруживать скорее тенденцию к уменьшению, чем к увеличению.

то само по себе должно вести к расширению сферы приложения 
Мащин, т.-е. к росту основного капитала. Во-вторых, техника должна 
Подучить у нас более широкое распространение и независимо от 
ввличины нормы прибавочной стоимости, благодаря тому, что все 
°тРасли промышленности сосредоточены в одних руках. Последний 
Пункт требует раз'яснения. Особенность капиталистического подхода 

техническим вопросам вытекает не только из классовых отношений 
^ежду капиталистом и рабочим. Другой причиной, вызывающей 
сПецифическую оценку технических средств,является р а з д р о б л е н -  

° с т ь  процесса производства между самостоятельными предприя
тиями, в результате которой средства производства, машины и пр. 
превращаются в т о в а р ,  должны быть к у п л е н ы ,  чтобы получить
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применение в другом предприятии. Покупая машину, капиталист 
оплачивает ее по полной стоимости. „Покупая труд", он оплачивает 
только стоимость рабочей силы, которая всегда меньше, чем стои
мость, созданная рабочей силой в действии, т.-е. трудом рабочего. 
Отсюда „раздвоенность" расчетов. Машина оценивается по полному 
количеству заключенного в ней труда, затрата живого труда—только 
по издержкам на рабочую силу. Если машиностроение находится 
в руках того же предпринимателя, который применяет машины, то 
эта двойственность исчезает, ибо затраты труда на машину опла
чиваются тогда не по полной стоимости, создаваемой трудом, сто
имости рабочей силы. Таким образом, установка одной и той же 
машины может оказаться хозяйственно выгодной, если машина произ
водится в пределах капитала комбината, потребляющего ее, как ору' 
дие производства, и невыгодной, если ее приходится приобретать 
во внешней хозяйственной сфере. То, что верно для комбината, 
еще более верно для ВСНХ, который распоряжается как произвол' 
ством машин, так и их применением.

Из этих соображений, которые можно было бы в другом месте раз
вить подробнее, следует, что нашей экономической системе, поскольку 
речь идет о планомерно-организованной ее части, свой ствена тенден
ция к более быстрому повышению удельного веса основного капитала, 
чем это было бы возможно при капитализме. В какой мере она пе
рекрывается более экономным и рациональным использованием осно
вного капитала — об этом трудно сказать что-либо определенное.

Наконец, если принять во внимание, что органический состав 
капитала у нас находится на более низком уровне, чем в капитали
стических странах и что чем ниже уровень, тем быстрее совер
шаются изменения, но и с этой стороны приходится ожидать более 
быстрого повышения органического состава капитала у нас, чем 
в соседних с нами капиталистических странах.

В общем и целом можно так характеризовать выводы автора:
1) он, несомненно, переоценил тенденции нормы прибыли к пони
жению в капиталистических условиях (в чем он признается в конце);
2) он недооценил ту же тенденцию в условиях советской экономики;
3) поэтому его основное заключение о том, что у нас норма при
были будет понижаться медленнее, чем при капитализме, надо счи
тать не верным. Понижение нормы прибыли есть специфическая 
форма выражения роста производительности общественного труд3- 
Поэтому норма прибыли должна обнаруживать у нас более яр*0 
выраженную тенденцию к падению, чем при капитализме, разУ' 
меется, при том условии, если нам удастся обеспечить более быстрый 
рост производительности труда. Все сказанное здесь характер1*' 
зует, конечно, только главные линии движения, не касаясь все 
возможных пересекающихся, перекрещивающихся, взаимно компен
сирующих друг друга движений, анализ которых потребовал бы 
совершенно самостоятельного исследования.

ОТДЕЛ II 

За советским рубежом
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Протекционистские уклоны в послевоенной 
торговой политике капиталистических стран

Несмотря на утверждения капиталистической печати, несомненно, 
что в послевоенные годы экономические противоречия между различными 
''осударствами не только не ослабли, но, наоборот, приобрели значительно 
более острый характер. Эго обостряющееся противоречие интересов нахо
дит свое выражение не только в той невероятно . ожесточенной борьбе, 
которую ведут наиболее крупные и индустриализированные капиталисти
ческие державы за те или иные мировые рынки для сбыта своей про
дукции, но и в том остром протекционизме, который красной нитью 
Проходит через всю послевоенную торговую политику большинства бур
жуазных государств. В виду этого представляется целесообразным и акгу- 
Яьным остановиться вкратце на послевоенном протекционизме и попы- 
Таться показать те сдвиги, которые были произведены протекционистской 
Идеологией в послевоенной торговой политике старых и вновь образо- 
аавщихся государств. Оговорим при этом, что мы не претендуем на 
Исчерпывающий анализ и полноту, ограничиваясь лишь выявлением наи
более характерных фактов, штрихов и тенденций. Начнем с Англии.

1. Эволюция  а н г л и й с к о й  т а м о ж е н н о й  п оли т и к и

Одним из наиболее характерных последствий империалистической 
8°8ны являются безусловно те сдвиги, которые произошли в торговой 
Политике Великобритании.

Являясь до самого последнего времени крупнейшим экспортером 
Фабричных товаров и не менее крупным импортером пищевых продуктов, 
ЭТа мировая капиталистическая держава была всегда той страной, где, 
*ак выражаются буржуазные экономисты, „традиции свободного товаро- 
°бмена пустили наиболее глубокие корни". Правда, эти же экономисты 
Не скрывают, что чрезвычайные, об'ективные обстоятельства не раз выну- 
Ждали Англию делать те или иные „временные отступления11 от приципов 
сПободного товарооборота, но, в общем и целом, Великобритания остава
ясь верной своей традиционной доктрине в области внешней торговли.

Не углубляясь в историю торговой политики Англии и оставляя в 
^ороне относительно давнишнюю протекционистскую кампанию старика 
1емберлена, нельзя все же не указать, что еще сравнительно недавно, 

а Именно в сентябре 1915 года, Мак-Кена ввел ряд пошлин (названных 
ег,° именем) на целую группу товаров, как-то: автомобили, часы и будиль
ники, музыкальные инструменты, фильмы и т. д. Но эти тарифы, кстати 
8есьма высокие, преследовали, как указывал сам автор этих пошлин, 
Йель не столько защищать английскую промышленность от иностранной
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конкуренции, сколько ограничить непроизводительные затраты на роскошь, 
которые в военный период могли бы иметь тяжелые последствия для 
экономики воюющей страны.

После окончания мировой войны в Англии делались кое-какие по
пытки возвратиться к традиционному режиму свободного товарообмена.

Однако, Англия, как, между прочим, и все остальные европейские 
капиталистические державы, принимавшие участие в империалистической 
войне, вступила, вскоре после окончании последней, в полосу сильного 
экономического кризиса, расшатавшего не только народное хозяйство 
страны, но и сильно затронувшего государственные финансы, а также 
поколебавшего устойчивость национальной валюты. Из нашей печати уже 
известны те невероятные усилия, которые прилагала впоследствии Англия 
к стабилизации фунта стерлингов, при чем надо указать, что стабилизи
ровать фунт на уровне золотого паритета удалось лишь в 1924 году- 
Экономические последствия этой внезапной валоризации не заставил^ 
себя долго ждать. В частности, следует отметить, что внутренний англий
ский рынок стал наводняться иностранными фабричными товар ми и в 
особенности товарами стран с низкой или обесцененной валютой, или 
где себестоимость продукции по целому ряду причин была ниже, нежели 
в Англии. В то же время реализация английских товаров на внешних рын
ках начала наталкиваться на большие и все возрастающие затруднения 
вследствие высокой стоимости этих товаров.

Безработица, свирепствовавшая в стране и до этого, начала прини
мать грандиозные и угрожающие размеры, что и вынуждало тогдашнее 
консервативное правительство принять ряд мероприятий в целях преД' 
отвращения дальнейшего расширения кризиса. Само собой разумеется, 
что, как и следовало ожидать, в первую очередь консервативное прави
тельство стремилось отвоевать для английских товаров значительно более 
крупное место на внутреннем рынке, а затем найти новые внешние рынки 
сбыта, могущие бы компенсировать те, которые Англия потеряла в стра' 
нах с низкой валютой.

В целях осуществления этого, отнюдь не нового и оригинального 
плана, тогдашние руководители экономической политики Великобритании 
пытались в первую очередь расширить и углубить экономические св я зи  
между метрополией и доминионами.

Иллюстрацией этой политики служит решение имперской конференции 
о введении предпочтительных тарифов, имевших целью создать привилегИ 
рованный режим для английских товаров при их ввозе в доминионы-

Параллельно этому, в бюджет 1925 года были включены большИе 
суммы, специально предназначенные для расширения всеми доступными 
методами и силами внешних рынков сбыта для товаров, вырабатыва^ 
мых в пределах английских владений и для поб\ждения клиентуры отДа 
вать предпочтение этим английским товарам. Более того, для проведения 
в жизнь всех этих и аналогичных мероприятий была создана специаль 
ная междуимперская комиссия.

Среди мероприятий, осуществленных этой комиссией, видное месТ« 
занимают усиленное рекламирование английских товаров, обязательны 
товарный знак, указывающий на английское происхождение товара и т. <*•» 
при чем все это сопровождалось сильнейшей агитационной кампаний > 
в которой принял участие даже сам королевский двор.
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„Покупайте лишь английские товары"— таков был лозунг, который 
Распространял галльский принц во время его поездки в Австралию.

На ряду с этими „психологическими" методами был осуществлен ряд 
чисто практических актов. Трудно перечислить все те ограничительные 
Мероприятия, которые были реализованы британским правительством. 
'Однако, в качестве иллюстрации можно назвать наиболее характерные, 
как-то: запрещение ввоза синтетических красящих веществ, живого скота 
и т. д.

Одновременно с этим была значительно усилена помощь, оказыва
емая экспортерам со стороны государства в виде долгосрочных экспорт
ных кредитов, при чем установленная для этих целей сумма составляет 
на период от 15 июля 1926 г. до сентября 1929 года 20 млн. фунтов 
Стерлингов.

Помимо всего этого была установлена целая система гарантий 
известных под именем Тгасіе Расііііез, которая позволяла фирмам, желаю
щим предпринять работы или передать заказы, получать кредиты на 
Ньігодных условиях, если эти заказы или работы в состоянии дать работу 
ННглийским предприятиям и английской рабочей силе.

Совокупность этих мероприятий получила свое подкрепление во все 
Нозрастающем количестве таможенных такс, несмотря на то, что даже 
Многие видные члены консервативной партии опасались окончательного 
Разрыва с традиционными принципами свободного товарообмена.

Наметившееся уже в 1921 году движение нашло свое отражение в 
б|оджете 1925 года в виде целой серии таможенных пошлин, которые 
пЫтались иногда представить в качестве необходимых фискальных меро- 
пРиятий, но которые в действительности имели в виду защитить англий- 
СкУю промышленность от опасной иностранной конкуренции.

Подтверждением этого служит тот факт, что через несколько меся
цев за этими таксами последовал так называемый охранительный регла- 
Мент, который позволяет тем или иным отраслям прибегнуть, после пред
варительной анкеты, к помощи защитительных прав, если эти отрасли 
Считают свое положение угрожающим из-за иностранной конкуренции.

В то же время, как мы уже указывали, с 1 июля 1925 г., Велико- 
Ритания восстановила мак-кеновские пошлины. Этими пошлинами, 

'"Оставляющим 331/8 % а(і ѵаіогеш, облагаются автомобили, музыкальные 
Чструменты, часы, фильмы и т. д Была введена также пошлина в раз

мере от 26 °/о до 40 °/о ас! ѵаіогеш на шелк, в ЗЗУ3% на ножевые 
э̂Делия, кружева и перчатки, в 17‘/а % на картонаж и оберточную бумагу

 ̂ С другой стороны, к некоторым товарам была применена пошлина 
называемая Іпгіизігіез СІез. Эта такса, установленная в размере ЗЗ1 /3 °/0 
ѵаіогеш, применяется к оптическим стеклам, точным инструментам, 

^о^тификаторам для беспроволочного телеграфа, к химическим синтети- 
еским товарам (не краскам).

Щ і^аК видно из изложенного, если английское правительство и „выпол
ни0 свое обещание не вводить общий защитительный тариф, то, тем 
ск ^енее> оно прибегло к мероприятиям, имеющим явно протекционист

ам характер. И сколько бы ни старалось консервативное правительство 
ТогДаТЬ этим мероприятиям временный характер, оно не может скрыть 

г°. что эти мероприятия, тем не менее, были значительно усилены в
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1926 году. Охранительный закон был возобновлен 19 августа 1926 годі 
на десятилетний период, а с 1/1 1926 года пошлины на оптические стекла 
и оптические инструменты были подняты (с 1 мая 1926 года) до 50 °/о 
ас! ѵаіогеш, тогда как отдельные части научных инструментов, электроды 
и т. д. обложены пошлиной в ЗЗ1/» °/о* Суммируя все вышеизложенное, 
приходится констатировать, что Великобритания под давлением послед
ствий, вытекающих из ее валютной политики, должна была отказаться 
от своего традиционного принципа свободного товарообмена и стать на 
путь самого неприкрытого капиталистического протекционизма. В этом 
сракте кроется одно из наиболее крупных достижений империалистиче
ских группировок и классов Великобритании. По последним сообщениям 
великобританской печати и специальных органов других европейских 
стран, протекционистский уклон торговой политики Великобритании при
нимает все более острый характер, заставляя почти забыть о принципах 
свободного товарооборота, считавшихся когда-то гордостью английского 
либерализма и экономической системы Великобритании.

2. Американский протекционизм
В отличие от новой послевоенной таможенной политики Англии, 

американский протекционизм не является нововведением. Но все же 
нельзя отрицать того, что в послевоенные годы протекционизм в Соед- 
Штатах значительно усилился, приняв весьма резкий характер.

Порожденные отчасти благодаря финансовым потребностям, выз 
ванным войной за освобождение, тарифы Мак-Кинлея (1891), Динглея 
(1897) и закон Пузон-Альдрих (1910) еще до мировой войны значительно 
усилили протекционистские начала в американской торговой политике.

Специфическое географическое положение заатлантической респуб
лики позволяло ей постепенно усиливать свои протекционистские меро
приятия, не особенно опасаясь при этом ответных репрессий со стороны 
заинтересованных держав. Такая политика была тем более возможна для 
С. ш ., что последние, как известно, ввозят из Европы, главным образом, 
второстепенные товары, выдерживающие большие пошлины, тогда как 
старый контингент вывозил из Америки сырье или пищевые продукты, 
облагаемые в ввозящих странах невысокими пошлинами, а иногда эти 
продукты ввозятся совершенно беспошлинно. Благодаря всему этому 
каждый раз, когда Вашингтонское правительство вступало в переговоры 
с какой-либо державой на предмет заключения торгового договора, он о 
находилось в значительно более выгодном положении, нежели противная 
сторона.

И, действительно, как вполне правильно указывает экономическа 
печать капиталистических стран, начиная с 1910 года, Соед. Штаты приме 
няли в своей торговой и договорной политике так называемую систему »ПР° 
кламаций", под которой подразумевается правительственный акт, имеющи 
целью освободить продукты той страны, которой этот акт касается, °т 
сверхтаксы, которой облагаются товары стран, не получивших такой приви 
легии. А как известно „прокламация" разрешается лишь после получе 
ния гарантий в том, что получающая такую привилегию данная страну 
и не будет применять в отношении американских товаров худших услови 
и что Соед. Штаты будут немедленно получать все преимущества, Ра3 
решенные другим странам, т.-е. право наиболее благоприятствуемой наци'1.
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Некоторые политические деятели и экономисты рассчитывали, что 
американский протекционизм несколько смягчится после войны, при чем 
основанием к такому предположению служили следующие соображения, 
^о время мировой войны американская промышленность, превратившаяся 
8 крупного поставщика Европы, разбухла, будучи благодаря этому выну
ждена ориентироваться на заатлантические рынки. Все симптомы указывали 
тогда на то, что американская промышленность пожелает сохранить за 
собой в дальнейшем эти рынки. А для этого она вынуждена будет 
придать своей торговой политике более глубокий и эластичный характер. 
С другой стороны, некоторые экономисты допускали мысль, что скоплен
ные в Соед. Штатах запасы золота распылятся путем закупок 
На внешних рынках, т.-е. путем увеличения импорта. Наконец, многие 
либеральные деятели полагали, что американский протекционизм сде
лает некоторые уступки тем „высокогуманным и демократическим 
Принципам", проповедником которых являлся в Европе покойный 
бильсон.

В действительности же эволюция американской таможенной поли
тики в послевоенные годы вскоре уничтожила все эти иллюзии и надежды. 
Президентские послания конгрессу, а также различные мероприятия 
Тарифной комиссии возвестили несомненное усиление протекционизма, 
Несмотря на то, что каждое из этих протекционистских мероприятий 
сопровождалось обычно трафаретным уверением в преданности Соед. 
Штатам, принципу „коммерческого равенства". В переводе на практический 
нзык янки это означало не что иное, как оградить себя от всего осталь
ного мира высокой таможенной стеной.

Нет надобности подчеркивать, что эта строго выдержанная протек
ционистская политика Соед. Штатов знала и некоторые незначительные 
Исключения, но только в отношении таких стран, где этого требовали 
Политические интересы, как, например, Канада или Куба. Но как бы то 
Ни было, несмотря на эти незначительные отступления и на либеральную 
Фразеологию американских дельцов, Соед. Штаты значительно увеличили 
спои довоенные таможенные тарифы.

Первое увеличение таможенных тарифов было реализовано Етег§;епеу 
агі(( асі: от 27 мая 1921 г.,за которым последовал закон от 21 сентября 1923 г., 

нведший вызвавший столько шума и споров в Европе тариф Фордней 
ѵ*ак Кюмблер. Известно, что этот тариф предоставлял возможность изме
нять в случае необходимости базисные тарифы некоторых пошлин согласно 
сНстемы Атегісаіп Ѵаіиаііоп. Означенная система заключалась в том, что 
8 таможенных целях принимается во внимание себестоимость импортных 
Товаров в вывозящей стране путем проверки, по мере надобности, декла
раций иностранных купцов, на основании их бухгалтерских книг или 
аНалогичных документов. При появлении вышеизложенного закона, в ком
мерческих сферах полагали, что эта система совершенно противоречащая 
Установившимся коммерческой практике и традициям, не сможет получить 
8°Рмального практического осуществления.

Однако, из печати уже известно, какое широкое применение эта 
сПстеМа получила в европейско-американских торговых взаимоотношениях 
и какую резкую полемику она вызвала на страницах французской, немец- 
*°й и английской печати и, наконец, какие затруднения она породила 
8 экспортных операциях этих европейских стран.
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Несомненно, что тариф Форднея является рекордным даже 
по сравнению с предыдущими протекционистскими тарифами Соед. 
Штатов.

Согласно этому тарифному закону, повышение, как и уменьшение, 
таможенных ставок находится всецело в ведении тарифной комиссии и 
президента, при чем обе эти возможности должны в принципе базироваться 
лишь на производственной себестоимости импортируемых товаров в том 
виде, в каком эта себестоимость представляется Атегісаіп Ѵаіиаііоп. 
Иначе говоря, учитывая сложность последней, нет возможности ожидать 
в ближайшем будущем эволюции американской таможенной политики 
в сторону ослабления того ее резко выраженного протекционистского уклона, 
который она приняла в послевоенные годы.

Встреченный, в общем, весьма хорошо промышленными и финансо* 
выми кругами Америки тариф Форднея получил одобрение и со стороны 
самого бывшего президента Гардинга, который заявил, что закон Форднея 
является „наиболее крупным шагом вперед за последний век“ в области 
тарифной политики Соед. Штатов.

Однако, при практическом проведении в жизнь тариф Форднея 
нашел себе много врагов и противников и, в частности, в лице прези
дента тарифной комиссии доктора Тамиса, который, будучи сам убе
жденным протекционистом, признал все же, что „этот текст является путан
ным и непонятным и весьма трудно оправдываемым".

На последних выборах, где протекционистские лозунги играли круп
ную роль, они все же не вызывали того энтузиазма у избирателей, на 
который рассчитывали сторонники протекционистской доктрины. При 
этом необходимо отметить характерное явление, что осторожный и кри
тический подход к протекционистской программе наблюдался больше 
всего в среде избирателей фермеров, являющихся обычно наиболее ярыми 
сторонниками протекционистской политики.

Тем не менее, протекционистские лозунги и принципы продолжают 
играть руководящую роль в торговой политике Америки. Подтверждением 
чего может служить хотя бы тот факт, что в открывшейся уже избира
тельной кампании высокие таможенные пошлины на иностранные товары 
обещают быть тем именно боевым пунктом политической платформы, 
который вызывает меньше всего возражений со стороны двух борющихся 
за власть политических партий американской буржуазии: республиканской 
и демократической.

Что это так, подтверждает также недавний таможенный конфликт 
между Соед. Штатами и Францией.

3. Японский протекционизм

Общеизвестно, что за последние 30 — 40 лет Япония пережила 
период необычайно бурного экономического развития, при чем даже 
страшная катастрофа 1923 года не приостановила этого экономического 
роста, а лишь несколько замедлила темп его. Для характеристики в не
скольких словах экономики Японии следует указать, что территория, 
пригодная к расселению жителей, составляет 620.ООО кв. км, тогда как насе
ление Японии превышает уже ныне 77 млн. человек, не говоря уже о еже 
годном приросте в 800.000 человек.
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Для пропитания такого огромного и методически возрастающего 
населения Япония об'ективными условиями была вынуждена вступить на 
путь мощной индустриальной экспансии.

Но, как известно, в Япопии, производящей много шелка, железа и 
Угля, отсутствуют другие сырьевые товары и ресурсы, необходимые 
Для ее промышленности и индустриализации страны, и, в частности, Япо
ния вынуждена покупать за границей шерсть, хлопок, а также большие 
Партии пищевых продуктов. Однако, эту весьма острую сырьевую про
блему Японии удалось разрешить более или менее удовлетворительно, 
при чем чрезвычайная активность ее населения позволила ей создать за 
сравнительно короткий промежуток времени мощную индустрию, обеспе
чив последнюю такими рынками сбыта, которые одно время свели дефи
цит японской внешней торговли до минимума. Иллюстрацией последнего 
Может служить хотя бы тот факт, что в 1925 году импорт достиг суммы 
в 2.572 млн. иен, тогда как экспорт выразился цифрой в 2.305 млн. иен, 
Что дает, таким образом, незначительный дефицит всего в 267 млн. иен. 
Для достижения таких результатов и в надежде на улучшение положения 
8 Дальнейшем, Япония вынуждена была прибегнуть к различным меро
приятиям, которые, невзирая на утверждение японских правительств и 
японских экономистов, все же носили явно протекционистский характер. 
Действовавший до самого последнего времени в Японии таможенный 
3акон это тариф 1910/11 года, который, благодаря своему относительно 
Умеренному характеру, позволил Японии завоевать ее таможенную авто
номию. Инспирированная необходимостью пропуска на ее территорию 
Различных дефицитных сырьевых и пищевых товаров, Япония не имела 
н ту эпоху никакого интереса в том, чтобы создавать таможенные рогатки 
п преграды, которые удорожали бы стоимость жизни внутри страны.

Но с тех пор экономические условия сильно изменились. Стоимость 
товаров значительно повысилась, промышленность достигла в своем раз- 
Питии небывалых размеров, так что в один прекрасный момент перед 
Японией выплыла первоочередная проблема о необходимости начать 
борьбу с затратами японцев на приобретение за границей предметов рос- 
Кощи. Осуществление этого мероприятия представлялось руководителям 
японской торговой политики тем более необходимым, что импорт пред
метов роскоши принял одно время большие размеры, значительно уве
личив внешнеторговый дефицит, не говоря уже о том, что ввоз иностран
ных предметов росксши мог, по мнению японских правительственных 
Кругов, „привить японцам вкус и стремления к роскоши". А  это 
Последнее должно было неминуемо вызвать требование об увеличении 
Эарплаты и, следовательно, привести косвенным образом к удорожанию 
Стоимости продукции национальной промышленности.

Совокупностью этих фактов и обстоятельств и об'ясняется то, почему 
Назавтра после принятия Соед. Штатами в 1924 году 1тті$>та1.іоп Вііі, 
Имевшего своим последствием задержку внутри Японии значительного 
Количества эмигрантов, не могущих отныне получить доступа в Соед. 
Штаты, японское правительство решило повысить таможенные тарифы 
На 100 % в отношении 250 предметов роскоши.

Приводимые для об'яснения этого мероприятия мотивы, поскольку 
®т° видно из выступления тогдашнего министра финансов Хамагуши 
'Кабинет Като), могут быть охарактеризованы так.
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Делая предметы роскоши, путем высоких пошлин, недоступными, 
японцы обойдутся и без них; тогда, как путем сокращения импорта наи- 
более дорогих и бесполезных предметов, можно уменьшить разницу 
между импортом и экспортом. Но на ряду с этими двумя мотивами су
ществовал и третий, тайный мотив, который заключался в желании за
щищать национальную индустрию, начавшую уже также выпускать пред
меты роскоши.

Несколькими месяцами позже протекционистские тенденции токий
ского правительства получили новое и притом неопровержимое подтвер
ждение.

Мы имеем в виду ту поощрительную политику, которую японское 
правительство начало проводить активно в отношении целого ряда отра
слей национальной промышленности и в особенности закон об „экспорт
ных картелях", вошедший в силу 1 ноября 1925 года.

По существу, этот закон сводился к выдаче субсидий промышлен- 
ным группировкам и об‘единениям, при чем для получения таких субвен
ций эти объединения должны были выполнить целый ряд формальностей.

Конкретно говоря, об'единенные фирмы должны были сотрудничать 
иод контролем правительства в выборе их продуктов, в выработке типа 
и способа упаковки, хранения на складах и транспорта. Кроме того, эти 
фирмы должны были притти к определенному соглашению в случае 
необходимости ограничения их продукции насчет улучшения качества 
последней, принять на себя обязательство о передаче всех спорных дел 
на рассмотрение арбитражной комиссии, а также быть всегда готовыми 
к осуществлению мероприятий по снижению расходов, цен и т. д.

И, наконец, эти об'единенные фирмы должны были согласиться на 
контроль разрешаемых им различных привилегий и сотрудничать в сов
местной организации ярмарок, выставок и т. д. Из всего этого видно 
что созданные таким путем картели, пользующиеся поддержкой со сто
роны государства в виде дешевостоящих займов и кредитов, субвен
ций и различных поощрительных мероприятий, являются, в конечном итоге, 
не чем иным, как своеобразной формой японского „ у э мп и н г а  . Нако  ̂
нец, необходимо отметить, что в 1926 году был опубликован новый 
таможенный тариф, основные моменты которого могут быть охарактери 
зованы следующими положениями: 1) уничтожение или значительное
уменьшение пошлин на необходимые для японской промышленности 
сырьевые товары; 2) сокращение пошлин на предметы широкого по
требления; 3) повышение такс на некоторые фабричные товары в целях 
защиты соответствующих отраслей японской промышленности; 4) введе
ние, по возможности, специальных тарифов' вместо тарифов а<4 ѵаіогепт 
для предотвращения сложных и бесполезных процедур оценки стоимости-

Новый тариф вошел в силу с 1 апреля 1926 года. Поскольку можно 
судить на основании более годового результата, применение этого тариф3 
вызвало, с одной стороны, сокращение импорта, а с другой стороны — зна
чительно увеличило, по сравнению с предыдущими годами, цифру тамо 
женных сборов, поступивших в казначейство.

Такова в самом сжатом виде характеристика таможенной политики
Японии.

Как мы видели из всего вышеизложенного, эта японская таможен
ная политика преследует двойную цель: с о д н о й  с т о р о н ы  Д°
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б и т ь с я  а к т и в н о г о  в н е ш н е т о р г о в о г о  б а л а н с а  п у т е м  со-  
вращения в в о з а  ф а б р и ч н ы х  т о в а р о в  и о к а з а н и я  п о м о щи  
Ва ц и о н а л ь н о й  и н д у с т р и и ,  а с д р у г о й  с т о р о н ы  — д а т ь  в о з 
м о ж н о с т ь  н а ц и о н а л ь н о й  и н д у с т р и и  р а с ш и р и т ь  с в о й  э к с 
порт,  что,  по м н е н и ю  я п о н с к и х  э к о н о м и с т о в ,  д о л ж н о  
Дать в о з м о ж н о с т ь  все  в о з р а с т а ю щ е м у  н а с е л е н и ю  жить  
и н а х о д и т ь  п р и м е н е н и е  с в о е г о  т р у д а  на о т н о с и т е л ь н о  

I б е д н о й  я п о н с к о й  з е мле .
Так или иначе, но факт таков, что Япония углубляет систематиче

ски свою протекционистскую политику, хотя нужно подчеркнуть, что этот 
протекционизм принимает у нее иногда несколько иные формы, нежели 
в капиталистических странах европейского и американского контингентов.

4 . Ориентация таможенной политики Чехо-Словакии
Разгром австро-венгерской империи и последовавший вскоре раздел 

территорий последней на ряд самостоятельных государств — наследни
ков бывшей Австро-Венгрии, внесли сильную пертурбацию в экономическую 
*изнь и деятельность народов Центральной Европы.

Справедливость, однако, требует отметить, что среди наследников 
бывшей Австро-Венгрии, Чехо-Словакия оказалась тем государством, кото- 
тому скорее, нежели другим, удалось не только сорганизоваться, но и 
занять в экономическом отношении одно из первых мест среди госу
дарств Центральной Европы.

Правда, такому быстрому темпу восстановления содействовало, 
Несомненно, крайне выгодное географическое положение Чехо-Словакии, 
а также тот факт, что на территории современной Чехо-Словакии было 
сконцентрировано до 80% всех промышленных предприятий бывшей 
австро-венгерской монархии. Тем не менее, из всего этого не следует 
Делать вывода, что вновь образовавшееся государство, как, между поо- 
Чим, и другие государства, созданные грабительским Версальским дого- 
Нором, восстанавливало свое хозяйство нормально, т.-е.  без особых 
Затруднений и препятствий.

Наоборот, восстановительный процесс в Чехо-Словакии протекал 
Весьма болезненно, при чем одной из основных причин последнего явля
ется финансовые проблемы и валютные неурядицы.

Как известно, Пражское правительство порвало 26/11 1919 г. свои 
Финансовые связи с б. Австро-Венгрией путем наложения печати на 
ввстрийские бумажные деньги и создания банковского департамента, вы- 
Волнявшего временно функции эмиссионного банка. Но этим не ограни
чивались попытки чехо-словацкого правительства валоризировать нацио
нальную валюту.

Политика министра финансов Разена базировалась на дефляции, но 
Результаты этой политики начали выявляться лишь в 1922 году, в течение 
Которого курс 100 чешских крон достиг в среднем 12,78 швейцарских фран
ков против 7,25 в 1921 году. С тех пор были сделаны новые усилия 
Вроведения к стабилизации курса чешских 100 крон на уровне 3 долларов.

Отметим, что тем временем бумажно-денежное обращение, превы
шавшее 13 мрд. крон к концу 1921 г., было сокращено до 8 мрд. к концу 
*925 г., тогда как гарантийное покрытие банковского департамента в 
драгоценных металлах и иностранниых девизах превысило 2 мрд. крон.
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Продолжая свою финансовую и восстановительную политику, чехо
словацкое правительство ликвидировало банковский департамент, заменив 
его на основании декрета от 1 апреля 1926 г. национальным эмиссион
ным банком Чехо-Словацкой республики, при чем крона была стабили
зирована на уровне 2,90 — 3,03 долл. за 100 бум. крон.

Излишне будет доказывать, что такая жесткая финансовая политика 
должна была вызвать резкие экономические последствия тем более, что 
в то время как чехо-словацкое министерство финансов прилагало чрез
вычайные усилия к валоризации национальной валюты, Германия усили
вала свою инфляционную политику.

Если до войны чехо-словацкая промышленность находила большой 
сбыт своим товарам на внутренних рынках б. Австро-Венгрии, то после 
перемирия Чехо-Словакия столкнулась с совершенно новой экономиче
ской ситуацией, не говоря уже о том, что другие государства, наслед
ники Австро-Венгрии и соседи Чехо-Словакии, стремясь создать и раз
вить во чтобы то ни стало свою собственную промышленность, дабы 
тем самым эмансипировать себя от экономической зависимости в отно
шении других стран, установили у себя явно протекционистскую тамо- 
женную политику.

В силу этих сложных обстоятельств Чехо-Словакия вынуждена была 
уделить много внимания организации своей внешней торговли под кон
тролем государства созданием специального департамента по внешней тор
говле. Этот департамент об'единял в своем аппарате специальную секцию 
по выдаче лицензий по импорту и экспорту, таможенную организацию и 
секцию торговой политики.

За сравнительно короткий промежуток времени этот департамент 
заключил конвенции с наиболе крупными, странами и подготовил новый 
таможенный тариф, проводя в то же время постепенное уничтожение 
системы лицензий. По утверждению чешских экономистов, вся политика 
департамента преследовала, якобы, цель предостеречь Чехо-Словакию от 
крайнего протекционизма, однако, практика показала, что эти намерения 
и указания департамента внешней торговли не были приняты во вни 
мание.

В 1921 году, т.-е. как раз в начале осуществления ревалоризациоН- 
ной политики, в Чехо-Словакии разразился сильный экономический кри
зис, вызванный повышением курса кроны, каковое повышение привело 
к сокращению экспорта и обесценению большого количества готовых то 
варов, с одной стороны, и к увеличению производственных расходов и, 
следовательно, себестоимости промышленной продукции с другой.

Задетые кризисом промышленные предприятия и целые отрасли 
начали сильно нажимать на правительство, требуя осуществления ряда 
защитительных мероприятий и высоких пошлин. При этом надо подчер* 
кнуть, что нажим со стороны промышленных магнатов был настолько 
силен, что тогдашний министр торговли Готвец, известный, как сторон
ник свободного товарообмена, вынужден был подать в сентябре 1921 гоДа 
в отставку, лишь бы не подписывать декрет, увеличивающий на много 
таможенные пошлины на некоторые иностранные товары и, в частности, 
автомобили, моторы и т. д.

В конце того же года были введены новые дополнительные т а к с ы  
к старому тарифу, сильно увеличившие последний. Поэтому правы те
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пражские органы печати, которые утверждают, что благодаря протек
ционистскому таможенному режиму и запретительным мерам в области 
Импорта, чехо-словацкие промышленники являются настоящими монопо
листами на внутреннем рынке.

Если весь таможенный тариф не был до сих пор пересмотрен, то 
псе же новые торговые соглашения были заключены с различными госу
дарствами, при чем в большинстве случаев эти соглашения имеют в своей 
основе принцип наиболее благоприятствуемой нации, каковая политика 
привела, в конечном итоге, к некоторому смягчению крайне протекцио
нистской политики, проводимой Чехо-Словакией.

Тем не менее, последняя еще не отказалась окончательно до сих 
Пор от системы лицензий. И если последняя изменялась неоднократно, 
То все же она сохранилась до сих пор.

Как указал недавно бывший министр торговли Новак, эта лицензи- 
°нная система дает, якобы, Чехо-Словакии экономическое оружие в руки 
на ю т случай, ежели таможенные пошлины окажутся недостаточными 
Для защиты чехо-словапких товаров. Практически же, на протяжении по- 
следних двух лет некоторые пошлины были немного понижены, тогда как 
Другие были значительно повышены, не говоря уже о том, что за этот 
Период времени был введен ряд новых пошлин и такс, среди которых 
имеется такса на искусственный шелк.

За последнее время Чехо-Словакия вела переговоры с различными 
°судар ствами в целях уточнения ранее заключенных торговых договоров 
П в то же время производила ревизию своего таможенного тарифа.

Из обзоров чешской печати трудно установить, когда точно будет 
Пакончен пересмотр этого тарифа, но имеются все основания к утвер
ждению, что новый тариф, который частично уже осуществлен и полно
чью будет осуществлен в начале 1928 года, реализует максимальную 
Пощдину на сельскохозяйственные продукты, импорт которых в Чехо- 

ловакию был до самого последнего времени совершенно свободен.
Нельзя отрицать того, что в условиях современной капиталистиче

ской Европы, Чехо-Словакия находится в специфическом положении, 
Удучи вынуждена, с. одной стороны, экспортировать свои промышленные 

т°вары, а с другой защищать свою промышленность от иностранной 
конкуренции, благоприятствуемой и облегчаемой валоризацией чешской 
алюты и целым рядом других чисто-об‘ективных условий.

Чтобы понять эту весьма сложную ситуацию, достаточно будет 
Пспомнить, что до раздела Австро-Венгрии промышленность, находящаяся 
а территории современной Чехо-Словакии, имела в своем распоряжении 

Рьінок с населением в 52 млн. человек (б. Австро-Венгрия). С основа
м и  же самостоятельной Чешской республики, промышленность после- 
Мй обслуживает внутренний рынок с населением всего в 14 млн. человек.

В силу этих обстоятельств Чехо-Словакия вынуждена искать внеш- 
Их рынков для сбыта своей промышленной продукции. Однако, крайне 
Ротекционистская политика чешских промышленных магнатов и агра- 
Иев не только не содействует достижению этой цели, но значительно 

^Даляет разрешение этой проблемы, приобретающей для развитой чеш* 
°й промышленности весьма острый и актуальный характер.

( Окончание следует)
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Экономическое положение Индии и английская 
политика

В первый раз в истории Индии, для смягчения тамошнего кризиса, 
одновременно назначаются две комиссии, одна под названием Королев
ской агрикультурной комиссии,другая — Королевской статутной комиссии.

А г р а р н ы й  криз ис .  Королевская агрикультурная комиссия, 
несмотря на все свои громкие слова и предполагаемое  ̂сочувствие 
европейскому направлению капиталистического развития индийского сель
ского хозяйства, не может сколько-нибудь облегчить положения среднею 
и беднейшего слоев крестьянства. Главным требованием этих крестьян 
является земля; между тем, в задачи Комиссии не входит даже исследо
вание существующих в Индии систем землевладения. Не принесет она 
никакой помощи также буржуазному и высшему слоям крестьянства, 
поскольку полномочия ее сводятся лишь к исследованию и улучшению 
положения иностранных рынков индийского хлопка и пшеницы, страдаю
щих от конкуренции Канады и Африки. Единственное, чего Комиссии 
удастся достигнуть, это усиления роли феодалов и крупных землевладельцев, 
а также некоторого улучшения экономического положения интеллигенции, 
95°/0 которой в индийских условиях являются мелкими земельными соб
ственниками и ростовщиками. Она выполнит рационализацию земледелия, 
чтобы, во-первых, приспособить его к проводимой британским империализ
мом общей политике экономической реорганизации, во-вторых, облегчи і'> 
Индии конкуренцию с Канадой и Восточной Африкой, где финансовый 
капитал вкладывает огромные суммы в хлопковые плантации и т. п., и, 
наконец, для того, чтобы индийской интеллигенции обеспечить большу 
долю участия во внутренней торговле Индии. Самый состав Комисси 
указывает на такое направление ее деятельности. Председателем е 
является маркиз Л и н г л и т о у ,  крупный землевладелец в Шотландия, 
а членами-раджа П а н а га л а, полуфеодальный индийский землевладелец- 
два представителя от интеллигенции, два от британской бюрократии 
один от индийских ростовщиков. Комиссия приступила к деятельное! 
с навязчивой идеей, что „представители кредита составляют полезнеишу 
секцию индийских сельских общин" (утверждение сэра Гангарама, одно

1 Печатая статью тов. Мухарджи, редакция имеет в виду ознакомление читателе^ 
е современным экономическим положением Индии (но последним данным) и полит 
английского империализма в этой стране. Редакция, однако, считает необходимым  
верить, что положения автора по вопросам, выходящим за пределы характеристики • 
«омического положения Индии, являются дискуссионными. Статья переведена с анг 

ского. Перевод А. М. Зака.
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из членов комиссии (см. „ВошЬау СЬгопісІе", 3/Х 1925 г.) и что „первым дол- 
м Комиссии явится смягчение безработицы среди индийской интеллиген

ции (заявление другого члена комиссии, проф. Гангули, Тішез 25/1/11 1925). 
Щая политика империализма направлена к усилению в Индии власти 

могущества феодальных элементов, и комиссия эта предназначена для 
Ыполнения подготовительной работы для более важной Королевской 

ьтатутной комиссии.
„ВошЬау СЬгопісІе главный орган индийских промышленников, 

Ронически называющий членов этой комиссию „апостолами земледелия", 
номере от 15/VII 1925 г. писал следующее: „Необходимо разоблачить 

еискренность из'явлений заботливости об интересах сельских хозяев, 
из явлений, которые, сверх всяких ожиданий, приходится слышать из уст 
Юдеи, не находящих ответа на справедливые обвинения по поводу эко

номических последствий британского управления в Индии... Все согласны 
с тем, что нищета в этой стране подавляющая... Но не принимаются во 
Нимание истинные причины нищеты Индии, коренящиеся в преднамеренной 

политике правительства: искусственное повышение на 12,5% иностранного 
Урса индийской валюты, закрывающее индийскому хлопку доступ на 
Ностранный рынок; лесные законы, лишающие земледельца возможности 
о одно получать топливо; законы о пастьбе, согласно которым пастьба 
отины на подножном корму общественных и открытых площадей пре- 

Ратилась в уголовное преступление; увеличение налогов... Деньги, кото- 
РЫе должен был бы получать земледелец, перехватываются высокими 
Фрахтами для поддержания жизни 20.000 европейских железнодорожных 
Иновников на таком уровне, о котором уроженец этой страны не смеет 

мечтать... Создали Департамент земледелия, являющийся убежищем 
предоставления теплых местечек европейским бездельникам... Усилен

и е  подчеркивание Биркенхедом нужд земледелия представляется просто 
олитическим ходом ^ля отвлечения внимания от торговли и промыш- 
®Нности... чтобы насильственно сохранить Индию в качестве рынка для 
зделий британских фабрик, вопреки интересам предприятий этой страны".

Т е о р и я  д е к о л о н и з а ц и и .  В действительности, все это затеяно 
Для того, чтобы остановить индустриализацию Индии, которая быстрыми 

агами подвигалась вперед за время мировой войны. В настоящее время 
°нкуренция индийского хлопка и пшеницы с канадскими и африканскими 

уступает конкуренции между тяжелой индустрией Индии и Англии. Вот на
стоящий ключ к пониманию индийской политики. В известных кругах 
Черничество это отрицается и вместо того распространяется теория, что 

ндии развивается процесс деколонизации... и нынешняя политика импе- 
ализма направлена к тому, чтобы Индия „превратилась в современную 

Ромышленную страну и заняла место в Британском союзе в качестве 
8и° °?,но** наЦии • По этой теории империализм собирается предоста- 

ть Индии „положение доминиона, подобно Канаде и Австралии", при 
тором индийским капиталистам не на что будет жаловаться, и т. п. И 
т ничего более ошибочного, чем эта теория деколонизации, провозгла- 

с Ющая под ем независимого индийского капитализма. Это не согласуется 
Учением Маркса и Ленина.

 ̂ И н д и я  и п о л и т и к а  б р и т а н с к и х  п а р л а м е н т с к и х  пар-  
йии. Главным источником этого заблуждения является излишняя вера 

Старую легенду о том, что Индия, якобы, стоит вне политики британ-
^ П л ан о в о е  Х о ял й ст в о 44 №  2 і л
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ских партий. Политика либералов в довоенное время стремилась способ
ствовать индийской промышленности, и сторонники теории деколонизации 
не могут заметить разницы между этой политикой и политикой Болдуина 
во время наступившего после 1920 г. кризиса, только потому, что при 
дают слишком много веры вышеупомянутой легенде. В индийской поли
тике либералы и консерваторы всегда стояли на разных полюсах. Основ 
ным пунктом политики либералов было развитие покупательной способ
ности Индии путем содействия ее торговле и промышленности, между тем 
как политика консерваторов в основе своей сводилась к удушению про 
мышленного развития Индии во что бы то ни стало и к поддержанию 
ее феодальных элементов. Политика либералов в течение первого пяіи 
десятилетнего их правления от 1845 до 1895 гг. принесла Индии това 
ризацию продуктов сельского хозяйства, железные дороги, телеграф» 
полупенсовую почту и машинную индустрию, существующую с 1851 г' 
Кроме того, они ввели в Индии западное образование и университеть1. 
Наконец, они привлекли индийских купцов к участию в качестве помоЦГ 
ников в индийской и западной торговле, особенно в индо-китайско 
торговле опиумом. Короче говоря, благодаря своей прогрессивной политике» 
либералы школы Гладстона, уйдя от власти в 1895 г., оставили после 
себя в Индии довольно хорошо организованные слои буржуазии. 1 0 
словам сэра Теодора Мориссона, „превращение Индии из страны чисто 
земледельческой в страну отчасти промышленную и торговую началось 
в 1892 г.“ („Іпсііап Ьаизігіаі ТгапзіБоп", стр. 178). С другой стороны» 
Индия сделалась обширнейшим рынком для сбыта британских товаров» 
а дешевизна индийского хлопка и пшеницы способствовала сохранению 
низкого уровня британской прожиточной стоимости.

Иной была политика консерваторов. Подчиняя ее хлопчатобума#' 
ным интересам Манчестера, они смотрели с подозрением на промыву 
ленный прогресс Индии, направлявшийся в сторону развития хлопчато
бумажной промышленности. Они пользовались всякой возможностью 
того, чтобы приостановить индустриализацию Индии. Так, в 1860 г. онВ 
установили подоходный налог, весьма обременительный для зачаточно 
индийской буржуазии; в 1877 г. ввели покровительственный тариф 
пользу Манчестера, направленный против интересов индийской фабрично 
продукции; наконец, при падении либерализма, придя к власти в 1896 в» 
они обложили индийскую фабричную продукцию 3,5% налогом, а поСЛо 
этого, в 1899 г., стремясь в корне подрезать накопление индийской 
капитала, поставили себе целью ограничение индийского экспорта пуі е  ̂
повышения иностранного курса индийской рупии от номинальной сто# 
мости в 1 шилл. 2 пенса в серебряной монете до мнимого золотоВ 
курса в 1 шилл. 4 пенса. Это было проведено несмотря на сильнейтУ 
оппозицию со стороны индийской буржуазии. Основной характер инДи 
ской политики консерваторов лучше всего выражен в немногих ело® 
сэра Джона Стрэчи, консервативного министра финансов Индии. ,,в* 
часто говорят,— заявил он,— что долгом правительства Индии являет 
забота только об индийских интересах и что если страдают иитеРе 
Манчестера, то нас это не касается. Интересы Манчестера, над которИ 
смеются глупцы... это интересы англичан... А по моему мнению, ,< 
более высокого долга, нежели долг по отношению к своей родной стране̂ ( 
(Р. Р і Иа і ,  „Есопошіс СопсШіопз о! 1псііа“, 1921, стр. 41). Консерватор

Экономическое положение Индии и английская политика  211

1 8 9 5 -1 9 0 7
(при консерваторах)

Всего За  год
100 7,7
40 3,07
93 7,15
65 5,0

падение экспорта ■

эсегда старались поддерживать в Индии феодальные элементы, желая 
Привлечь их в свой лагерь для совместной борьбы с индустриализацией 
и общим буржуазным развитием.

Итак, мы видим, что теория, по которой „Индия стоит вне политики 
Партий является сплошным вымыслом. Есть две политики, два пути 
эксплоатации Индии, друг другу полярно противоположные.

Беря статистические отчеты о состоянии торговли за два типичных 
периода либерального и консервативного правлений, по 13 лет каждый, 
Мы находим там следующие цифры:1

Рост внешней торговли (в % % 1  
1 8 7 9 -1 8 9 2  

(при либералах)
Всего З а  год 

Экспорт готовых изделий 211 16
„ сырых материалов 43 3,3

Импорт готовых изделий 39 3
„ сырых материалов 91 7

Ш I I 1 :-----I-----  —--- -------
°олее, чем на половину. Упал также и импорт сырых материалов. В то 
316 время импорт готовых изделий возрастал необычайно усиленным 
Темпом. Однако, невозможно увеличивать импорт до бесконечности, если 
°Дновременно с этим искусственно понижать покупательную способность 
Страны. Результатом этого явился кризис 1905 г., приведший вскоре 
к зарождению индийского революционного движения.

В 1899 г., когда пост вице-короля Индии занял лорд Керзон, на 
Политической арене Индии появился новый фактор — финансовый капитал. 
^ 1885 г. финансовый капитал проникал в Индию беспрерывно. Теперь же 
Имелось в виду оказать ему государственную поддержку для более глу- 
°Кого его проникновения в горную промышленность, чайные плантации 

И т. д., что значительно способствовало бы смягчению кризиса. Этот 
т°лчок капиталистическому развитию предполагалось дать, не ослабляя 
й то же время нажима на индийскую капиталистическую промышленность 
и Не внося каких-либо изменений в прежнюю консервативную политику. 
1Тобы облегчить финансовому капиталу доступ в Индию, был создан 
°8ый департамент — Департамент промышленности и торговли,— и произ

ведено тщательное исследование минеральных богатств Индии. В резуль- 
Тате последовало сильнейшее развитие горной промышленности и план- 
ТаЦий. Но так как для проведения этой работы нехватало средств, то 
Правительство ввело новый налог на экспорт — чайный налог 1904 г. и 
Наконец, обратилось к выкачивавию денег у помещиков (раздел Бенгалии)!
. Консервативная политика удушения капиталистического развития 

Дии вызвала сильную оппозицию со стороны буржуазии; с 1897 года 
НаЧали организовываться профессиональные союзы, что указывало на 

Довольство в среде рабочих; падение экспорта сырья явилось при- 
Иной недовольства крестьян; увеличение налогов достигло своего 
ь,сщего предела, заставив, в конце концов, и бенгальских землевладель-

1 РШаІ, цит. работа, стр. 32 .
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п е в  п р и с о е д и н и т ь с я  к  д р у г и м  н е д о в о л ь н ы м  г р у п п а м  и н д и й с к о г о  н а с е 

л е н и я . О б в и н е н и е  в с е х  э т и х  с и л  п р и в е л о  к ВОЗНИК" Юп ^ ^ ^ е 
с в а л е ш и " ,  т .- е .  к  б о й к о т у  а н г л и й с к и х  т о в а р о в  1 9 0 5  11 г г .  П о н и

п о к у п а т е л ь н о й  с п о с о б н о с т и  и н д и й с к о г о  н а с е л е н и я  и, с л е д о в а т е л ь н о , 
о г р о м н о е  п а д е н и е  т о р г о в л и  с  И н д и е й , э т и м  н е к о г д а  к р у п н е в ш и м , р ы н к о м  
с б ы т а  б р и т а н с к и х  и з д е л и й , с о з д а л и  н е  м е н ь ш и и  к р и з и с  в  А н г л и и . р  
з ѵ л ь т а т е  э т о г о ,  к о н с е р в а т о р ы  д о л ж н ы  б ы л и  в 1 9 0 6  г . у с т у п и т ь  в 
н о в ы м  л и б е р а л а м , в о  г л а в е  с  А с к в и т о м . О д н а к о ,  е щ е  п р и  к о н с е р в а т о р  > 
в и н т е р е с а х  ф и н а н с о в о г о  к а п и т а л а , и н д у с а м  б ы л  о т к р ы т  д о с т у п  к  т е х н  
ч е с к о м у  о б р а з о в а н и ю ,ч т о  п р и н е с л о  И н д и и  о г р о м н у ю  п о л ь з у . Т о л ч о к к Р® 
в и т и ю  м е т а л л у р г и и  в ы з в а л  п р и т о к  в  э т у  о т р а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и , и ,м  
с к о г о  к а п и т а л а .  Т а к ,  п р о е к т  н ы н е  з н а м е н и т о г о  „ Т а т а  А и е р н  а н д  с т  
У о р к с “ б ы л  с о з д а н  е щ е  в 1 9 0 5  г .,  х о т я  ф а к т и ч е с к и  б ы л  о с УЩе с т ^  
л и ш ь  п о с л е  1 9 0 8  г .,  к о г д а  л и б е р а л ы  о т м е н и л и  у с т а н о в л е н н о е  к о н с е р в а т  
р а м и  в  о т н о ш е н и и  и н д и й с к и х  к а п и т а л и с т о в  э м б а р г о .

Н о в о е  л и б е р а л ь н о е  п р а в и т е л ь с т в о  в и д е л о  б е с п р и м е р н о е : п р о м ы ш л е ^  

н о е  р а з в и т и е  И н д и и , Х л о п ч а т о б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь , 9 8 ^  К° ™ Р  к 
п р и н а д л е ж и т  и н д и й с к о м у  к а п и т а л у ,  н а с ч и т ы в а л а  в 1 8 9 7  г . 1 8 6  Фа й Р 
с  к а п и т а л о м  в  1 1 6  м л н . р у п и й . З а  1 3  л е т  к о н с е р в а т и в н о г о  п р а в л е н  ^ 
т е м п  е е  р о с т а  в ы р а з и л с я  в  у в е л и ч е н и и  ч и с л а  п р е д п р и я т и и  н а  5 ,6 ^ „  
к а п и т а л а  н а  3 ,4 %  М еж д у  т е м , в  т е ч е н и е  с л е д у ю щ и х  9  л е т  л и б е р а л ь н о  
п р а в л е н и я  — с  1 9 0 6  п о  1 9 1 4  г г .— к о л и ч е с т в о  п р е д п р и я т и й  у в е л и ч и л о  

„ а  6°/о , а  к а п и т а л  н а  9 % .  В  1 9 1 3 /1 4  г . н а с ч и т ы в а л о с ь  24 1  т е к с ™ льН 
ф а б р и к , с  к а п и т а л о м  в 2 1 1  м л н . р у п и й , в ы п у с к а в ш и х  6 8 9  м л н . ф у н т  
п р я ж и  и 1 .1 6 4  м л н . я р д о в  т к а н и  п р о т и в  и м п о р т а  в  52' Ф У " ° В п Ц о ) .
и 3 .1 9 7  м л н . Я р д о в  т к а н и  ( С о т т е г с і а і  З і а і і з і і с з ,  1 9 2 1 , р р . , , ,
П р и  э т о м  и н д и й с к и й  к а п и т а л  у ж е  н е  о г р а н и ч и в а л с я  х л о п ч а т о б у м а ж н ы  
п р е д п р и я т и я м и ; с л е д у я  п о  с т о п а м  б р и т а н с к о г о  ф и н а н с о в о г о  к а п и т а л а , 
р а с п р о с т р а н и л  с в о и  п р е д п р и я т и я  в о  в с е х  д р у г и х  о т р а с л я х  п р о м ы ш л е »  
н е г о  п р о и з в о д с т в а . В  19 1 1  г. б ы л о  7 .1 1 3  ф а б р и к  и ж е л е з н о д о р о ж н *  
с е т ь  п р о т я ж е н и е м  в 3 3 .0 0 0  м и л ь ; о б с л у ж и в а л о с ь  э т о  2 ,5  м и л л и о н а м и  Р
б о ч и х .Н а и б о л е е  з н а ч и т е л ь н ы м  п р е д п р и я т и е м  я в л я л с я  ж е л е з о д е л а т е л ь н

и сталелитейный з а в о д  „ Т а т а "  (Таіа Ігоп  апсі Зіееі ^ о г к з ) .
В о й н а  и р о с т  п р о м ы ш л е н н о с т и  И н д и и .  П о  с о в е т у  л 

р а л ь н ы х  п р а в и т е л е й ,  в е с ь  к а п и т а л  з а в о д а  „ Т а т а  б ы л  с о б р а н  ср  
и н д е й ц е в , к о т о р ы е  т а к ж е  и у п р а в л я л и  и м , п р и д а в а я  е м у  н а ц и о н а л ь н  
х а р а к т е р ,  ч т о б ы  т е м  с а м ы м  о б е с п е ч и т ь  о с о б о е  п о к р о в и т е л ь с т в о  г о с у Д ^  
с т в а .  П о т о м  р а з р а з и л а с ь  м и р о в а я  в о й н а , и с  н е ю  д л я  И н д и и  н а с т у

б у р н о е  р а з в и т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и . ^
Я  с  т р у д о м  м о гу  п р е д с т а в и т ь  с е б е ,—  п и ш е т  в и ц е -к о р о л ь  И і Д 

л о р д  " Ч е л ь м с ф о р А - э т о  б ы  м ы  д е л а л и , е с л и  б ы  „ Т а т а  А В ер н  » » ' 
С т и л  У о р к с а н е  с н а б д и л  н а с  с т а л ь н ы м и  р е л ь с а м и , к о т о р ы х  х в а т и л о  
т о л ь к о  д л я  М е с о п о т а м и и , н о  т а к ж е  и д л я  Е г и п т а , П а л е с т и н ы  и В о е  
н о й  А ф р и к и "  ( С Ь і г о І е ,  Ы і а  Ы е\ѵ ипВ  О М , р . 2 4 8 ) .  , рнИеМ

Т а к о в  б ы л  д у х , в н е с е н н ы й  в  и н д и й с к у ю  п о л и т и к у  п о д  д а в л е н  
в о е н н о й  н е о б х о д и м о с т и . Н а х о д я с ь  в  э т о м  б л а г о п р и я т н о м  п о л о ж е н  
И н д и я  п о л у ч и л а  „ т а к о е  р а з в и т и е  в  т е ч е н и е  н е м н о ги х  л е т , д л я  к а к  
п р и  д р у г и х  у с л о в и я х  п о т р е б о в а л с я  б ы  п е р и о д  о д н о г о  п о к о л е н и я  V „ 
С о т т і й е е  К е р о й  оп  ѴУогЫ т Ы е  а „ 0  Іп б я а іг у , р . 2 7 9 ) .  В 1921  г . в  Ѵ Ь *  
н а с ч и т ы в а л о с ь  1 5 .6 0 6  ф а б р и к  и 3 7 .3 0 0  м и л ь  ж е л .-д о р . п у т и , ч т о  вм
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Д авало  р а б о т у  4 ,5  м л н , р а б о ч и х , к о т о р ы е  с о  с в о и м и  с е м ь я м и  с о с т а 
в л я л и  3 ° /0 в с е г о  н а с е л е н и я . Д о  в о й н ы  в с е  п р о м ы ш л е н н ы е  п р е д п р и я т и я  
И н д и и  н у ж д а л и с ь  в  п о с т а в к а х  и з - з а  г р а н и ц ы  н е  т о л ь к о  в о т н о ш е н и и  
М аш инного  о б о р у д о в а н и я  и и н с т р у м е н т о в , н о  т а к ж е  и д л я  с к л а д о в  и д л я  
п о л у ч е н и я  м а т е р и а л о в , н е о б х о д и м ы х  в  п о в с е д н е в н о й  р а б о т е .  В о  в р е м я  
в о й н ы , к о г д а  п о с т а в к и  и з - з а  г р а н и ц ы  п р е к р а т и л и с ь ,  и н д и й с к и е  п р е д п р и я 
ти я, б л а г о д а р я  о с о б о м у  п о к р о в и т е л ь с т в у  п р а в и т е л ь с т в а  ( Д е п а р т а м е н т а  
с н а б ж е н и я ) , б ы л и  п о с т а в л е н ы  в  н е з а в и с и м о е  п о л о ж е н и е . К р о м е  т о г о ,  
И н д и я  в п е р в ы е  п о л у ч и л а  с о б с т в е н н ы е  п а р о х о д н ы е  л и н и и  с  т о н н а ж е м  
П р и б л и зи т е л ь н о  в  6 0 .0 0 0  т о н н . Н о  с а м о е  в а ж н о е , в  ч е м  в ы р а з и л о с ь  е е  
И н д у с т р и а л ь н о е  р а з в и т и е ,—  э т о  б а с н о с л о в н ы е  п р и б ы л и  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
П р ев ы си в ш и е  д а ж е  т р а д и ц и о н н ы й  р о с т о в щ и ч е с к и й  п р о ц е н т . О б щ и е  п р и 
бы л и  б о м б е й с к и х  т е к с т и л ь н ы х  ф а б р и к , с о с т а в л я в ш и е  в  д о в о е н н о е  в р е м я  
37  м л н . р у п и й , д о с т и г л и  в  1 9 1 7  г о д у  6 7  м л н ., а  в  1 9 2 0  г .— 1 6 5  м л н . 
РУпий (Ѵ апдщ агсі, Ѵ оі. IV , №  6 ). И  э т а  в ы с о к а я  п р и б ы л ь , в  к о т о р о й  к о н 
ц е н т р и р о в а л о с ь  в с е  к а п и т и л и с т и ч е с к о е  н а к о п л е н и е , н а п р а в л я л а с ь  н а  н у ж д ы  
Д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  п р о м ы ш л е н н о с т и . П р о д у к ц и я  и н д и й с к и х  х л о п ч а т о 
б у м а ж н ы х  ф а б р и к  в 1 9 2 1  г . д о ш л а  д о  7 2 2  м лн . ф у н т о в  п р я ж и  и 1 .7 0 0  м л н . 
я р д о в  т к а н и , п о м и м о  1 .0 0 0  м л н . я р д о в  п р о д у к ц и и  р у ч н ы х  с т а н к о в , п р о т и в  
И м порта в  3 8  м л н . ф у н т о в  п р я ж и  и 1 .1 2 7  м л н . я р д о в  т к а н и  (З іа і і з і і с а і  
А Ь з іг а с І , 1 9 2 5 , р . 5 7 9 ) . П р и  э т и х  о б с т о я т е л ь с т в а х  И н д и я  п о л у ч и л а  п о л и 
т и ч е с к и е  р е ф о р м ы  1 9 1 9  г ., т .- е .  в ы б о р н у ю  ц е н т р а л ь н у ю  з а к о н о д а т е л ь н у ю  
П алату , с  п р а в о м  с т р о и т ь  с о б с т в е н н у ю  ф и с к а л ь н у ю  п о л и т и к у . К р о м е  т о г о , 
^ н д и и  б ы л о  о б е щ а н о  с о з д а н и е  „ И м п е р с к о г о  к о м и т е т а  п р о м ы ш л е н н о с т и " , 
П р е д н а зн а ч е н н о г о  с о д е й с т в о в а т ь  д а л ь н е й ш е м у  р а з в и т и ю  и н д и й с к и х  п р о 
м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  (В а ііо и г  К е р о г і ,  р . 2 8 0 )  К о г д а  э т о  в ы з в а л о  
* а л о б ы  п р е д с т а в и т е л е й  м а н ч е с т е р с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , т о  т о г д а ш н и й  
•Л иберальны й м и н и с т р , М о н т э г ю , о т в е т и л  и м  с л е д у ю щ и м и  с л о в а м и :

„ Я  р е ш и т е л ь н о  с т о ю  з а  т о , ч т о б ы  п р а в и т е л ь с т в у  И н д и и  б ы л о  п р е 
д о с т а в л е н о  п р а в о  з а б о т и т ь с я  п р е ж д е  в с е г о  о б  И н д и и .. .  и п р о в о д и т ь  
Так у ю  т а р и ф н у ю  п о л и т и к у , к а к у ю  о н о  с ч и т а е т  н а и б о л е е  с о о т в е т с т в у ю 
щ ей с о б с т в е н н ы м  н у ж д а м  с т р а н ы "  (Іпсііап  Р іэ с а і С о ш ш із з іо п  К е р о і і .
І 9 2 3 , Р . 4 ).

Э т о  б ы л о  к у л ь м и н а ц и о н н ы м  п у н к т о м  и н д у с т р и а л ь н о г о  р а з в и т и я  И н д и и .
Н о в а я  ф и с к а л ь н а я  п о л и т и к а  в И н д и и .  Т а к  к а к  И н д и я  

с° п е р н и ч а л а  т е п е р ь  н е  т о л ь к о  с  М а н ч е с т е р о м , н о  в  т а к о й  ж е  с т е п е н и  и 
с б р и т а н с к о й  т я ж е л о й  и н д у с т р и е й , т о  а н г л и й с к и е  ф а б р и к а н т ы  б ы л и  н а п у 
ганы  т а к и м  з а я в л е н и е м , и в  к о а л и ц и о н н о м  п р а в и т е л ь с т в е  п р о и з о ш е л  
Р аск о л . Л и б е р а л ь н ы е  м и н и с т р ы , М о н т э г ю  и Л л о й д - Д ж о р д ж , п р и н у ж д е н ы  
бьіли у й т и  в  о т с т а в к у ,  п о с л е  ч е г о  б ы л о  о б р а з о в а н о  ч и с т о  к о н с е р в а т и в н о е  
П р а в и т е л ь с тв о , в о  г л а в е  с  Б о л д у и н о м . П е р в ы м  ш а г о м  н о в о г о  к а б и н е т а  
бьід о т к а з  о т  о б е щ а н н о г о  р а н е е  с о з д а н и я  „ И м п е р с к о г о  к о м и т е т а  п р о м ы 
ш л е н н о с т и ^  п о с л е  ч е г о  п о с л е д о в а л о  о г р а н и ч е н и е  н е з а в и с и м о с т и  и н д и й - 
Ск° й  ф и с к а л ь н о й  п о л и т и к и . В  1 9 2 2  г о д у , к о г д а  о б щ а я  и м п о р т н а я  п о ш 
лина в И н д и и  б ы л а  п о в ы ш е н а  с  1 1 ° /0 д о  1 5 ° /0, д л я  т е к с т и л ь н о г о  и м п о р т а  
бьід с о х р а н е н  п р е ж н и й  т а р и ф . Т а к и м  о б р а з о м , б ы л о  п о л о ж е н о  н а ч а л о  
н° в о й  п о л и т и к и , к о т о р а я  я в л я е т с я  в о з в р а т о м  к  с т а р о й  к о н с е р в а т и в н о й  
Так т и к е , в  е е  с и н т е т и ч е с к о й  ф о р м е . С и н т е т и ч е с к о й  о н а  я в л я е т с я  п о т о м у , 

в м е с т о  у д у ш е н и я  и н д у с т р и а л ь н о г о  р а з в и т и я  И н д и и  в  ц е л о м , н о в о е  
к о н с е р в а т и в н о е  п р а в и т е л ь с т в о  п о д д е р ж и в а е т  н е к о т о р ы е  о т р а с л и  п р о м ы щ -
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л е н н о с т и , о с о б е н н о  т е к с т и л ь н у ю  и о т ч а с т и  г о р н у ю , п о д а в л я я  в  т о  ж е 
в р е м я  о с н о в н у ю  т е н д е н ц и ю  к р а з в и т и ю , и п р е ж д е  в с е г о  т я ж е л у ю  и н д у 
с т р и ю ; п р и  э т о м  о н о  с т р е м и т с я  с о з д а т ь  е д и н ы й  ф р о н т  с  и н д и й ск и м и  
ф е о д а л а м и  и  п р е д с т а в и т е л я м и  и н т е р е с о в  х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и , в  р а с ч е т е  н а й т и  у  н и х  п о д д е р ж к у  с в о е й  п о л и т и к и .

Н о в а я  э к о н о м и ч е с к а я  п о л и т и к а  б р и т а н с к о г о  и м п е 
р и а л и з м а .  Д о  м и р о в о й  в о й н ы  п р е о б л а д а ю щ е е  п о л о ж е н и е  в  б р и т а н с к о м  
п р о и з в о д с т в е  з а н и м а л а  н е  т я ж е л а я ,  а  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 . В  р е 
з у л ь т а т е  в о й н ы , д а в ш е й  т о л ч о к  р а з в и т и ю  т е к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  
в о  в с е х  к о л о н и а л ь н ы х  и о т с т а л ы х  с т р а н а х ,  А н г л и я  п о с т р а д а л а  э к о н о м и 
ч е с к и  с и л ь н е е , ч е м  Г е р м а н и я . П р и д я  к  в л а с т и ,  к о н с е р в а т о р ы  с д е л а л и  
т р е з в ы й  а н а л и з  с л о ж и в ш е й с я  м и р о в о й  с и т у а ц и и . А н а л и з  э т о т  п о к а з а л , 
ч т о  в  с т р а н а х ,  б ы в ш и х  п р е ж д е  а н г л и й с к и м и  р ы н к а м и , в  т о м  ч и с л е  и 
в  И н д и и , о б о с н о в а л а с ь  с в о я  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 , к о т о р а я  при  
н а ц и о н а л ь н о й  п о д д е р ж к е  с м о ж е т  л е г к о  р а з в и т ь с я .  О д н а к о ,  м е ж д у н а р о д н а я  
т о р г о в л я  о т  э т о г о  н е  с о к р а т и т с я .  „ Н о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,— г о в о р и т с я  
в  о т ч е т е  к о м и с с и и  Б а л ь ф у р а ,—  с о з д а е т  н о в ы й  с п р о с  н а  м а ш и н ы  и м а т е  
р и а л ы ...  Н о в ы е  т е к с т и л ь н ы е  ф а б р и к а н т ы  п р о и з в о д я т  г р у б ы е  т о в а р ы , и 
н е п о с р е д с т в е н н ы м  р е з у л ь т а т о м  э т о г о  я в л я е т с я  н е  с ж а т и е  н а ш е й  м еж ду^  
н а р о д н о й  т о р г о в л и , н о  п е р е х о д  н а  в с е  б о л е е  т о н к о е  к а ч е с т в о  п р о д у к ц и и  
(т а м  ж е , с т р . 1 1 , 1 2 ) . „ Т о р г о в л я ,— г о в о р и т с я  в  з а к л ю ч и т е л ь н о й  ч а с т и  
о т ч е т а ,—  н а п р а в и т с я  п о  д р у г о м у  п у т и , и п р и  у с л о в и и  п о л н о й  р е о р г а н и  
з а ц и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  Б р и т а н и я  с м о ж е т  з а н я т ь  с в о е  п р е ж н е е  п р е о б л а  
д а ю щ е е  п о л о ж е н и е , п о с к о л ь к у  о н а  п р е д с т а в л я е т  к р е д и т у ю щ у ю  н ац и ю  
с  н е о г р а н и ч е н н ы м  п о л е м  д л я  в л о ж е н и я  к а п и т а л о в .. .  Н ь ю - Й о р к  с о п е р н и 
ч а е т  т е п е р ь  с  Л о н д о н о м  в к а ч е с т в е  м е ж д у н а р о д н о г о  ц е н т р а ,  п р е д о с т а 
в л я ю щ е г о  к а п и т а л  д л я  в л о ж е н и я .. .  Н о  Л о н д о н  о с т а е т с я  в н е  к о н к у р е н ц и и , 
к а к  б а н к о в с к и й  ц е н т р , к а к  м и р о в о й  р ы н о к  у ч е т а  и с т р а х о в а н и я . . .  Т а к о е  
п о л о ж е н и е  у ж е  с а м о  п о  с е б е  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  н а ш е  к о м м е р ч е с к о е  п р е о  
л а д а н и е  у т е р я н о  н ам и  н е  в  с т о л ь  с и л ь н о й  с т е п е н и , к а к  э т о  п р и н я т о  
д у м а т ь "  (К о и п с і Т а Ы е , №  6 7 ) . В о з р о ж д е н и е  п р о м ы ш л е н н о с т и  п р е д п о л а 
г а е т с я  о с у щ е с т в и т ь  п у т е м  с о с р е д о т о ч е н и я  т е к с т и л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  
н а  б о л е е  т о н к о й  п р о д у к ц и и , п р е в р а щ е н и я  т я ж е л о й  и н д у с т р и и  в в а ж н е й  
ш у ю  о т р а с л ь  п р о м ы ш л е н н о с т и , э л е к т р и ф и к а ц и и  п р о м ы ш л е н н ы х  п р ед г ір и я  
ти й  и  у в е л и ч е н и я  и х  т е х н и ч е с к о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  и , н а к о н е ц , с о з д а  
н и я  н о в ы х  о т р а с л е й  п р о и з в о д с т в а ,  к а к - т о :  э л е к т р и ч е с к о й , х и м и ч е с к о  
и т . д . К о м и с с и я  д о п у с к а е т ,  ч т о  т а к а я  р е о р г а н и з а ц и я  я в л я е т с я  с л а б ы м  
у т е ш е н и е м  д л я  с т а р ы х  п р о и з в о д и т е л е й ,  н е  м о г у щ и х  и з в л е ч ь  и з  н е е  ни 
к а к о й  в ы г о д ы  д л я  с е б я  л и ч н о , н о  в  т о  ж е  в р е м я  п р и з н а е т  б л а г о т в о р н о с т ь  
е е  с  т о ч к и  з р е н и я  и н т е р е с о в  н а ц и и  в  ц е л о м  (В аН оиг К е р о г і ,  р . 1 2 ).

Т а к о в о  с о д е р ж а н и е  н о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и  п р а в и т е л ь с т в а  
Б о л д у и н а , и  п о  т а к о м у  и м е н н о  н а п р а в л е н и ю  р а з в и в а л а с ь  б р и т а н с к а я

п о л и т и к а  с  1 9 2 2  г.
В ч а с т н о с т и , п р о и з в о д с т в о  с т а л и  и ж е л е з а  р а з в и в а л о с ь  с л е д у ю щ и

о б р а з о м :  Средне-месячное производство чугуна и литой стал и 1
(В тыс. тонн)

Чугун Сталь
1913 ..........................................  855 638
1924 ..........................................  609 706
1927 (янв.— сент.) . . .6 1 8  710

1 Т ііе Зіаіізі, 15 октября 1927 г.
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Т о ч н о  т а к ж е  и п р о д у к ц и я  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  п о д 
н ял ась  с  13  м л н . ф у н т , с т е р л .  в  1 9 1 7  г . д о  6 4 ,5  м л н . ф у н т , с т е р л .  в  1 9 2 4  г.

8 0  м л н . ф у н т , с т е р л . в  1 9 2 6 /2 7  г. Д о л я  э к с п о р т а  в о т н о ш е н и и  к о  в с е й  
П родукци и  у в е л и ч и л а с ь  з а  п о с л е д н и е  н е с к о л ь к о  л е т  с  25°/0 До 4 0 % .  „В  о р г а 
н и зац и о н н о м  о т н о ш е н и и  э т а  о т р а с л ь  р а з в и в а л а с ь  н а  о с н о в е  „ к о м б и н и р о -  
н ан и я" в  б о л ь ш е й  с т е п е н и , н е ж е л и  в с е  д р у г и е .. .  Б р и т а н с к а я  э л е к т р о т е х 
н и ч еск а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  и д е т  в п е р е д и  в с е х  с в о и х  
с°г іе р н и к о в  ( „ Е с о п о т із і .11, 1 5 /Х  1 9 2 7  г .) . К о м м е н т и р у я  о б щ е е  э к о н о м и ч е 
ское п о л о ж е н и е  б р и т а н с к о г о  и м п е р и а л и з м а , „ Е с о п о ш із і"  п и ш е т : „ П о л о ж е н и е  
р о л ь н о й  и х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  з н а ч и т е л ь н о  у л у ч ш а е т с я .. .

А н г л и и  р а з в и л и с ь  н о в ы е  о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а ,  к а к -т о : м о т о р о с т р о и 
т е л ь н а я , э л е к т р о т е х н и ч е с к а я ,  и с к у с с т в е н н о -ш е л к о в а я  и х и м и ч е с к а я ; о н и  
к о м п е н с и р у ю т  п о т е р и  в х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и "  (1 5 /Х  1 9 2 7  г .)

т ак , м ы  в и д и м , ч т о  б л а г о д а р я  э т о й  н о в о й  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к е  к о н 
с е р в а т о р ы  д о с т и г а ю т  о т н о с и т е л ь н о й  с т а б и л и з а ц и и . Д а л ь н е й ш е м у  и б о л е е  

О с тр о м у  п р о г р е с с у  с п о с о б с т в у е т  н а б л ю д а е м о е  н ам и  с л и я н и е  б а н к о в  и 
А м ал ь гам и р о в ан и е  т а к и х  м о щ н ы х  к о н ц е р н о в  т я ж е л о й  и н д у с т р и и , к а к  

И ккерс и А р м с т р о н г . Б л а г о д а р я  п р о и с ш е д ш е м у  н е д а в н о  с л и я н и ю  Л и в е р -  
^У л ьского  и Л а н к а ш и р с к о г о  б а н к о в , А н г л и я  п р е в р а т и л а с ь  в с и л ь н е й ш е е  

Е в р о п е  ф и н а н с о в о е  а г е н т с т в о ,  п о д  к о н т р о л е м  к о т о р о г о  н а х о д и т с я  с о с р е 
д о т о ч ен н ы й  в  о д н и х  р у к а х  б а н к о в с к и й  к а п и т а л  н а  су м м у  с в ы ш е  1 0 0  м л н . 
ФУнт. с т е р л . ( „ Е с о п о т і з і " ,  3 /Х ІІ  1 9 2 7  г .) . А н г л и я  ч у в с т в у е т  с е б я  с и л ь н е е  

° е д . Ш т а т о в  и в  о б л а с т и  т о р г о в л и . Т а к , т о т  ж е  „ Е с о п о ш із і ."  (1 5 /Х  1 9 2 7  г  ) 
Пишет: '
І9 і ” К УРС Д °л л а Р а  н ам  б л а г о п р и я т с т в у е т  и д о с т и г  у ж е  в ы с ш е г о , п о с л е  

14 г .,  п р е д е л а .. .  Н е  в п а д а я  в  п р е у в е л и ч е н и е , м ы  м о ж е м  р а с с ч и т ы в а т ь  
а п е р е д в и ж е н и е  з о л о т а  с  з а п а д н о г о  п о б е р е ж ь я  А т л а н т и ч е с к о г о  о к е а н а  
А в о с т о к . В с е  э т о  я в л я е т с я ,  п р е ж д е  в с е г о ,  с л е д с т в и е м  д е ш е в и з н ы  д е н е г  

^ о е д . Ш т а т а х .  Э т а  д е ш е в и з н а  д е н е г  о б 'я с н я е т с я  т е м , ч т о  а м е р и к а н с к а я  
^ р г о в л я  р а с ш и р я е т с я  н е  с т о л ь  б ы с т р о , к а к  э т о  н а б л ю д а л о с ь  в т е ч е н и е  

° сл е д н и х  л е т ,  и в  н а с т о я щ и й  м о м е н т  н а х о д и т с я  в  д о в о л ь н о  н е п о д в и ж н о м  
° ст о я н и и “ .

И м п е р и а л и с т ы  в и д я т  в ы х о д  и з  п о с л е в о е н н о г о  х а о с а . И  я в л я е т с я  
У чной и с т и н о й , ч т о  н а  в с я к и й  ф а к т о р ,  п р о т и в о д е й с т в у ю щ и й  э т о й  э к о -  

°М и ческой  п о л и т и к е , б у д е т  о б р у ш е н а  в с я  с и л а  б р и т а н с к о г о  и м п е р и а л и з м а .
^ И н д о - б р и т а н с к а я  к о н к у р е н ц и я .  К л ю ч  к  п о н и м а н и ю  н ы н е ш 
ни И ндий с к ° й  п о л и т и к и  А н г л и и  с л е д у е т  и с к а т ь  н е  в р е ч а х  и н е  в п о л и -  
^ ’̂ с к и х  д е к л а р а ц и я х , а  в  о б л а с т и  э к о н о м и к и , в  т о м , н а с к о л ь к о  и н д у - 

РИ альн ое  р а з в и т и е  И н д и и  я в л я е т с я  п р е п я т с т в и е м  д л я  б р и т а н с к о й  п о л и -  
кй р е о р г а н и з а ц и и  и с т а б и л и з а ц и и .

^ Н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  р а з в и т и е  и н д и й с к и х  п р е д п р и я т и й  н а б л ю д а л о с ь  
^ и м у щ е с т в е н н о  в  т е к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , п е р в а я  п р о т е к ц и о 
н истская  м е р а  б ы л а  п р и н я т а  в  о т н о ш е н и и  т я ж е л о й  и н д у с т р и и , и зд а -  
р  ем в  м а е  1924 г . а к т а  о  п о к р о в и т е л ь с т в е  с т а л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , 
^ у л ь т а т о м  е г о  я в и л о с ь  н е о б ы ч а й н о е  р а з в и т и е  т я ж е л о й  и н д у с т р и и . Э т о т  
й б ы л  п р и н я т  л и ш ь  н а  п е р и о д  т р е х  л е т ,  п р и  ч е м  б ы л о  в ы ч и с л е н о , ч т о  

сч е н и е  э т о г о  п е р и о д а  о н  б у д е т  с п о с о б с т в о в а т ь  у в е л и ч е н и ю  и н д и й с к о й  
Н ^°Дукции с  46.000 т о н н  д о  264.000 т о н н , п р и  у м е н ь ш е н и и  и м п о р т а  л и ш ь  
6се ^*000 т о н н  (В аН ои г К ерогі., р . 280). Д е й с т в и т е л ь н о с т ь  п р е в з о ш л а  

о ж и д а н и я  и п о к а з а л а ,  н а с к о л ь к о  ж и зн е н н ы  з а л о ж е н н ы е  в И н д и и  п р о -
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м ы ш л е н н ы е  в о з м о ж н о с т и  и к к а к о м у  о н а  с п о с о б н а  р а з в и т и ю , е с л и  б у д у т  
у с т р а н е н ы  в с е  в н е ш н и е  с т е с н е н и я . Т а к , з а в о д  „ Т а т а - У о р к с "  п о ч т и  у д в о и л  
с в о и  р а з м е р ы  и о б с л у ж и в а е т с я  с е й ч а с  5 5 .0 0 0  р а б о ч и х . К р о м е  т о г о , 
с о з д а н ы : „ П о л у о с т р о в н о е  п а р о в о з о с т р о и т е л ь н о е  а к ц и о н е р н о е  о б щ е с т в о  
с  5 .0 0 0  р а б о ч и х , „ Б е н г а л ь с к и й  ж е л е з о д е л а т е л ь н ы й  з а в о д 11 с  1 2 .0 0 0  р а б о 
ч и х , „ Ю ж н о -и н д и й с к и е  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  м а с т е р с к и е "  д л я  п р о и з в о д с т в а  
п а р о в о з о в  и в а г о н о в , с  5 .0 0 0  р а б о ч и х , „ И н д и й с к и й  ж е л е з о д е л а т е л ь н ы й  
з а в о д " ,  с  8 .0 0 0  р а б о ч и х , „ М и с о р с к и й  ж е л е з о д е л а т е л ь н ы й  з а в о д " ,  „ И н д и й 
с к о е  п р о и з в о д с т в о  с т а л и "  „ Р у с с а  А й е р н  У о р к с "  и т . д.

О б щ е е  к о л и ч е с т в о  р а б о ч и х , з а н я т ы х  в  м е т а л л и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и , с о с т а в л я в ш е е  в  1 9 1 1  г , т о л ь к о  7 1 .0 4 5  ч е л о в е к , в  1 9 2 1  г . д о с т и г л о  
1 7 0 .0 0 0 , а  в  1 9 2 6  г .—  2 5 0 .0 0 0 . С л е д у ю щ и е  ц и ф р ы  п о к а з ы в а ю т , к а к  р а з 
в и в а л о с ь  п р о и з в о д с т в о  (в  т ы с . т о н н ) :1

1924/25 1925/26 1926/27

Ч у г у н ........................................... 884 875 956
С т а л ь ..........................................  370 471 530
Готовый стальной продукт . 248 320 374

С р е д н я я  м е с я ч н а я  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  о д н о г о  л и ш ь  з а в о д а  „ Т а т а -  
А й е р н  У о р к с "  в  1 9 2 7  г . с о с т а в л я л а :  ч у г у н а  —  4 7 .5 6 5  т о н н , л и т о й  с т а л и  —  
4 6 .2 4 5  т о н н , т в е р д о й  с т а л и  —  3 2 .6 7 3  т о н н ы  ( „ С а р і і а Г ,  1 8 /Х ІІ 1 9 2 7  г .) .

О б щ и й  и м п о р т  п р о м ы ш л е н н ы х  и з д е л и й  в  И н д и ю , с о с т а в л я в ш и й
7 6 ,6 %  в с е г о  и м п о р т а  в д о в о е н н о е  в р е м я , п о н и з и л с я  д о  7 4 ,3 0/0 в  1 9 2 5  г. 
и 7 2 ,8 0/о в  1 9 2 6 /2 7  г . О б щ и й  э к с п о р т  п р о м ы ш л е н н ы х  и з д е л и й  и з  И н д и и , 
с о с т а в л я в ш и й  в  д о в о е н н о е  в р е м я  2 3 ,1 %  в с е г о  е е  э к с п о р т а ,  п о в ы с и л с я  

в 1 9 2 5  г . д о  2 3 ,9 ° /о  и в  1 9 2 6 /2 7  г . д о  2 8 ,3 %  ( „ С а р і і а і " ,  2 2 /ІХ  1 9 2 7  г .). 
Э т о  в н е з а п н о е  п о в ы ш е н и е  п р о м ы ш л е н н о г о  э к с п о р т а ,  п р и  о д н о в р е м е н 
н о м  п о н и ж е н и и  и м п о р т а , н а х о д и т с я  в п р я м о й  с в я з и  с  т о л ч к о м , п о л у  
ч е н н ы м  т я ж е л о й  и н д у с т р и е й  в  р е з у л ь т а т е  п о к р о в и т е л ь с т в е н н о г о  а к т а  
1 9 2 4  г . Д о  1 9 2 1 /2 2  г . о б щ и й  э к с п о р т  И н д и и  п о  в с е м  м е т а л л а м  с о с т а в л я л  
е д в а  1 2 7 .0 0 0  т о н н  ( З і а і і з і і с а і  А Ь з Іг а с І ,  1 9 2 5 , р . 4 3 1 ) .  Б л а г о д а р я  это й  
п о к р о в и т е л ь с т в е н н о й  п о л и т и к е , в  1 9 2 5 /2 6  г . И н д и я  э к с п о р т и р о в а л а
3 8 2 .0 0 0  т о н н  о д н о г о  л и ш ь  ж е л е з а  и с т а л и , и з  к о т о р ы х  1 5 6 .0 0 0  тон н  
п о ш л о  в С о е д . Ш т а т ы ,  1 4 0 .0 0 0  т о н н  в Я п о н и ю , 2 0 .0 0 0  т о н н  в  А н г л и ю ,
1 1 .0 0 0  т о н н  в Г е р м а н и ю , 2 7 .0 0 0  т о н н , в  И т а л и ю  и Ф р а н ц и ю  и 2 8 .0 0 0  тон н  
в о  в с е  п р о ч и е  с т р а н ы . В  т о  ж е  в р е м я  и м п о р т  ж е л е з а  и с т а л и  в  И н д и ю  
у п а л  с  1 .0 2 8 .0 0 0  т о н н  в  1 9 1 3 /1 4  г . д о  7 5 0 .0 0 0  в  1 9 2 6 /2 7  г. Д о л я  # е 
в  э т о й  т о р г о в л е  С о е д и н е н н о г о  К о р о л е в с т в а  п о н и з и л а с ь  с  5 9 ,8 ° /0 д о в о е н  
н о г о  в р е м е н и  д о  5 0 %  в  1 9 2 6 /2 7  г . „ И м п о р т  ч у г у н а ,— п и ш е т  „ С а р ііа 1 ( 
2 9 / IX  1 9 2 7  г . ,—  с о с т а в л я е т  в н а с т о я щ е е  в р е м я  п о ч т и  н е з а м е т н у ю  вел и ч и н у ^ -

К о л и ч е с т в о  п р о д у к ц и и , в ы п у с к а е м о й  и н д и й с к о й  т я ж е л о й  и н д у с т р и е й , 
с а м о  п о  с е б е  н е  и м е е т  с т о л ь  б о л ь ш о г о  з н а ч е н и я ,  ч т о б ы  э т о  м о г л о  пр**' 
в е с т и  к т а к о м у  ж е  с о п е р н и ч е с т в у  с  б р и т а н с к и м и  ф а б р и к а н т а м и , к ак о е  
в  д о в о е н н о е  в р е м я  с у щ е с т в о в а л о  м е ж д у  н и м и  и Г е р м а н и е й . В а ж н е е  в сего  
з д е с ь  б ы л и  п о т е н ц и а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  и н д и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , ее  
о г р о м н а я  п р и б ы л ь н о с т ь  ( с р е д н я я  г о д о в а я  п р и б ы л ь  к о м п а н и и  „ Т а т а - А й е р 1*
У о р к с "  з а  1 9 2 1  —  2 6  г г . с о с т а в л я л а  1 5 , 5 % )  и т е  з а м а н ч и в ы е  п е р с п е к т и в » ',

к о т о р ы е  о н а  п р е д с т а в л я л а  д л я  п р и в л е ч е н и я  в  И н д и ю  и н о с т р а н н о !0 

к а п и т а л а .

і „Сарііаі", 29/ІХ 1927 г.

Экономическое полооісепис Индии и английская политика 2 17

О п а с е н и я  б р и т а н с к и х  ф а б р и к а н т о в  в ы з ы в а л и с ь  н е  с т о л ь к о  к о л и ч е 
с т в о м  ф а к т и ч е с к и  в ы п у с к а е м о й  п р о д у к ц и и , с к о л ь к о  т е м п о м  е е  р о с т а .  
О д н а к о , ж е л е з о , в з я т о е  в м е с т е  с  д р у г и м и  б ы с т р о  р а з в и в а в ш и м и с я  о т р а 
сл я м и  и н д и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , к а к -т о : о л о в о , с в и н е ц , д ж у т , с п и ч е ч 
н ое  п р о и з в о д с т в о ,  к о ж е в е н н ы е  и з д е л и я , ц е м е н т  и т . д ., в  к а ж д о й  и з  к о т о 
р ы х  И н д и и  п р и х о д и л о с ь  к о н к у р и р о в а т ь  с  б р и т а н с к и м и  п р о и з в о д и т е л я м и , 
п р е д с т а в л я л о  у ж е  ф а к т о р  с о в е р ш е н н о  и н о г о  з н а ч е н и я . Б л а г о д а р я  и н д у 
с т р и а л и з а ц и и  И н д и и , Б р и т а н и я  п о н е с л а  в  и н д и й с к о й  т о р г о в л е  о г р о м н ы е  
п о т е р и , к о т о р ы х  н е л ь з я  н е  з а м е т и т ь .  В  д о в о е н н о е  в р е м я  д о л я  Б р и т а н и и  
в и н д и й с к о м  и м п о р т е  с о с т а в л я л а  6 4 ,1 %  в с е г о  и м п о р т а . М еж д у  т е м , 
в 1 9 2 5 /2 6  г. о н а  п о н и з и л а с ь  д о  5 1 ,4 % , а  в  1 9 2 6 /2 7  г. с о с т а в л я л а  у ж е  
т о л ь к о  4 7 ,8 % -

А н т и и н д у с т р и а л ь н а я  п о л и т и к а  Б о л д у и н а  в  И н д и и .  
« В л и я н и е  и н д у с т р и а л ь н о г о  р а з в и т и я  И н д и и ,—  п и ш е т  д -р  М и к , д и р е к т о р  
И н д и й с к о г о  к о м м е р ч е с к о г о  б ю р о ,—  о т р а ж а е т с я  н а  и м п о р т н о м  д е л е "  
( „ С а р і іа і" ,  2 9 /ІѴ  1 9 2 7  г .) . С  э т и м  г о с п о д с т в у ю щ а я  п о л и т и к а  н е  м о г л а  
М и ри ться . Э т о  б ы л о  п р я м ы м  в ы з о в о м  А н г л и и , п р е п я т с т в и е м  т о й  с а м о й  
с т а б и л и з а ц и и , к о т о р а я  я в л я е т с я  д л я  б р и т а н с к о г о  и м п е р и а л и з м а  с т о л ь  
Ж и зн енн ой  н е о б х о д и м о с т ь ю . И т а к ,  м ы  н а б л ю д а е м  н е п о с р е д с т в е н н ы й  
К о н ф л и к т  м е ж д у  и н д и й с к и м и  и б р и т а н с к и м и  п р о м ы ш л е н н и к а м и . П о д д е р 
ж и в а я  п о с л е д н и х , Б о л д у и н  и  Б и р к е н х е д  о б р у ш и л и с ь  н а  И н д и ю  с  п о л и т и 
кой  у д у ш е н и я  и н д и й с к о й  и н д у с т р и а л и з а ц и и . В о т  ч т о  п и ш е т  п о  э т о м у  
п о в о д у  „ В о ш Ь а у  С Ь г о п іс Іе "  (1 5 /Ѵ ІІ  19 2 5  г .) : „ И н д и й с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  
з а д е в а е т  и н т е р е с ы  а н г л и й с к о г о  р ы н к а . А н г л и я , о ч е в и д н о , р е ш и л а  н а с и л ь 
с т в е н н о  с о х р а н и т ь  И н д и ю , к а к  р ы н о к  д л я  и зд е л и й  с в о е й  с о б с т в е н н о й  
П р о м ы ш л е н н о с ти , в о п р е к и  и н т е р е с а м  н а р о ж д а ю щ е й с я  п р о м ы ш л е н н о с т и  
втой  с т р а н ы .. .  В  А н г л и и  е с т ь  н а п р а в л е н и е , р а с с м а т р и в а ю щ е е  р а з в и т и е  
в И н д и и  п р о м ы ш л е н н о с т и  к а к  о ш и б о ч н ы й  х о д , к о т о р ы й  в к о н е ч н о м  с ч е т е  
П р и в ед ет  к  п о т е р е  И н д и и ...  К  э т о м у  н а п р а в л е н и ю  п р и н а д л е ж и т  Б и р к е н х е д " .

Н о в а я  п о л и т и к а  и д о л ж н а  б ы л а  я в и т ь с я  у д а р о м  м о л о т а  п о  г о л о в е  
И ндий ской  и н д у с т р и а л и з а ц и и . Э т о  б ы л о  с д е л а н о , п р е ж д е  в с е г о , о т к а з о м  
° т  с о з д а н и я  „ И м п е р с к о г о  к о м и т е т а  п р о м ы ш л е н н о с т и " , з а т е м  о т к а з о м  о т  
о б е щ а н н о г о  у ж е  п р е д о с т а в л е н и я  г о с у д а р с т в е н н о й  п о м о щ и  н о в ы м , п р о б и 
в а ю щ и м  с е б е  д о р о г у  п р е д п р и я т и я м , н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  в 1 9 2 2  г .  з а к о 
н о д а т е л ь н о е  с о б р а н и е  а с с и г н о в а л о  д л я  э т о й  ц е л и  1 .5 0 0  м л н . р у п и й . П р а 
в и т е л ь с т в о  о т к а з а л о с ь  д а ж е  в ы п о л н и т ь  к о н к р е т н ы е  о б е щ а н и я , д а н н ы е  и м  
По п р е ж н и м  п о в о д а м , и  в с е  п р е д п р и я т и я , к о т о р ы е  б ы л и  в ы з в а н ы  э т и м  
К с у щ е с т в о в а н и ю , д о л ж н ы  б ы л и  п о п р о с т у  з а к р ы т ь с я .  Н а и б о л е е  в ы д а ю 
щ и е с я  п р и м е р ы  э т о г о  р о д а  п р е д с т а в л я ю т  „ Д ж а м ш е д п у р с к а я  к о м п а н и я  
П р о и зв о д с т в а  с т а л ь н о й  п р о в о л о к и " ,  „ П о л у о с т р о в н а я  п а р о в о з о с т р о и т е л ь н а я  
К ом п ан и я" и „ М а д р а с с к и е  б у м а ж н ы е  ф а б р и к и " .  Н о  н а и б о л е е  п а г у б н ы м  
°К а за л с я  р а с к о л  з а к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я , к о т о р о г о  п р а в и т е л ь с т в у  у д а -  
л ° с ь  д о б и т ь с я  п у т е м  и с п о л ь з о в а н и я  з е м е л ь н ы х  и н т е р е с о в  в о  в р е д  п р о 
м ы ш л е н н ы м  п р е д п р и я т и я м . П о с л е  т щ а т е л ь н о г о  р а с с м о т р е н и я  д е б а т о в  
З а к о н о д а т е л ь н о г о  с о б р а н и я  п о  п о в о д у  б и л л я  о  п о к р о в и т е л ь с т в е  с т а л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  1 9 2 4  г ., к о м и с с и я  Б а л ь ф у р а  н а м е т и л а  д л я  б р и т а н с к о й  
Д и п л о м а ти и  с л е д у ю щ и й  п у т ь :

„Покровительство индустрии железа и стали является для британ- 
сКих фабрикантов делом жизненной важности... Недавние дебаты по 
Поводу акта о покровительстве стальной промышленности ясно показы-
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в а ю т , ч т о  з а к о н о д а т е л ь н о е  с о б р а н и е  о т н ю д ь  н е  е д и н о д у ш н о  в  с в о и х  
с и м п а т и я х  к  п р о т е к ц и о н и з м у .. .  Э т о  ч у в с т в о  е щ е  б о л е е  у с и л и в а е т с я  по 
о т н о ш е н и ю  к  б о л е е  м е л к и м  п р е д п р и я т и я м , о с о б е н н о  ж е  к  т а к и м , х о з я е 
в а м и  и л и  у п р а в л я ю щ и м и  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  е в р о п е й ц ы . П р е д с т а в л я е т с я  
в е р о я т н ы м , ч т о  п р и м е н е н и е  с и с т е м ы  п о к р о в и т е л ь с т в а  к  э т и м  п р е д п р и я 
т и я м  в с т р е т и т  г о р а з д о  б о л е е  р е з к у ю  о п п о з и ц и ю ... П р а в и т е л ь с т в о  И н д и и  
е д в а  л и  д а с т  с в о ю  с а н к ц и ю  н а  к р а й н и е  м е р ы  п р о т е к ц и о н и з м а .. .  и б о  
н а  н е м  п о п р е ж н е м у  л е ж и т  о б я з а н н о с т ь  з а щ и щ а т ь  и н т е р е с ы  о г р о м н ы х  
г р у п п  з е м л е д е л ь ц е в . . .  Е с т ь  о с н о в а н и я  п о л а г а т ь ,  ч т о  п о с л е  н е с к о л ь 
к и х  л е т  п р о т е к ц и о н и с т с к о й  а г и т а ц и и  п р е д с т а в и т е л и  н а р о д а  (ч и т а й : п о м е 
щ и к о в )  п р и д у т  к  з а к л ю ч е н и ю , ч т о  в а ж н е й ш и е  и х  и н т е р е с ы  з а к л ю ч а ю т с я  
н е  в  и с к у с с т в е н н о м  п о о щ р е н и и  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й , к о т о р ы е  
п о г л о щ а ю т  и х  т р у д ы  в  б о л ь ш и х  г о р о д а х  и п р и т я з а н и е  к о т о р ы х  н а  п о к р о 
в и т е л ь с т в о ,  в  с л у ч а е  е г о  у д о в л е т в о р е н и я ,  п р и в е л о  б ы  к  в з д о р о ж а н и ю  
ж и зн и  в о  в с е й  с т р а н е "  (В аК о и г  К е р о г і ,  р . 2 8 3 ) .

С л е д у я  э т о м у  у к а з а н и ю , к о н с е р в а т о р ы  с р а з у  ж е  п р е в р а т и л и с ь  
в  „ а п о с т о л о в  з е м л е д е л и я " .  М ы  у ж е  в и д е л и , ч т о  э т о  в д е й с т в и т е л ь н о с т и  
о з н а ч а е т .  Н е с о м н е н н о  о д н о , ч т о  в  п р о д о л ж е н и е  э т о й  п о л и т и к и  р а з д е л е 
н и я  И н д и и  н а  д в е  г р у п п ы : с т о р о н н и к о в  и п р о т и в н и к о в  и н д у с т р и а л и з а 
ц и и , п р а в и т е л ь с т в о  н а м е р е н н о  р а з ж и г а л о  г и б е л ь н у ю  „ и н д о -м у с у л ь м а н с к у ю  
р е л и г и о з н у ю  р о з н ь ,  б е с п о щ а д н о  о п у с т о ш а ю щ у ю  И н д и ю  к  в е л и к о й  о п а с 
н о с т и  д л я  б у д у щ е г о  п р о г р е с с а .  Р е з у л ь т а т  э т о й  п о л и т и к и  о к а з а л с я  д л я  
п р о м ы ш л е н н о с т и  г и б е л ь н ы м  и м е н н о  в  т о й  м е р е , в  к а к о й  э т о  т р е б о в а л о с ь .  
П р и  п о д д е р ж к е  з е м л е в л а д е л ь ц е в ,  о с о б е н н о  м у с у л ь м а н -з е м л е в л а д е л ь ц е в , 
в  м а р т е  1 9 2 7  г. п р а в и т е л ь с т в о  п р о в а л и л о  б и л л ь  о п о к р о в и т е л ь с т в е  с т а л ь н о й  
п р о м ы ш л е н н о с т и  и , в м е с т о  т о г о , п р о в е л о  б и л л ь , у с т а н а в л и в а ю щ и й  п р и в и л е 
г и р о в а н н ы й  т а р и ф  д л я  б р и т а н с к о й  п р о д у к ц и и . П о д о б н ы м  ж е  о б р а з о м , 
о н о  п р о в е л о  б и л л ь  о  в а л ю т е ,  н а п р а в л е н н ы й  к  т о м у , ч т о б ы  в к о р н е  п о д 
р е з а т ь  к а п и т а л и с т и ч е с к о е  н а к о п л е н и е  И н д и и  п у т е м  у д о р о ж а н и я  и н д и й 
с к о г о  х л о п к а , п ш е н и ц ы  и п р о ч и х  п р е д м е т о в  э к с п о р т а  н а  1 2 ,5 %  и » теМ 
с а м ы м , л и ш е н и я  и х  и н о с т р а н н ы х  р ы н к о в . О н о  п р о в е л о  ц е л ы й  р я д  д р у г и х  
п о д о б н ы х  ж е  а к т о в ,  к о т о р ы е ,  к а к  м ы  у в и д и м  в д а л ь н е й ш е м , п р я м о  п р о 
т и в о п о л о ж н ы  и н т е р е с а м  и н д и й с к о й  б у р ж у а з и и , а  т а к ж е  и п р о л е т а р и а т а .  
Г и б е л ь н ы е  п о с л е д с т в и я  э т о г о  д л я  п р о м ы ш л е н н о с т и  л у ч ш е  в с е г о  в ы я с 
н я ю т с я  и з  с л е д у ю щ е й  т а б л и ц ы , п о к а з ы в а ю щ е й  с о с т о я н и е  з а р е г и с т р и р о 
в а н н ы х  в  И н д и и  а к ц и о н е р н ы х  к о м п а н и й  п о  г о д а м  (п о  д а н н ы м  „ С а р і І а Г , 
2 2 /ІХ  1 9 2 7  г.; см . т а б л .  н а  с т р . 2 1 9 )-

К а р т и н а  э т а  с т а н е т  я с н е е ,  е с л и  м ы  р а с с м о т р и м , к а к о в а  п р и р о д а  
к о м п а н и й , з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  в  н а с т о я щ е е  в р е м я  и в 19 2 1  г. И з  
к о м п а н и й , з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  в 1 9 2 1  г .,  5 5 %  с о с т а в л я л и  п р о м ы ш л е н н ы е  
к о н ц е р н ы , 2 5 %  б а н к и  и  к р е д и т н ы е  т о в а р и щ е с т в а ,  1 8 %  т о р г о в ы е  п р е д п р и я 
т и я , в  т о м  ч и с л е  ж е л е з н о д о р о ж н ы е  и п а р о х о д н ы е , и 2 %  в с е  п р о ч и е . В  с о с т а в  
к о м п а н и й , з а р е г и с т р и р о в а н н ы х  в  п е р в о й  п о л о в и н е  1 9 2 7  г ., в х о д и л о  8 '%  
и н д у с т р и а л ь н ы х  п р е д п р и я т и й , 6 %  г о р н о п р о м ы ш л е н н ы х , 7 %  б а н к о в , 4 0 %  
к р е д и т н ы х  т о в а р и щ е с т в  и 3 9 %  т о р г о в ы х  и п р о ч и х  ( „ С а р і і а і " ,  1 8 /Ѵ Ш  1 9 2 7  г.)- 
Г и б е л ь н е е  в с е г о  о т р а з и л а с ь  э т а  п о л и т и к а  н а  т я ж е л о й  и н д у с т р и и .

„ Н е р е ш и т е л ь н а я  п о л и т и к а  Ж е л е з н о д о р о ж н о г о  к о м и т е т а ,—  п и ш ет  
„ С а р і і а і"  (2 9 /ІХ  1 9 2 7  г . ) ,—  и м е л а  с в о и м  п о с л е д с т в и е м  т о , ч т о  п р о и з в о д с т в о  
п а р о в о з о в  в  э т о й  с т р а н е  о т к л а д ы в а е т с я  н а  ц е л о е  п о к о л е н и е . О д н а к о , 
в о п р е к и  в с е м  к а п р и з а м  б ю р о к р а т и з м а , н е к о т о р ы м  в а г о н о с т р о и т е л ь н ы м
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Г о д ы
Число за- 

регистр. 
компаний

Индекс
Совокупи, 

осн. капит. 
(в тыс- руп.)

Индекс

Средний  
капитал на 
кажд. комп. 
(в тыс. руп.)

1913/14 356 100 669.153 100 1.879
1920/21 1.037 292 1.480.370 221 1.424
1921/22 717 201 808.375 121 1.127
1922/23 496 139 344.177 51 694
1923/24 430 124 264.978 40 618
1924/25 416 115 212.325 31 509
1925/26 473 133 300.004 45 634
1926/27 437 121 191.390 29 356

Ф ирм ам  у д а л о с ь  с о х р а н и т ь  с в о е  с у щ е с т в о в а н и е , и с л е д о в а л о  б ы  о к а з а т ь  
8с е с т о р о н н е е  и с и л ь н о е  д а в л е н и е  н а  п р а в и т е л ь с т в о  И н д и и  д л я  и с п о л ь з о -  
ван и я  м а к с и м а л ь н о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  э т и х  к о н ц е р н о в " .  Э т и  с т р о к и , 
пР и н а д л е ж а щ и е  п е р у  л и б е р а л ь н о - н а с т р о е н н о г о  и м п е р и а л и с т а , д а ю т  с а м о е  
^ о ч н о е  п р е д с т а в л е н и е  о  п о л о ж е н и и  и с у д ь б а х  и н д и й с к о й  т я ж о л о й  и н д у с т р и и . 
С *дн оврем ен н о  с  э т и м  м ы  н а б л ю д а е м  с и л ь н е й ш е е  с о к р а щ е н и е  и н о с т р а н н о г о  
РЫ нка д л я  и н д и й с к о г о  ч у г у н а  и с т а л и . В с л е д с т в и е  о б у с л о в л е н н о г о  в а л ю т н о й  
П оли ти кой  1 2 ,5 -п р о ц е н т н о г о  п о в ы ш е н и я  ц е н , А м е р и к а ,  я в л я в ш а я с я  г л а в 
ным п о к у п а т е л е м  и н д и й с к о г о  ж е л е з а ,  с о к р а т и л а  с в о и  з а к у п к и  н а  7 4 % .  

1 9 2 6 /2 7  г . з а к а з ы  С о е д . Ш т а т о в  у м е н ь ш и л а с ь  с 1 5 6 .0 0 0  т о н н  д о  4 1 .0 0 0  т о н н , 
о д о б н ы м  ж е  о б р а з о м , г е р м а н с к и е  з а к у п к и  у п а л и  с  8 .0 0 0  т о н н  д о  3 .0 0 0  т о н н , 

а б р и т а н с к и е  с о к р а т и л и с ь  н а  4 .0 0 0  т о н н  ( С а р і і а і " ,  т а м  ж е ). Р а з м е р ы  к р и 
к с а  т а к о в ы , ч т о  в ы з в а л и  в ы н у ж д е н н у ю  л и к в и д а ц и ю  т а к и х  п р е д п р и я т и й  
Как „ П о л у о с т р о в н а я  п а р о в о з о с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я " , „ Ю ж н о -и н д и й с к и е  
Ж ел езн о д о р о ж н ы е  м а с т е р с к и е " ,  „ К о м п а н и я  п р о и з в о д с т в а  с т а л ь н о й  п р о в о 
д к и " ,  а  т а к ж е  р я д а  д р у г и х  м е л к и х  к о н ц е р н о в . П р а в и т е л ь с т в о  к у п и л о  п е р в ы й
1,3 у п о м я н у т ы х  к о н ц е р н о в , д р у г и е  ж е  р а с п р о д а ю т  с т р о е н и я  и м а ш и н н о е  о б о 
р у д о в а н и е  п о  ц е н е , с о с т а в л я ю щ е й  4 0 %  их н а с т о я щ е й  с т о и м о с т и . А к ц и и  
^ а т а - А й е р н  У о р к с "  у п а л и  с о  1 0 0  р у п и й  д о  5 3  р у п и й ; а к ц и и  „ Р у с с а  

И д ж и н и р и н г“ д о  1 9  р у п и й ; „ К о м п а н и и  п р о и з в о д с т в а  с т а л ь н ы х  и з д е л и й 11 
4 °  8  р у п и й ; „ К у м а р д у б и  Э н д ж и н и р и н г "  д о  4 2  р у п и й  и т . д . И з б е ж а т ь  
Эт° й у ч а с т и  у д а л о с ь  л и ш ь  Б е н г а л ь с к о м у  и И н д и й с к о м у  ж е л е з о д е л а т е л ь 
ным з а в о д а м : о н и  п р и н а д л е ж а т  и н о с т р а н н о м у  к а п и т а л у  и у п р а в л я ю т с я  
Ф ерм ам и , к о т о р ы е  в л а д е ю т  с о б с т в е н н о й  о б ш и р н о й  с е т ь ю  ж е л е з н ы х  д о р о г , 
У с л у ж и в а ю щ и х  э т и  п р е д п р и я т и я .

В с е  в ы ш е у п о м я н у т ы е  к о н ц е р н ы  в ы н у ж д е н ы  л и к в и д и р о в а т ь с я  п о т о м у , 
2Т°  Нв м о г у т  с о п е р н и ч а т ь  с  б р и т а н с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т ь ю , п о л ь з у ю щ е й с я  

° к р о в и т е л ь с т в о м  п р и в и л е г и р о в а н н о г о  т а р и ф а , а  т а к ж е  п о т о м у , ч т о  
/^ с л е з н о д о р о ж н ы й  к о м и т е т  (п р а в и т е л ь с т в е н н а я  о р г а н и з а ц и я , у п р а в о м о ч е н -  

ая  д л я  з а к у п к и  в с е х  м а т е р и а л о в  д л я  и н д и й с к и х  ж е л е з н ы х  д о р о г )  у п о р н о  
п° к у п а е т  б р и т а н с к и е , т о в а р ы  п р е д п о ч т и т е л ь н о  п е р е д  и з д е л и я м и  и н д и й с к и х  
^ Р с д п р и я т и й , е с л и  б ы  д а ж е  п о с л е д н и е  и м о г л и  с  н и м и  к о н к у р и р о в а т ь , 

о д н о й  с т о р о н ы , м ы  ч и т а е м : „ Ж е л е з н о д о р о ж н ы й  к о м и т е т  п р и ш е л
з а к л ю ч е н и ю , ч т о  и н д и й с к и е  ж е л е з н ы е  д о р о г и  в  с о с т о я н и и  у с п е ш н о  

•П олнить п р и  с у щ е с т в у ю щ е м  с о с т а в е  в с е  п е р е в о з к и , к о т о р ы е  м о г у т
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п р е д с т а в и т ь с я  в 1 9 2 8 /2 9  г ., а  в о з м о ж н о  и в  т е ч е н и е  е щ е  н е с к о л ь к и х  
л е т “ ( „ С а р і і а і “ 8/1V  1 9 2 7 ) . М еж д у  т е м г н е с к о л ь к и м и  м е с я ц а м и  п о зж е  
м ы  у з н а е м , ч т о  п р а в и т е л ь с т в о  р а з м е с т и л о  р я д  к р у п н ы х  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
з а к а з о в  м е ж д у  б р и т а н с к и м и  ф и р м а м и . Т а к ,  4 7  п а р о в о з о в  з а к а з а н ы  з а в о д у  
„ В у л к а н  У о р к с "  в  Г л а з г о ,  2 6  —  А р м с т р о н г у , п о д о б н ы е  ж е  з а к а з ы  ф и р м е  
„ Р э н с о м  и Р э п ь е р "  и н е с к о л ь к и м  д р у г и м  б р и т а н с к и м  ф и р м а м  ( „ С а р і Ы  , 
2 9 /ІХ  1 9 2 7 ) . Н е  у к а з ы в а е т  л и  э т о  н а  п о л и т и к у , с о з н а т е л ь н о  н а п р а в л я е 
м у ю  к  п о д а в л е н и ю  и н д и й с к о й  и н д у с т р и и  в б р и т а н с к и х  и н т е р е с а х ?  М -р  С у - 
б е д а р ,  д и р е к т о р -р а с п о р я д и т е л ь  „ П о л у о с т р о в н о й  п а р о в о з о с т р о и т е л ь н о й  
к о м п а н и и "  в с в о е м  и н т е р в ь ю  п о  в о п р о с у  о  п р и ч и н а х  е е  л и к в и д а ц и и  с о о б 

щ а е т  с л е д у ю щ е е :
„ Я  н е  д о л ж е н  у к а з ы в а т ь  н а  о б щ е с т в е н н у ю  с т о р о н у  э т о г о  в о п р о с а , 

и н а ч е  г о в о р я , н а  б е з о т в е т с т в е н н о е  р а з р у ш е н и е  п р о и з в о д с т в а  в  И н д и и  
п а р о в о з о в  и в а г о н о в  и на п р е п я т с т в о в а н и е  р а з в и т и ю  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  
п р е д п р и я т и й , у ч р е ж д е н и е  к о т о р ы х  б ы л о  п р я м о  о б е щ а н о  п р а в и т е л ь с т в о м  
З а к о н о д а т е л ь н о м у  с о б р а н и ю , с а н к ц и о н и р о в а в ш е м у  п р о г р а м м у  н а  1 .5 0 0  м лн . 
р у п и й . П р а в и т е л ь с т в о  н е  с м о г л о  д а т ь  в с о б р а н и и  о т в е т  н а  з а п р о с ы  о т  
н о с и т е л ь н о  с в о е й  б е с с м ы с л е н н о й  п о к у п к и , к о т о р а я  и в ы з в а л а  с о з д а в ш е е с я  
п о л о ж е н и е . Т а р и ф н ы й  д е п а р т а м е н т  т а к ж е  о т к а з а л с я  д а т ь  о т в е т  н а  з а п р о с  
о  п о к р о в и т е л ь с т в е  в а г о н о -и  п а р о в о з о с т р о и т е л ь н ы м  п р е д п р и я т и я м 11 („ С а р і"

Ы “ , 8/ІѴ 1 9 2 7 ).
П р а в л е н и е  А к ц . о б щ . п р о и з в о д с т в а  с т а л ь н о й  п р о в о л о к и , н а х о д я 

щ е г о с я  в  с о с т о я н и и  л и к в и д а ц и и , о о 'я с н я е т ,  ч т о  п р е д п р и я т и ю  э т о м у  б л а г о 
п р и я т с т в о в а л о  о ж и в л е н и е  в о е н н о г о  п е р и о д а  и п о к р о в и т е л ь с т в о  п р а в и  
т е л ь с т в а  в о  в р е м я  д е й с т в и я  „ а к т а  о  г о с у д а р с т в е н н о й  п о м о щ и  п р о м ы ш л е н н ы м  
п р е д п р и я т и я м " .  Б е з  э т о г о  п о к р о в и т е л ь с т в а  п р е д п р и я т и е  н е  м о г л о  с у щ е 
с т в о в а т ь  и л и к в и д и р у е т с я  и м е н н о  в  с и л у  о т к а з а  п р а в и т е л ь с т в а  о т  д а л ь  
н е й ш е й  е г о  п о д д е р ж к и  ( „ С а р і Ы “ , 1 0 /Х І  1 9 2 7  г .). Н е  в л у ч ш е м  п о л о ж ен и и  
н а х о д я т с я  и в с е  д р у г и е  п р о и з в о д с т в а ,  з а  и с к л ю ч е н и е м  н е к о т о р ы х  с о р т о в  
х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р я ж и . Э к с п о р т  м а р г а н ц а  у м е н ь ш и л с я  в 1 9 2 6 /2 7  г . на
4 6 .0 0 0  т о н н , в о л ь ф р а м а  н а  5 0 ° /0 п р е ж н е г о  р а з м е р а ,  х р о м а  н а  4 0  / 0- 
С в и н ц о в о е  и т и п о г р а ф с к о е  л и т е й н о е  п р о и з в о д с т в о ,  н е д а в н о  п р о ц в е т а в ш е е , 
н а х о д и т с я  т е п е р ь  п о д  н е п о с р е д с т в е н н о й  у г р о з о й . „ В л а д е л ь ц ы  б о м б е й с к и х  
т и п о г р а ф с к и х  л и т е й н ы х ,—  с о о б щ а е т  В о ш Ь а у  С Ь го п іс Іе , з а я в и л и  инди  
с к о м у  п р а в и т е л ь с т в у  п р о т е с т  п р о т и в  с д е л а н н о г о  п о с л е д н и м  п р е д л о ж е н и я  
п р е д о с т а в и т ь  2 7 ;5 -п р о ц е н т н у ю  п р е м и ю  и н о с т р а н н ы м  и м п о р т е р а м  т и п о г р а ф  
с к и х  ш р и ф т о в , с в и н ц а  и д р у г и х  п р е д м е т о в , п р и м е н я е м ы х  д л я  п е ч а т н ы х  
с т а н к о в "  (5 /ІХ  1 9 2 7 ) . Ц е м е н т н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь , о т л и ч н о  п р о ц в е т а в ш а я  
и б е з  в с я к о г о  п о к р о в и т е л ь с т в а ,  к о н к у р и р о в ш а я  с в о и м и  ц е н а м и  с б р и т а я  
с к и м  ц е м е н т о м , н а х о д и т с я  т е п е р ь  т а к ж е  п о д  у г р о з о й , т а к  к а к  п р а в и т е л ь с т в о  
н а м е р е в а е т с я  п е р е д а т ь  з а к а з  н а  1 5 0 .0 0 0  т о н н  б р и т а н с к и м  п р о и з в о д и т е л я м , 
п о д  т е м  п р е д л о г о м , ч т о  „ е с л и  к о н т р а к т  б у д е т  з а к л ю ч е н  с  и н д и й ск и м и  
п р о и з в о д и т е л я м и , т о  о н и  с р а з у  п о в ы с я т  ц е н ы , а  э т о  б у д е т  п р о т и в о р е ч и т ь  
и н т е р е с а м  н а л о г о п л а т е л ь щ и к о в "  ( „ С а р і і а і" ,  2 /Х І  1 9 2 7  г .) . Д о б ы ч а  индиИ 
с к о г о  у г л я , д о х о д и в ш а я  в 19 2 1  г. д о  2 2 ,5  м л н . т о н н , у м е н ь ш и л а с ь  
5  м л н . т о н н . Б л а г о д а р я  1 2 ,5 -п р о ц е н т н о м у  п о в ы ш е н и ю  к у р с а  р у п и и , индии^ 
с к и й  у г о л ь  н е  т о л ь к о  н е  м о ж е т  к о н к у р и р о в а т ь  с  п о л ь з у ю щ и м с я  п р и в и  
л е г и я м и  у г л е м  Н а т а л а  (Ю ж н а я  А ф р и к а ) ,  н о  с  т р у д о м  с о х р а н я е т  сво^  
м е с т о  д а ж е  н а  б о м б е й с к о м  р ы н к е , к у д а  о н  д о с т а в л я е т с я  из ЬсН 
г а л и и .
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Э к с п о р т  и н д и й с к о г о  у г л я ,  с о с т а в л я в ш и й  в  д о в о е н н о е  в р е м я  с в ы ш е
7 0 0 .0 0 0  т о н н  в  с р е д н е м , н е  д о х о д и л  в 1 9 2 4  г . и д о  1 0 0 .0 0 0  т о н н , т о г д а  
к ак  и м п о р т  е г о  п о д н я л с я  о т  н е з н а ч и т е л ь н о г о  к о л и ч е с т в а  в  3 0 .0 0 0  т о н н  
в 1 9 1 9 /2 0  г . д о  1 .5 0 1 .0 0 0  т о н н  в  1 9 2 2  г . и ^ п р о д о л ж а е т  п о д н и м а т ь с я  
(Б іа і із і іс а і  А Ь з ігас і:, р р . 4 1 9 ,4 2 9 ) .  Х о т я  в  1 9 2 4  г . Ц е н т р а л ь н о е  з а к о н о д а 
т е л ь н о е  с о б р а н и е  п р и н я л о  р е з о л ю ц и ю  о п о к р о в и т е л ь с т в е  э т о й  о т р а с л и  
п р о м ы ш л е н н о с т и  п у т е м  у с т а н о в л е н и я  н и зк и х  ж е л е з н о д о р о ж н ы х  т а р и ф о в  
и о б л о ж е н и я  и м п о р т а  п о ш л и н а м и , э к в и в а л е н т н ы м и  п о л у ч а е м ы м  н а т а л ь -  
ск и м  у г л е м  п р е м и й  и л и  с у б с и д и й ,— о д н а к о , э т о  н е  б ы л о  п о л н о с т ь ю  о с у 
щ е с т в л е н о . Б л а г о д а р я  т а м о ж е н н о м у  п р о т е к ц и о н и з м у  в  И н д и и  с и л ь н о  
р а з в и л о с ь  п р о и з в о д с т в о  о ц и н к о в а н н о г о  л и с т о в о г о  ж е л е з а ,  в о п р е к и  и н т е 
р е с а м  б р и т а н с к о г о  р ы н к а . Д л я  п р е д о т в р а щ е н и я  э т о г о  и с л е д у я  н а м е ч е н 
ной  п о л и т и к е  п о д а в л е н и я  п р о м ы ш л е н н о с т и  И н д и и , п р а в и т е л ь с т в о  у м е н ь 
ш и л о  п о к р о в и т е л ь с т в е н н ы й  т а р и ф  с  8 5  р у п и й  д о  4 2  р у п и й  з а  то н н ѵ  
(В о ш Ь а у  С Ь го п іс Іе  13/1 1 9 2 7  г .) .

В д ж у т о -т е к с т и л ь н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , н а  1 0 0 %  н а х о д я щ е й с я  п о д  
к о н т р о л е м  е в р о п е й ц е в , н е с м о т р я  н а  т о , ч т о  п о л о в и н а  в л о ж е н н о г о  в  н е е  
к а п и т а л а  п р и н а д л е ж и т  и н д и й ц а м , -  с и л ь н е й ш и м  к о н к у р е н т о м  К а л ь к у т т ы  
я в л я е т с я  Д у н д и  ( г о р о д  в  Ш о т л а н д и и ) .

Н и с к о л ь к о  н е  л у ч ш е  п о л о ж е н и е  и н д и й с к о й  б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н 
н о с т и . К о л и ч е с т в о  б у м а ж н ы х  ф а б р и к  с о к р а т и л о с ь  с  9  в  1 9 1 7  г . д о  6  в  
1 9 2 6  г .,  а  п р о д у к ц и я  у п а л а  с  3 2 .0 0 0  т о н н  д о  2 5 .0 0 0  т о н н . В  п е р в у ю  
о ч е р е д ь  п р е д с т о и т  л и к в и д а ц и я  т е х  ф а б р и к , к о т о р ы е  п о л ь з о в а л и с ь  п о д 
д е р ж к о й  п р а в и т е л ь с т в а ,  а  и м е н н о , М а д р а с с к и х  б у м а ж н ы х  ф а б р и к  и д р у г и х  
п р е д п р и я т и й  т о г о  ж е  р о д а  (З іа ііз Н іс а І  А Ь з Іг а с І , р .5 3 9 , и „ С а р і і а і " ,  2 0 /Х  1 9 2 7 ). 
Ш е р с т я н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь , п р о г р е с с и р о в а в ш а я  в о  в р е м я  в о й н ы  и в 
с о д ы , н е п о с р е д с т в е н н о  з а  н е ю  с л е д о в а в ш и е , п е р е ж и в а е т  т я ж е л ы й  у п а д о к . 
Е сл и  с т а р ы е  к о н ц е р н ы  к о е -к а к  е щ е  п о д д е р ж и в а ю т  с в о е  с у щ е с т в о в а н и е ,  
то  в с е  н о в ы е  п р е д п р и я т и я  п р и ш л и  к  л и к в и д а ц и и , в  т о м  ч и с л е  т а к и е  
х о р о ш о  ф и н а н с и р у е м ы е , к а к  „ Б о м б е й с к и е  ш е р с т я н ы е  ф а б р и к и " ,  и м е в ш и е  
о б о р о т н ы й  к а п и т а л  в  10  м л н . р у п и й . У б ы т к и , п о н е с е н н ы е  в 1 9 2 5 — 2 7  гг . 
Д ер ж а т е л я м и  а к ц и й , в  р е з у л ь т а т е  э т и х  л и к в и д а ц и й  о д н и х  л и ш ь  к р у п н ы х  
К о н ц ер н о в , с о с т а в и л и  в  о б щ е й  с л о ж н о с т и  п р и б л и з и т е л ь н о  1 0 0  м л н . р у п и й ; 
а  в  о д н о й  л и ш ь  т я ж е л о й  и н д у с т р и и  — 25 м л н . р у п и й . П о м и м о  т о г о , э т о  
Д и ш и ло  р а б о т ы  1 5 0 .0 0 0  к в а л и ф и ц и р о в а н н ы х  р а б о ч и х .

П е р е д  л и ц о м  т а к и х  ц и ф р , к т о  м о ж е т  е щ е  о т с т а и в а т ь  т е о р и ю  „ д е 
к о л о н и з а ц и и "  И н д и и ?

Е д и н с т в е н н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь ,  к о т о р а я  п р о и з в о д и т  в п е ч а т л е н и е  
П р о ц в е т а ю щ е й , э т о  х л о п ч а т о б у м а ж н а я . Н о  х л о п к о о ч и с т и т е л ь н а я  о т р а с л ь  
э т о й  п р о м ы ш л е н н о с т и , д а в а в ш а я  р а б о т у  1 1 8 .0 0 0  р а б о ч и м , п е р е ж и в а е т  
с е й ч а с  б о л ь ш у ю  д е п р е с с и ю  в с в я з и  с  у п а д к о м  э к с п о р т а  х л о п к а . В  1 9 2 6 /2 7  г . 
К о л и ч е с т в о  в ы р а б о т а н н о й  х л о п ч а т о б у м а ж н ы м и  ф а б р и к а м и  п р я ж и  п р е в ы 
с и л о  д о в о е н н ы й  у р о в е н ь  н а  1 8 % .  К о л и ч е с т в о  в ы р а б о т а н н о й  т к а н и  в о з 
р о с л о  п о  с р а в н е н и ю  с  п р е д ы д у щ и м  г о д о м  н а  1 6 % . Н и ж е  п р и в о д и т с я  
с р а в н и т е л ь н а я  т а б л и ц а  п р о д у к ц и и  и и м п о р т а , н а ч и н а я  с  1 9 0 1  г  (в  м л н  
я р д о в ) :1

1 „Сарі1а1“, 16/ѴІ 1927 г.
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Годы Импорт Индийская продукция Всего

1901/02 2.190 511 2.701
101^/14 4 1 9 7  1.164 3.361
1921/22 1.090 1.732 3.822 (ручн. способом 1.000)
1922/23 1.593 1.725 3.318
1923/24 1.486 1.702 3.188
1924/25 1.823 1.970 3.793
1925/26 1.564 1.954 3.518
1926/27 1.766 2.259 4.025

Т е о р е т и к и  д е к о л о н и з а ц и и  у х в а т ы в а ю т с я  з а  э т у  т а б л и ц у , п о к а з ы в а 
ю щ у ю  б л а г о с о с т о я н и е  И н д и и , п о с к о л ь к у  п о с л е д н я я  ц и ф р а  п р о д у к ц и и  
п р е в ы с и л а  в с е  п р е д ы д у щ и е . О н и  у к а з ы в а ю т  т а к ж е  н а  р о с т  э к с п о р т а  
и н д и й с к о й  п р я ж и  и т к а н и  в  М е с о п о т а м и ю , П е р с и ю , А р а в и ю  и В о с т о ч н у ю  
А ф р и к у , а  к р о м е  т о г о , н а  м е р ы , п р и н и м а е м ы е  п р а в и т е л ь с т в о м  д л я  с о д е й 
с т в и я  и н д и й с к о м у  в ы в о з у  в  э т и  с т р а н ы . Н о  о н и  н е  в и д я т ,  к а к о й  ц е н о й  
в с е  э т о  п о к у п а е т с я .  К о л и ч е с т в о  я р д о в  с а м о  п о  с е б е  *-Ще  м а л о  з н а  ш т . 
Н е о б х о д и м о  п р и н я т ь  в о  в н и м а н и е  к а ч е с т в о  и н д и й с к о й  п р о д у к ц и и  и ее  
о т л и ч и е  о т  м а н ч е с т е р с к о й . П р е ж д е  ч е м  д е л а т ь  и з  э к о н о м и ч е с к и х  д а н н ь  
п о л и т и ч е с к и е  в ы в о д ы , н е о б х о д и м о  и з у ч и т ь  п р и р о д у  с у щ е с т в у  ю щ е г   ̂
п р о т и в о р е ч и я , п о т р е б н о с т и  и м п е р и а л и з м а  и и х  з н а ч е н и е  д л я  к о л о н и а л ь  
н о й  с т р а н ы . М ы  у ж е  у к а з ы в а л и  н а  т о ,  ч т о  б р и т а н с к а я  п о л и т и к а  в  т е к с т и л ь 
н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  с в о д и т с я  к  о т к а з у  о т  в ы д е л к и  г р у б ы х  с о р т о в  и 
с о с р е д о т о ч е н и ю  в с е х  с и л  н а  п р о и з в о д с т в е  и з д е л и й  т о н к о г о  к а ч е с т в а ,  к о 
т о р ы е  я в л я ю т с я  т а к ж е  и н а и б о л е е  д о р о г и м и , а  п о т о м у  и л у ч ш е  о п л а ч и  
в а е м ы м и . Р а з в и т и е  и н д и й с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  н и с к о л ь к о  э т о м у  н е  п р о 
т и в о р е ч и т , н а п р о т и в , п р и  в н и м а т е л ь н о м  р а с с м о т р е н и и  о б н а р у ж и в а е т с я  
п о л н о е  п о д ч и н е н и е  и н д и й с к и х  и н т е р е с о в  и н т е р е с а м  и м п е р и а л и з м а  и , в с л е д 
с т в и е  э т о г о ,  т я ж е л ы е  у б ы т к и  д л я  и н д и й с к и х  п р о и з в о д и т е л е й .

Д о  1 9 2 1  г о д а  и н д и й с к а я  х л о п ч а т о б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  о б н а  
р у ж и в а л а  т е н д е н ц и ю  к  в ы р а б о т к е  п р е и м у щ е с т в е н н о  т о н к и х  т о в а р о в ,  ̂ т о гд а  
к а к  с е й ч а с  н а б л ю д а е т с я  т е н д е н ц и я  к у с и л е н и ю  п р о и з в о д с т в а  г р у б о й  п ро  
д у к ц и и , д л я  т о г о  ч т о б ы  М а н ч е с т е р у  б ы л о  в ы г о д н о  т о р г о в а т ь  то н к и м и  
с о р т а м и . А  к  э т о м у  и м е н н о  и с т р е м и т с я  и м п е р и а л и с т и ч е с к а я  п о л и т и к а . 
З а  п е р и о д  с  1 9 1 4  г . п о  1 9 1 9  г. п р о и з в о д с т в о  г р у б ы х  н о м е р о в  п ряж и , 
н и ж е  4 0 , у п а л о  с  6 5 2  м л н . ф у н т о в  д о  6 1 5  м л н . ф у н т о в  и п р о д о л ж а л о  
п а д а т ь  е щ е  в  1 9 2 4  г. П о с л е  э т о г о ,  в  с о о т в е т с т в и и  с  и м п е р и а л и с т и ч е с к о й  
п о л и т и к о й , п р о и з в о д с т в о  т е х  ж е  с о р т о в  п о с т е п е н н о  у в е л и ч и в а л о с ь  и
в  1 9 2 6 /2 7  г . д о с т и г л о  ц и ф р ы  в  7 9 6  м л н . ф у н т о в . П о д о б н ы м  ж е  о б р а з е > , 
т е м п  р о с т а  п р о и з в о д с т в а  н о м е р о в  п р я ж и  в ы ш е  4 0  з а  в р е м я  1 9 1 4 —  192Э •
о п р е д е л я е т с я  в  300%, т о г д а  к а к  з а  д в а  п о с л е д у ю щ и х .г о д а  о н  у п ал  
д о  83,5°/с1 ( „ С о ш ш е г с іа і  5 іа1 із і.іс з“ , 1 9 2 1 , р . 6 6 , и „ С а р і іа і  1 6 /Ѵ І 19

П о  п о в о д у  к а ч е с т в а  и з г о т о в л я е м о й  м а т е р и и  „ С а р і іа і  (т а м  ж е ) пр 
в о д и т  в ы д е р ж к у  и з  д е к л а р а ц и и  „ К о м и т е т а  т а р и ф о в » :  „ З а  п о с л е д н и е  ДВ* 
г о д а  х а р а к т е р  и н д и й с к о й  п р о д у к ц и и  з а м е т н о  и з м е н и л с я , и т о н к и е  с о р  
в  з н а ч и т е л ь н о й  с т е п е н и  в ы т е с н е н ы  г р у б ы м и » . Д а л е е  с л е д у е т  « о м м в н т а  
р и й : „ С р а в н е н и е  и м п о р т а  с  п р о д у к ц и е й  и н д и й с к и х  ф а б р и к  в  1 9 2 6 /г /  
у к а з ы в а е т  н а  у с и л е н и е  э т о й  т е н д е н ц и и  .

1 Теоретики деколонизации неправильно относят грубые сорта пряжи к номерам 
от 1 до 20, в то время как в М анчестере они относятся к номерам от 1 до 40. ГаК« 
образом, они затемняют истинное положение вещей.
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В о з н и к а е т  в о п р о с : ч т о  в ы и г р а л и  о т  э т о й  п е р е м е н ы  и н д и й с к и е  к а п и 
т а л и с т ы ?  О т в е т о м  м о г у т  с л у ж и т ь  с л е д у ю щ и е  д а н н ы е  а с с о ц и а ц и и  б о м б е й 
с к и х  ф а б р и к а н т о в  ( „ С а р і іа і» ,  2 0 /Х  1 9 2 7 ) . Х о т я  ц и ф р ы  э т и  о т н о с я т с я  
т о л ь к о  к  б о м б е й с к и м  ф а б р и к а м , н о  о н и  д о с т а т о ч н о  п о к а з а т е л ь н ы  и д л я  
в сей  и н д и й с к о й  х л о п ч а т о б у м а ж н о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в  ц е л о м .

Первоначальная
стоимость зда- Лмоотизапия Прибыль или 

Г о д ы  Н И И , земли и ма- ^ р у д Г а н и "  убыток с  учетом

” ° ™  РГ “ на 2,5%
(в млн. рупий)

!2 !2  17’98 ° '73 +  з,і4
1918 19,54 0,80 +  2 35
1919 20,94 0,85 +  6 74
1920 33,50 1,27 + 1 0 4 6
1921 38,08 1 46 +  881
1922 42,94 1 67 +  356
1923 46,54 і 81 _  і ад
1924 46,76 1,83 — 242

$ 5  135 -  1,871926 44 ,82  1,77 1,*

И т а к , м ы  в и д и м , ч т о  н е с м о т р я  н а  у в е л и ч е н и е  п р о д у к ц и и , э т и  к о м - 
ан и и  н е с у т  т о л ь к о  у б ы т к и . О б 'я с н я е т с я  э т о  т е м , ч т о  и н д и й с к и е  ф а б р и к и  
ьш у ж д е н ы  п р о и з в о д и т ь  г р у б ы е  с о р т а ,  н е  д а ю щ и е  т а к о й  п р и б ы л и , к а к  

к и е  т о в а р ы  О т ч е т  о  с о с т о я н и и  т о р г о в л и  з а  ш е с т ь  м е с я ц е в , с  а п р е л я  
о с е н т я б р ь  1 9 /7  г .,  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  х о т я  и н д и й с к и й  э к с п о р т  к о л и ч е -  
т в е н н о  в ы р о с , с т о и м о с т ь  е г о  н е у к л о н н о  п а д а е т .  Т а к , с  8 .4 7 1 .8 6 0  р у п и й  
іа я н в а р ь - с е н т я б р ь  1 9 2 5  г. о н а  у п а л а  д о  6 .5 3 8 .5 9 3  р у п и й  з а  т о т  ж е  

п е р и о д  1 9 2 6  г. и д о  6 .0 4 6 .2 3 1  р у п и й  в  1 9 2 7  г. С  д р у г о й  с т о р о н ы , и м п о р т

С  Ж г Г  ПСрИОД’ Ум е н ь ш а я с ь  в  к о л и ч е с т в е , у в е л и ч и в а л с я  в  с т о и м о с т и . 
.5 3 1 /4  м л н . р у п и й  в  1 9 2 5  г. с т о и м о с т ь  е г о  в о з р о с л а  д о  3 4 7 7 *  м л н . р у п и й  

1 4 2 6  г. и д о  3 5 1  м л н . р у п и й  в  1 9 2 7  г . ( „ С а р і Ы “ , 1 0 /Х І  1 9 2 7  г .) .  П е р е д  
л и ц о м  э т и х  ц и ф р  н и к т о  н е  с м о ж е т  у т в е р ж д а т ь ,  ч т о  и н д и й с к а я  х л о п ч а т о -  

у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  н а х о д и т с я  в  ц в е т у щ е м  с о с т о я н и и . З д е с ь  н а 
б л ю д а е т с я  т а к о й  ж е  о с т р ы й  к р и з и с , к а к  и в д р у г и х  о т р а с л я х . М а н ч е с т е р  
Ф а к т и ч е с к и  в е р н у л  с е б е  и н д и й с к и й  р ы н о к  ц е н о ю  с у щ е с т в о в а н и я  и н д и й - 

кои  п р о м ы ш л е н н о с т и , о т н ю д ь  н е  с п о с о б с т в у я  т о м у , ч т о б ы  И н д и я  „ м о г л а  
а н я т ь  м е с т о  в  Б р и т а н с к о м  с о ю з е  в к а ч е с т в е  с в о б о д н о й  н а ц и и " .  С т о и м о с т ь  

в в о з и м о г о  в  И н д и ю  и з  А н г л и и  и с к у с с т в е н н о г о  ш е л к а  у в е л и ч и л а с ь
1 ,3  м л н . р у п и й  в  1 9 2 2 /2 3  г . д о  7 ,5  м л н . р у п и й  в 1 9 2 5 /2 6  г . и 1 0 1Д  м л н . 

Р уп и й  в  1 9 2 6 /2 7  г . „В  т о р г о в л е  ш т у ч н ы м и  т о в а р а м и  с о о б щ а е т  , С а р і іа і»  
С о е д и н е н н о е  К о р о л е в с т в о  д о с т и г л о  з н а ч и т е л ь н ы х  у с п е х о в , у в е л и ч и в  з а  
И стекш и й  п е р и о д  1 9 2 6 /2 7  г . с в о и  п о с т а в к и  н а  6 ,5  м л н . я р д о в » .

О б е с п е ч и в , т а к и м  о б р а з о м , и н т е р е с ы  М а н ч е с т е р а , и м п е р и а л и с т ы  у в и 
д е л и , ч т о  в о б л а с т и  г р у б ы х  т о в а р о в  И н д и и  п р и х о д и т с я  в ы д е р ж и в а т ь  с и л ь -  

Ую к о н к у р е н ц и ю  с о  с т о р о н ы  Я п о н и и  и К и т а я , ч т о  е с л и  в  э т о й  к о н к у р е н ц и и  
н ди и  н е  б у д е т  о к а з а н а  п о д д е р ж к а , т о  р а з о в ь е т с я  к р и з и с , а  в м е с т е  
н и м  н е д о в о л ь с т в о  р а б о ч и х  и б о л ь ш е в и с т с к а я  о п а с н о с т ь . В  1 9 2 5 /2 6  г. 

о г д а  б о м б е й с к и е  ф а б р и к а н т ы  с д е л а л и  п о п ы т к у  п о н и з и т ь  и зд е р ж к и  п р о - 
з н о д с т в а  п у т е м  у р е з к и  з а р а б о т н о й  п л а т ы  н а  1 1 ,5 % , р а з р а з и л а с ь  в с е о б 

щ ая  з а б а с т о в к а ,  о х в а т и в ш а я  1 5 5 .0 0 0  р а б о ч и х . Э т а  з а б а с т о в к а  п о с л у ж и л а
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для империалистов наглядным уроком. Они сразу же поспешили оказать 
поддержку индийской хлопчатобумажной промышленности, отменили преж
нюю 3,5-процентную пошлину на вырабатываемую индийскими фабриками 
ткань и наконец, провели „Акт о покровительстве бумагопрядению" 
1927 года. Манчестерская торговая палата и Федерация мастеров-бумаго- 
прядильщиков, контролирующая политику империализма в хлопчатобумаж
ной промышленности, в совместно выработанной декларации, поддерживая 
эту протекционистскую политику, в то же время со всей ясностью говорят 
о том, что Индия должна быть готова заплатить за это хорошую цену. 
„Следует надеяться,— говорится в декларации,— что при ныне создав
шейся ситуации мы можем прийти к такому положению, когда нужды 
индийского рынка будут покрываться производителями самой Индии и 
Ланкашира, путем выработки того т ипа  товаров, на котором она есте
ственно сосредоточит свое производство" („Тітен", 2/ХІІ 1926). Уступка, 
которой требовали Манчестер и империалисты от индийских хлопчато
бумажных фабрикантов, заключалась в том, чтобы последние предоста
вили им свой рынок в отношении тонких товаров и оказали общую под
держку тарифу имперского предпочтения на весь английский импорт. 
Ассоциация бомбейских фабрикантов и часть буржуазии согласились 
на это, к несчастью для индийской промышленности. Отсталая индийская 
буржуазия за чечевичную похлебку продала свое право на развитие. Сэр
Н. Вадиа и д-р Хидар, индийские делегаты на Всемирной экономиче
ской конференции в Женеве, заявили, что „наступило время положить 
конец увеличению тарифов и пойти по противоположному направлению 
(„Сарііаі", 13/Х 1927 г.). Наконец, ассоциация бомбейских фабрикантов 
на банкете, устроенном в честь представителей бюрократии 13 декабря 
1927 г., заявила устами своего представителя, что „пришла пора об - 
явить перемирие в борьбе с правительством, которая ведется за усиление 
покровительства хлопчатобумажной промышленности". „Исходя из общих 
соображений,— гласил официальный тост, —ассоциация относится сочув
ственно к идеи имперского предпочтения и не считает, что, согласившись 
на него, Индия потерпит сколько-нибудь заметный экономический урон 
(„Тішез", 14/ХИ 1927 г.). Однако, эта сдача буржуазии, или, вернее, части 
ее, не приводит к смягчению кризиса, который мы наблюдаем в еже
дневно возникающих забастовках и в недовольстве рабочих, в текстиль
ной промышленности, на железных дорогах и во всей промышленности 
в целом.

(Окончание следует)

ОТДЕЛ III 
Экономика и техника

•П л ан о в о е  Х о зяй с тв о "  №  2
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Современное положение проблемы железнодорож
ных выходов из Донбасса на север 1

Развитие Донецкого бассейна и добычи угля в нем было весьма 
тесно связано с развитием железнодорожной сети как внутри бассейна, 
так и вывозных из него железнодорожных направлений. Уголь, как тя
желый груз, занимая значительную долю в пропускной способности 
Железнодорожных направлений, прилегающих к Донецкому бассейну, 
быстро заполнял их пропускную способность, требуя их усиления или 
Постройки новых выходов.

За промежуток в тринадцать лет с 1900 по 1913 гг., когда добыча 
Донецкого бассейна возросла с 11.320 тыс. до 23.280 тыс. тонн, т.-е. немного 
более чем в два раза, был построен целый ряд линий, выходящих из 
Донецкого бассейна, главнейшим обоснованием которых являлась пре
имущественно идея облегчения вывоза минерального топлива.

Назовем только линии: Попасная — Никитовка, Купянск — Белгород, 
Дихая — Лиман — Харьков — Льгов, Лозовая — Полтава — Киев, 2-ая Ека
терининская, Миллерово — Луганск.

Здесь не говорится о целом ряде линий, построенных внутри бас- 
сейна, и об усилении вторыми путями многих ранее построенных дорог, 
входящих из Донецкого бассейна.

Только такое значительное железнодорожное строительство позво- 
лИло развить добычу угля до указанных размеров и расширить рынок 
его потребления. Совершенно необходимым окажется, чтобы и в ближай
шие 15 лет, когда добычу донецкого угля предполагается увеличить 
Почти в три раза против 1913 года, транспортному вопросу бассейна 
и особенно выходам из него было посвящено не меньшее внимание, 
Нем раньше.

В дореволюционное время был сделан даже подсчет, правда, очень 
Приблизительный, который, основываясь на бывшем в то время темпе 
Развития углепромышленности, показывал, что Донецкий бассейн является 
такой мощной грузосозидающей единицей, которая требует для своего 
е̂спрепятственного развития, говоря теоретически, постройки по одной 

Повой однопутной дороге ежегодно.3
Не мудрено поэтому, что и в последнем плане железнодорожного 

строительства 1916 г. вопросу железнодорожных выходов из Донбасса 
®Ыло уделено не мало внимания.

1 В порядке обсуждения. Р е д .
2 См. Ю. И. У с п  е н с к и й, „Будущее железнодорожное строительство, его ра»-

®Рьі и порядок осуществления11. Птр., 1916 г., стр. 17.

15*
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Д е й с т в и т е л ь н о ,  к р о м е  н а ч а в ш е й с я  у ж е  в о  в р е м я  в о й н ы  п о с т р о й к и  
л и н и и  Г р и ш и н о — Р о в н о , п р е д с т а в л я ю щ е й  с о б о ю  в ы х о д  и з  Д о н б а с с а  на 
з а п а д , в  п л а н е  1916 г. м ы  н а х о д и м  л и н и и : а )  Л и м а н — О р е л — П е т р о г р а д , 
Д о н б а с с  —  М о с к в а  и Д о н б а с с  —  Т а м б о в  —  М у р о м  —  Н и ж н и й  - Н о в г о р о д , 
п р е д с т а в л я ю щ и е  с о б о ю  в ы х о д ы  и з  Д о н б а с с а  в  С е в е р о - З а п а д н ы й  и  Ц е н 
т р а л ь н о -П р о м ы ш л е н н ы й  р а й о н ы ; б ) В ы х о д ы  и з  Д о н б а с с а  н а  в о с т о к  н аш л и  
о т р а ж е н и е  в  п р о е к т а х  л и н и й  С а р а т о в  —  М и л л е р о в о  и С а р а т о в  С л а в я н е  ,
в )  и з  Д о н б а с с а  н а  ю г  п р о е к т и р о в а л и с ь  л и н и и : н а  Ц а р е к о н с т а н т и н о в к у ,

М а р и у п о л ь , Т а г а н р о г  и  Р о с т о в .
И з  э т о г о  к р а т к о г о  п е р е ч н я  в и д н о , к а к о е  в н и м а н и е  у д е л я л о с ь  д о н

бассу в плане 1916 года. *
Это окажется неудивительным, если вспомнить, что главнейшие 

затруднения в перевозках до войны и во время ее оказывались на путях,
в ы х о д я щ и х  и з  Д о н б а с с а .  „

При рассмотрении плана 1916 г. выясняется, однако, одна главней 
шая особенность. В нем отсутствует идея концентрации грузового потока, 
выдвинутая впервые ГОЭЛРО, идея, преследующая снижение себестои
мости перевозок в известных направлениях, что, в свою очередь, може 
позволить снизить тарифы на некоторые грузы и увеличить район и 
распространения.

Причины этого лежали, прежде всего, в параллельном существен  ̂
нии в то время частного и казенного железнодорожного хозяйства. Сни
жение тарифа на некоторых направлениях и таким образом привлечени  ̂
на них груза имело бы следствием отвлечение груза с параллельных ли 
ний и существенное нарушение частных интересов.

Кроме того, оно вносило бы известную неопределенность в буду 
щих предположениях эксплоатации каждой новой линии и делало 6Ы 
затруднительным финансирование ее частным капиталом. При довоенно 
положении финансирования нашего строительства, когда две трети наше 
сети были построены частными обществами и когда привлечение частног 
капитала в железнодорожное строительство составляло главнейшую заботу 
правительства, — всякая идея, существенно нарушающая интересы час 
ного капитала, была заранее обречена на неудачу.

Только революция, следствием которой оказалось полное обобществл 
ние железнодорожного хозяйства,— позволила выдвинуть на очередь иде 
возможной концентрации грузового потока, каковую мы и находим реш 
тельно поставленной в плане ГОЭЛРО, выдвинувшем ее в перву 
очередь для западного и северного выхода из Донецкого бассейна.

В послевоенный период особенно выявляется значение севернь 
выходов из бассейна, что видно из следующих цифр (в тыс. тонн):

-  Общий вывоз И з них выве-
олы из бассейна вено на север

1913 19.720 4.550
1925/26 15.320 5.210

Под северным направлением здесь разумеется суммарный вывоз 
Курскому, Льговскому, Елецкому и Воронежскому направлениям. ^

Из приведенных цифр видно, что в то время как в 1 9 2 5 / 2 6 г. ° 
щий вывоз из бассейна еще не достиг цифры 1 9 1 3  г., вывоз на сев 
уже значительно превзошел эту цифру.
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Правда, необходимо указать, что цифра вывоза на север в 1925/26 г. 
хотя и превосходит 1913 г., но еще не является очень угрожающей, так 
как во время войны закрытие балтийских портов для ввоза иностранного 
Угля значительно подняло эту величину.

Действительно, за военный период вывоз на север определился 
следующими цифрами: 1914 г.— 6.670 тыс. тонн, 1915 г.— 7.390 тыс. тонн 
и 1916 г.— 7.800 тыс. тонн

Соответственно с этим за время войны была поднята и пропускная 
способность вывозящих на север направлений. Пропускная способность 
главнейшего выхода Москва -  Курск была увеличена на 5 0 % , Витебск— 
Петроград на 5 1 %  и т.д.

Хотя во время гражданской войны многие устройства, сделанные 
Раньше для поднятия пропускной способности, и были разрушены, но 
в настоящее время они почти все уже восстановлены.

Из этих цифр мы видим, что по отношению к вызову на север мы 
еЩи^пг-еМ некотоРУю пеРеДышку, но передышка эта скоро кончится, 
» НКПС в своих предположениях считает, что пропускная способность 
северного выхода из Донбасса уже сейчас требует немедленного уве
личения.

Сравнение грузовых потоков за 1913 и 1925/26 гг., выходных к се
веру из бассейна, показывает, что главнейшие направления Лиман — 

Урск — Москва, Лиман — Льгов — Ленинград в настоящее время рабо
тают значительно выше довоенного.

Дальнейшие перспективы грузового движения этих направлений, 
Прежде всего, зависят от перспектив вывоза по ним донецкого угля,' 
Которые и должны быть здесь рассмотрены.

По плану, разработанному Топливной секцией Госплана, распреде- 
ение угля по районам, зависящим от интересующих нас железнодо

рожных направлений, предположено в таких цифрах (в тыс. тонн):
Н аименование района 1925/26 1926/27 1930/31 1935/36 1940/41

Центр.-Промышл. р а й о н ...................  2.200 2.960 4.360 6.540 8  920
р  °/о°/о • • • :   ЮО 136 199 304 411
Л.еверо-.Западный р а й о н   1.486 1.930 3.490 3 750 - 4 460
В ° /о ° /о     100 127 230 246 ' '255

Итого . . . 3.686 4.890 7.850 10.290 13.380

В ° /о ° /о ............................ . . . . . .  ЮО — 212  —  364

Западный р а й о н ...................................... 7 7 0  8 7 0  1.280 1.920 2.130 ’ ’
/ о / о   ЮО И З  166 243 276

Уголь в Центрально - Промышленный район попадает преимуще- 
П7оем °  Ч6реп КУРское направление, и только незначительная его часть 
Г/ /о) через Воронежское. В Северо-Западный район на Ленинград в на- 
тоящее время уголь идет через Льгов -  Брянск -  Витебск, хотя это 

^ равление короче Курского в действительности меньше чем на 10 верст 1 
“Равле ИАУЩИЙ В Западный Район> всецело останется за Витебским на-

Вого 1 ТаРиФ»ое расстояние от Дебальцево до Ленинграда черев Москву длиннее такв-

Н та Г л  Чере3. ВиТебСК “  29  * * ’ но "Р" эт™  л—  пробега в Московском уалѴпри- более действительной на величину около 21 км.



230 ТО. Успенский

Из таблицы видно, что один только рост перевозок угля, который 
к 1930/31 г. превысит более чем вдвое то количество, которое имеемся 
сейчас, а к 1940/41 г. в 3 - 3 ,5  раза, неминуемо заставляет ставить не
медленно вопрос об усилении северных выходов из Донбасса. С этим 
положением все согласны, но способы, предлагаемые для этого весьма 
различны.

Прежде чем перейти к рассмотрению существующих проектов раз
решения вопроса выходов из Донбасса на север, необходимо указать на 
две идеи, выдвинутые современной технической мыслью при решениях 
вопросов большого товарного движения.

Первая — идея концентрации грузового потока, дающего удешевле 
ние себестоимости перевозок, вторая же — совместимость пассажирского
и товарного движения.

Остановимся в нескольких словах на освещении второй идеи.
В эксплоатационном отношении существует значительное противо

речие между товарным и пассажирским движением. График пассажирского
движения имел всегда естественное предпочтение перед графиком товар
ного. На каждой линии в#сегда наносится сначала график пассажирского 
движения и только в оставшиеся свободные промежутки времени нано
сятся товарные поезда.

Движение пассажирских поездов и их график подчинены своим за
конам, резко отличным от движения товарных поездов. Распорядитель 
пассажирского движения значительно более стеснен, чем распорядитель 
товарного. Требования обязательного согласования пассажирских поездов 
скрещивающихся линий, требования приурочивания прихода пассажирских 
поездов в большие центры в утреннее время и ухода оттуда в вечернее 
(скорые и курьерские поезда из Москвы и Ленинграда, Киева, Харькова), 
различная скорость пассажирских поездов в зависимости от их назначе
ния (курьерские, скорые, почтовые, товаро-пассажирские), — составляют 
совершенно особые условия для их движения. При густом пассажирском 
движении график их занимает значительное время суток и притом за 
частую разбросанное. В графике линии пассажирских поездов, благодаря 
их большей скорости, идут значительно более круто, чем линии товарных 
поездов. Товарные поезда, для пропуска пассажирских, должны простаи
вать на станциях и тем терять коммерческую скорость.

Главнейшее условие наиболее выгодного движения товарных поез 
дов, — это минимум простоя на промежуточных станциях, что достигается 
параллельностью графика товарных поездов.

Чем большее количество пассажирских поездов проходит по участку, 
тем больше будет количество задержек для товарных поездов и тем больЮе 
будет падать коммерческая скорость товарных поездов. В этом заклЮ̂  
чается главнейшее противоречие между товарным и пассажирским дви»е 
нием на одном и том же участке.

Поэтому при наличии большого пассажирского и большого товар 
ного движения лучшим решением для урегулирования движения и еГ° 
удешевления — будет разделить эти два рода движения и окончателья 
выделить то и другое на самостоятельные пути. ^

Эта цель может быть достигнута или выделением на одной и той * 
линии товарного от пассажирского движения на отдельные пути ( п о с т р о й ^  

третьих и четвертых путей, чему мы имеем многие примеры в Америке
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Или специализация отдельных параллельно идущих линий под то или дру
гое движение.

Так как в направлении выходов из Донбасса на север имеется на 
ряду с товарным и большое пассажирское движение, то при рассмотре
нии каждого из предложенных решений придется коснуться и этого 
вопроса.

В настоящее время предложено четыре решения вопроса усиления 
в период генплана северных выходов из Донбасса.

П е р в о е  р е ш е н и е  — ЦУЖЕЛа — оперативного органа НКПС, ко
торый считает, что будущему вывозу удовлетворит соответственное усиление 
существующих железнодорожных направлений и введение более мошных 
Паровозов, предположенных в период генплана, именно серии „Т“, мощ
ность которой считается на 30°/0 более существующего в настоящее 
время наиболее тяжелого паровоза ,,Эи, и серии „А1*, мощность которой 
Проектируется в два раза больше „Э“.

Предположения ЦУЖЕЛа не имеют в виду концентрацию грузового 
Потока и строятся на полном использовании пропускной способности
Каждого направления с возможным его усилением.

Для направления Донбасс — Москва предположено:
Усиление направления Лиман-—Курск—Москва, со смягчением

профиля до 0,06, оценивающееся в ..................................Ю0 млн. руб,
I о же для направления Попасная —  Купянск — Валуйки —

Елец — М о с к в а ...........................................................................  79  ;

Итого . . . 179 млн. руб.
З а  вычетом стоимости снимаемых р ѳ л в с о в ............................... 160 „ „

Сравнивая указанную стоимость со стоимостью постройки новой 
Магистрали, которую-НКПС принимает в 165 млн. руб., ЦУЖЕЛ прихо
дит к заключению о предпочтительности усиления существующих напра
влений перед постройкой новой дороги.

Не касаясь подробно расчетов ЦУЖЕЛа, которые вызывают боль
шие сомнения в исчислении стоимости отдельных устройств, следует 
°тметить, что приблизительная проверка роста грузооборота с расчетом 
Удовлетворить этот грузооборот введением тяжелых паровозов „А“ и 

> использование которых возможно только при введении усиленной 
Сіяжки и автотормозов, заставляют сомневаться, чтобы постройка тя
желых паровозов и введение тяжелой стяжки поспели к тому сроку, 
к°гда грузооборот будет требовать введения этих тяжелых паровозов.

Для удовлетворения вывоза на Ленинград НКПС выдвигает два 
Предположения: 1) усиление Витебского направления с укладкой вто
рого пути от Льгова до Навли, смягчение профиля участка Основа— 

Рянск и восстановление второго пути от Брянска до Витебска с введе
нием на этом направлении паровоза „А“, 2) достройку линии Унеча—Во
рожба и постройку второго пути Люботин — Ворожба. В том и другом 
случае предполагается необходимым устройство второго пути на всем 
Протяжении от Витебска до Ленинграда.

Стоимость исполнения работ первого предположения определяется 
Цифре 12 млн. руб. (при чем стоимость смягчения профилей не под

питана), стоимость второго пути Витебск — Ленинград около 25 млн. руб.,
•*е. всего свыше 37 млн. руб., стоимость второго предположения не 

вьіявлена.
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Стоимость необходимого усиления Витебского направления не вошла
в сравнение со стоимостью устройства новой магистрали, но если при 
плюсовать таковую к тем 160 млн. руб., в которые оценивается приспосо 
бление направления Москва — Донбасс, то общая сумма приспособления 
существующих дорог, очевидно, окажется выше стоимости постройки
новой магистрали.

На ряду с такими предположениями в перспективный пятилетний 
план НКПС внесена постройка вторых путей на участках Белгород-- 
Купянск и Кашира — Павелец, — всего около 373 км, что должно обой* 
тись не менее 17 млн. руб.; эти вторые пути, очевидно, служат также 
к разрешению вопроса вывоза из Донбасса на север, и должны отпасть 
при решении вопроса о принципе концентрации грузового потока.

Главнейшею неясностью проекта ЦУЖЕЛа является отсутствие 
подсчета себестоимости перевозок, которая при раздроблении грузового 
потока по нескольким направлениям должна оказаться более высокою, 
чем при концентрации его.

Единственное же преимущество усиления существующих напра- 
влений перед постройкой новой дороги ЦУЖЕЛ видит в возможности 
постепенного вложения средств и их использования.

В т о р ым  р е ш е н и е м  вопроса выходов из Донбасса на север 
является электрификация линии Лиман—Харьков, Курск Москва.

Так как этот проект получил в печати достаточное освещение, то 
останавливаться на его детальном изложении нет надобности.

Положительной стороной этого проекта является возможность по- 
степенного вложения средств и их использования, начав с электрифика' 
ции наиболее трудных участков.

Принятая система сдвоенного электровоза, могущего везти или легкие 
товарные поезда или тяжелые, также позволит постепенно использовать 
введение усиленной стяжки.

Однако, соединение большого пассажирского и товарного движения 
заставило группу составителей проекта электрификации1 прибегнуть к соста- 
влёнию проекта пачкообразного графика тех и других поездов, с устано* 
влением промежутка времени между двумя следующими друг за другом пас
сажирскими поездами в 10 мин. и между товарными в 15 мин. Принимая 
во внимание всегда возможную задержку как пассажирских, так и товар
ных поездов по разным причинам и те коренные противоречия пассажир
ского и товарного движения, которые изложены выше, никогда нельзя 
рассчитывать на возможность практического выполнения теоретического 
графика, а следовательно, и на ту пропускную способность, на какую 
рассчитывают авторы проекта. Кроме того, повидимому, авторами взят 
слишком скромный расчет пассажирского движения.

Эти соображения заставляют смотреть на электрификацию Курского 
направления не как на коренное решение проблемы выходов из Донбасса 
на север, а как на некоторый промежуточный его этап.

Т р е т ь и м  р е ш е н и е м  вопроса выхода из Донбасс на север-' 
является сооружением новой магистрали Донбасс—Воронеж—Коломна 
Москва, по техническим условиям сверхмагистрали. ,

Этот проект является коренным и, пожалуй, лучціим решением всея 
проблемы.

I Таковой является проект кая группа при правлении М о с к о в с к о - К у р с к о й  жел. Л°Р’
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Транзитное пассажирское движение останется на старых линиях. 
Новая линия будет иметь только местное пассажирское движение, кото
рое может итти по графику товарного. При этом все поезда идут парал
лельным графиком, и таким образом получается наивысшая коммерческая 
скорость. Узловых станций, которые, главным образом, задерживают товар
ные поезда и понижают их коммерческую скорость,— предвидится только 
три.

Профиль проектируемой линии весьма благоприятен и позволит 
Иметь наименьшую себестоимость перевозок.

Однако, в современных условиях, этот проект едва ли должен быть 
принят к немедленному исполнению по причинам, которые будут осве
жены ниже.

Ч е т в е р т о е  р е ш е н и е  усиления выходов из Донбасса на север 
Заключается в предложении инж. Заорского о переделке под сверхмаги
страль существующего Купянск—Елецкого железнодорожного направления. 
Этот проект эскизно разработан группой инженеров Днепростроя. Изу
чая профиль существующих линий и карту в горизонталях, инж. Заор- 
ский пришел к заключению о возможности переделки всего направления 
Под сверхмагистральные условия, с некоторыми достройками и отклоне
ниями существующих линий. Проект предлагает: а) постройку участка 
Аиман —.Купянск по долине Оскола, около 80—90 лглі; б) переделку су
ществующей линии Купянск — Валуйки и Валуйки — Елец на уклон 3°/0, 
Что до Старого Оскола на протяжении 203 км не представляет никаких 
Затруднений; в) далее, автор проекта считает возможным с некоторыми, 
йесьма небольшими отклонениями от существующей линии, дойти до 
°т. Астапово. Далее, строится новый участок до ст. Кремлево, исполь
зуется участок существующей дороги до ст. Михайлово, строится новый 
Участок Михайлово — Коломна и, далее, линия выходит на трассу маги- 
Страли Москва — Донбасс.

Инж. Заорский полагает, что предлагаемое им направление воз
можно пройти с руководящим уклоном 3°/оо, за исключением двух участков 
п Местными уплотнениями: Старый Оскол — Касторная и Михайлово — 
Кремлево.

Инж. Заорский предлагает, строя новую линию по указанному на
правлению, не трогать существующую линию, а в местах предполагаемых 
сМягчений уклонов итти по берме существующей дороги, или в близком 
°т нее расстоянии. Тогда существующая линия может служить вторым 
пУтем и может быть использована на протяжении 456 км, как второй 
пУть. При таком способе постройки может быть использована некоторая 
Часть существующих искусственных сооружений, путевых и станционных 
Устройств.

По исчислению автора проекта стоимость его без подвижного со- 
става составит 141 млн. руб.

Для сравнения результатов, какие окажутся для перевозок, авторы 
Пзяли грузовой поток 1930/31 г. и подсчитали себестоимость перевозок 
е трех предположениях:

а) При отсутствии свер хм агистрал и  101,1 млн. руб,
б) При постройке сверхмагистрали Родаково —

Воронеж —  Коломна — М оск ва................95,3 „ „
в) При постройке Лиман — Купянск — Елец —

Коломна — Москва 89,8 „ „
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Себестоимость перевозок, включая процент на затраченный капитал, по 
исчислению составителей проекта соответственно составит 0,52; 0,36
и 0,35 коп. с тонно-километра.

Как видно из приведенных данных, проект перестройки направле
ния Купянск — Елец является чрезвычайно заманчивым. Он еще более 
является интересным, если принять во внимание возможность постепен
ного проведения его в жизнь.

Однако, в настоящее время проект этот является только кабинет
ным, и возможность проведения его в жизнь должна быть проверена по
левыми изысканиями.

Все указанные проекты и предложения в настоящее время далеко 
не в равной степени обработаны и готовы. Если одни из них, как, на
пример, проект электрификации Курской ж. д. и проект новой ма
гистрали Москва — Донбасс, уже достаточно продвинуты и близки к окон
чательному выявлению будущих результатов исполнения,— то, наоборот, 
другие, как предложения НКПС или предложения инж. Заорского, на
ходятся в стадии только первоначальной технической мысли, нуждаю
щейся или в основательных, полевых изысканиях (переделка Купянско- 
Елецкого направления), или в дальнейших подсчетах соответствия пред
полагаемых работ нарастающему грузовому потоку (предположения НКПС)- 
Но во всех проектах является неразработанным вопрос обследования 
переходного периода между существующим положением и сроком окон
чания того или иного цикла работ. Несомненно, что для удовлетворе
ния растущим нуждам движения в этот период придется делать те или 
иные работы, класть те или иные заплаты, которые после окажутся или 
совершенно ненужными, или будут использованы в очень малой степени. 
Задачей наиболее рациональной проектировки окажется возможное со
кращение этих ненужных работ и комбинирование мероприятий таким 
образом, чтобы наибольшее количество вложенных средств не оставалось 
мертвым капиталом в дальнейшем.

Разработка переходного периода отсутствует во всех проектах 
и по заданию Госплана СССР находится в дальнейшем изучении различ 
ными органами. Кроме того, и различные элементы уже разработанных 
проектов проделаны при различных предположениях и пока не поддаются 
сравнению (напр., развитие станции различных направлений).

С этой точки зрения в настоящее время едва ли можно выска 
заться определенно за тот или иной проект, и характер оценки различ
ных предложений может носить только личный и индивидуальны*1 
характер.

Исходя из сказанного, позволяем себе высказать свое личное мне 
ние о всех имеющихся предложениях, поскольку они выявлены в на 
стоящее время.

Прежде всего, казалось бы, следует окончательно отвергнуть преД' 
ложение НКПС о возможном усилении уже существующих линий уклаД 
кой вторых путей и достройкой некоторых западных линий,— как задачУ 
разрешения вопроса о выходе из Донбасса на север.

Это предложение, базирующееся на идее раздробления грузового 
потока, а не его концентрации, совершенно расходится с идеей наимень
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Ших расходов эксплоатации. Укладка вторых путей на таких трудных 
Участках, как Белгород — Купянск, Павелец— Кашира, Харьков — Льгов 
Даст очень дорогую эксплоатацию. Переделка и смягчение профилей 
этих участков без изменения трассы едва ли окажется возможным, а без 
Этого придется пользоваться поездами малого веса, т.-е. работать в бу- 
Дущем дорого. Разнообразие профилей, входящих в общее направление 
Движения, вызовет необходимость усиленного развития сортировочных 
станций, что весьма удорожит общую стоимость работ. Наконец, трудные 
Профиля участков дадут их общую ограниченную пропускную способ
ность и, весьма возможно, что в конце периода генерального плана, или 
тотчас же по его истечении, станет вновь вопрос о коренном решении всей 
Проблемы, при чем неуклонно придется все-таки прибегнуть к сооруже
нию новой магистрали. Однако, в этом последнем случае, большинство 
Ранее построенных вторых путей окажутся уже совершенно ненужными 
и будут или разобраны или останутся для потомков памятником технико
экономической недальновидности современного поколения в решении 
пажных железнодорожных вопросов, чему, к сожалению, имеется много 
примеров в рстории нашего железнодорожного строительства.1

Из остальных проектов необходимо рассмотреть отдельно проект 
Электрификации Курского направления и отдельно проект устройства 
Повой магистрали или переделки Елец— Валуйского направления.

Несомненным достоинством первого проекта является сравнительно 
быстрое его исполнение, возможность постепенного вложения средств 
И громадное общекультурное значение всего проекта для всей страны, 
Позволяющее электрифицировать не только самую линию железной дороги, 
По и всю полосу территории, прорезаемую более чем на тысячу верст 
Железной дорогой. і .

Однако, соединение громадного пассажирского движения и не менее 
Громадного товарного движения дает весьма существенные ограничения 
Пределу пропускной способности этого направления. Необходимость уста
новления параллельного пачкообразного графика для того и другого дви
жения также должна существенно понизить предполагаемую пропускную 
Способность всего направления. К тому же надо заметить, что трудный 
Профиль всего направления, понижение коммерческой скорости товарного 
Движения вследствие соединения товарного и пассажирского движения 
н присутствия многих узлов не позволит иметь той дешевой себестоимости 
Перевозок, которую можно достичь при исполнении других проектов.

Эти обстоятельства, вероятно, не позволят пропускной способности 
Электрифицированного направления оказаться достаточной вплоть до 
1945 или 1950 года, как то предполагает проект Московско-Курской 
Ж. д.; и может оказаться, что уже к началу следующего за генпланом 
Периода или даже в конце его придется вновь ставить вопрос о корен
ном решении проблемы, которая заключается в создании самостоятель
ного грузового направления с легким профилем и без большого пасса
жирского движения.

1 Достаточно вспомнить совершенно нелепое сооружение двупутной линии Ники-
т°вка — Очеретино, закрытой за  ненадобностью тотчас после своего сооруж ения. Не-
нУ®ные вторые пути, напр., Орел — Брянск и мн. др.
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Таким образом, электрификация Курского направления окажется не 
коренным решением проблемы, а только промежуточным звеном этого 
решения.

Является вопрос, не окажутся ли, в случае создания отдельного 
грузового направления, как и в предыдущем случае, напрасными те 
затраты, которые будут сделаны для электрификации Моск.-Курск. ж. д?

На этот вопрос следует ответить совершенно отрицательно. Потре
бление электрической энергии в районе, прорезываемом дорогой к тому 
времени, несомненно, настолько вырастет, что централи, сооруженные 
для питания дороги, конечно, не останутся без работы. Не окажутся 
напрасными и затраты на чисто железнодорожные сооружения, так как 
даже со снятием всего угольного транзита дорога, согласно схеме грузо
оборота, разработанного Моск.'-Курской ж. д., будет иметь грузооборот 
свыше 5.720 тыс. тонн на километр, при колоссальном пассажирском дви
жении, что будет вполне оправдывать электрификацию этой дороги, 8 
громадное пассажирское движение этого направления будет пользоваться- 
преимуществами скорости, которую дает электрификация.

Создание нового исключительно грузового направления охватывается 
двумя проектами: созданием самостоятельной магистрали Москва Дон
басс или переделкой Елец — Валуйского направления. Общность того я 
другого проекта заключается в возможности свести к минимуму пассажир* 
ское движение на том и другом, и таким образом, исключив возможность 
задержки товарных поездов пассажирскими, достигнуть наибольшей ком
мерческой скорости, следствием чего явится удешевление эксплоатации- 
Благодаря этому же обстоятельству, в связи с легким профилем дороги, 
предполагается очень высокий .предел пропускной способности, вполне 
обеспечивающий все направление на возможно доступный учету период 
времени.

Однако, за весьма малой разработанностью предложения о пере
делке Валуйско—Елецкого направления в настоящее время возможно гово
рить только о проекте новой дороги Москва — Донбасс.

Этот проект, имея за собой все преимущества в смысле техниче
ского и эксплоатационного решения основной задачи — вывоза угля из 
Донецкого бассейна на север в Центрально-Промышленный район и Ленин
град, не имеет, однако, того значения для прорезываемого района, как 
электрификация. Местное значение этой дороги охватывается только 
южной ее частью, до Воронежа; вторая же, северная ее часть, никакого 
местного значения не имеет, так как идет по местности, вполне обслу 
женной железными дорогами.

К недостаткам этого проекта следует отнести: во-первых, некото
рое удорожание себестоимости перевозок по сравнению с другими проек
тами вследствие того, что грузооборот этой дороги, как самостоятельной, 
вновь сооруженной, должен будет оплачивать расходы, не зависящие от 
движения, которые являются новыми по сравнению с электрифицируемы** 
направлением, где они все равно уже существуют; во-вторых, самое 
главное — это достаточно продолжительный срок исполнения сооружения, 
обусловливаемый нашими финансовыми и производственными возможно 
стями, необходимость полностью вложить в предприятие весь капитал, 
чтобы начать извлекать из него пользу. По самым скромным подсчета** 
этот срок должен определяться в 6 — 7 лет, в продолжение каковы*
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окажется совершенно невозможным оставить без усиления нашу сеть и 
придется произвести те или иные, быть может впоследствии ненужные 
Затраты.

Электрификация позволит скорее извлечь пользу из затрачиваемого 
капитала, так как электрифицировать дорогу можно будет постепенно, 
Начиная с наиболее затрудненных ее участков.

В окончательном выводе, по моему мнению, надо остановиться на 
Проекте электрификации Московско-Курского направления, как на совре
менном способе разрешения проблемы выходов на север из Донбасса, 
По следует иметь в виду, что это решение временное, не более как на 
15 лет, и потому коренное решение проблемы, в смысле создания само
стоятельного, исключительно грузового направления, никоим образом 
Пе должно забываться, а наоборот, должно изучаться самым тщатель
ным образом, чтобы быть совершенно готовым к началу исполнения 
8 любой момент, когда развитие движения поставит его на очередь.

При этом во всяком случае нельзя отвергать без тщательных техни
ческих изысканий предложение о постепенном приспособлении под боль
шое товарное движение Елецко — Валуйского направления, как сулящее 
слишком много выгод при сравнительно небольших затратах и при воз
можности постепенности вложения средств для своего исполнения.

В заключение необходимо сказать, что с решением вопроса необхо
димо всемерно спешить. Жизнь не терпит и всякое промедление вызовет 
Только излишние расходы. Это следует помнить работникам НКПС. До 
сИх пор работа по проектировке северных выходов из Донбасса ведется 
**ми весьма разрозненным фронтом и вяло.1

1 См. заметки по атому поводу в „Экон. Жизни" от 26 ноября 1927 г.
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Некоторые впечатления от германской 
рационализации 1

Среди многих фактов, относящихся к „рационализаторскому" дви
жению в Германии, наибольшего внимания заслуживает, на мой взгляд, 
не столько привнесенный из Америки метод „поточного" производства, 
не столько деятельность центров по стандартизации и нормализации, не 
столько любопытные начинания анкетной парламентской комиссии, сколько 
развитие и именно о р г а н и з а ц и я  р а з в и т и я  н о в ых  о т р а с л е й  
п р о и з в о д с т в а .

Именно здесь лежит, на мой взгляд, центр тяжести действительно 
серьезных хозяйственных перспектив Германии и именно здесь можно 
найти вещи, имеющие наибольшее практическое значение для нашего 
советского будущего.

Не многим известно, в какой мере сказочное развитие электриче
ской промышленности обязано сочетанию в одном лице и глубоких 
теоретических знаний и изобретательского таланта и деловой умелости. 
И не многим известно, что несмотря даже на это сочетание нужны были 
десятки лет упорной работы, чтобы довести некоторые изобретения Д° 
широкого практического распространения. Десятки лет работал в неиз
вестности и среди насмешек Дизель, десятки лет боролся Крупп, десятки 
лет конструировал свой автомобиль Форд. Больше десяти лет понадо
билось самому Сименсу, чтобы осуществить замысел электрического 
трамвая, да и то начать пришлось с игрушки — с маленьких вагончиков, 
которые конкурировали с каруселью на промышленной выставке в 1879 г. 
(эти исторические игрушки до сих пор хранятся в Галле под стеклом)- 
Почти не было крупного изобретения, которое не проходило бы этого 
долгого и часто мучительного пути. Естественно, что не всегда соче
тается в одном лице все необходимое многообразие дарований и не 
всегда изобретатель встречает необходимую техническую моральную и 
финансовую среду, чтобы довести свой замысел до осуществления. Мь* 
знаем только историю победивших.

Т в о р ч е с к а я  м ы с л ь  и з о б р е т а т е л я  —  э т о  ц е н н е й ш е е  и з  с о к р о в и щ -  
к о т о р ы м и  о б л а д а е т  ч е л о в е ч е с т в о .  Н о  в  э к с п л о а т а ц и и  э т о г о  с о к р о в и щ 3 
ч е л о в е ч е с т в о  н а х о д и т с я  е щ е  п о ч т и  в т о й  с т а д и и  к у л ь т у р ы , н а  К о т о р о й  
н а х о д и л о с ь  ч е л о в е ч е с т в о  д о  и з о б р е т е н и я  п о л е в о д с т в а :  у м е л и  с 'е д а т ь  т о ,  

ч т о  в ы р о с л о  с а м о ,  н о  н е  у м е л и  о б р а б а т ы в а т ь  п о л е  и с е я т ь .
И вот то, что происходит в последний десйток лет в германской 

электрической промышленности (и, как я потом расскажу, в химиче'

1 В порядке постановки вопроса. Р е д .
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ской) — это формирование оазисов культурного взращивания изобре
тательской и конструктивной мысли среди пустыни хищнического ее 
Потребления.

Несколько лет тому назад был закончен постройкой исследова
тельский институт Сименса. Он находится в городе Сименса, посреди 
его заводов. Этот институт отличается не только тем, что он оборудо
ван всем, что может понадобиться исследователю, что каждая лабора
тория имеет под руками вожжи от всех стихий природных: электричество 
любых напряжений и силы, газ, тепло, воду, вакуум, давление, холод, 
а также всевозможные измерительные приспособления и т. д. (А если 
Чего недостает, то будет изготовлено на любом из заводов.) Этот инсти
тут замечателен тем, что он, вопреки доминирующей тенденции эпохи 
к диференциации, универсален. На ряду с работами чисто электриче
скими там идут работы в области и оптики и фонетики, и металлургии, 
и химии и т. д. Чтобы характеризовать диапазон работ этого института, 
Достаточно указать, что там разрабатывается новый способ выплавки 
стали путем использования так называемых „паразитных" токов и одно
временно испытывается тончайшая осциллографическая установка для 
анализа человеческой речи, которая позволяет сфотографировать каждую 
отдельную слышимую волну человеческого голоса. Это — пара примеров 
из того, что о работах института известно. Но главные работы держатся 
в строжайшем секрете, и мы не знаем еще, какие сюрпризы готовят нам 
ближайшие годы.

Этот институт по своему составу не является замкнутым учре
ждением. Там работают сотни исследователей, которые приходят и 
Уходят. Туда приходят известные профессора, и там работают люди, 
Которые потом занимают кафедры в университетах. Любой исследова
тель может притти туда, и если он докажет, что результат его иссле
дований может иметь практическое применение,— он получит и лабора
торию и содержание, хотя бы для его работы нужны были годы и 
°ама по себе его работа носила абстрактный характер. Так, в „Изве- 
Стиях“ Сименса опубликована работа с упомянутым осциллографическим 
аппаратом, которая пытается новым методом дать решение старому 
Теоретическому спору между Гельмгольцем и Германом о физической 
Врироде гласных, спору, который, казалось бы, не имеет никакого отно
шения к производственным трудам (но эта работа была необходима для 
Усовершенствования громкоговорителей!).

Содержание этого института по тем данным, которые мне сооб
щили, обходится около 7 млн. марок в год, что составляет о к о л о  
° Д н о г о  п р о ц е н т а  от г о д о в о г о  о б о р о т а  Симе нс а .

Надо иметь в виду, для оценки этой суммы, что институт ведет 
сИои исследования независимо от степени их непосредственной приме
нимости для производства. Его исследования— обычно инициативного 
тИпа. Для исследований же непосредственно-прикладных, т.-е. для иссле
довании, связанных с уже поставленным производством, а также для 
Исследований относительно производственной осуществимости вырабо
танных институтом предложений, существуют специальные лаборатории 
Ри каждом отделе. Наконец, в каждом цеху имеются свои, уже Зисто 
Роизводственные измерительно-испытательные лаборатории.
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Все ЭТо, о™юдь, не Рассм«Тр»= , « " Г е Г о с Г
роскошь. ^ е^ " ^ г/ 3 л ь ^ . а н и я  чужих патентов знает цену и

ВаТеЛЯ>/изобретений и условий для их осуществления. Эта “ссл^дов смысл и изобретени * б у д у щ е г о  для п р о м ы ш л е н
т е л ь с к а я  о р г а н и з а ц и я  главньІЙ  и с т о ч н и к  м и р о в о г о  зн а ч е н и я

н о е т  и . И  н а  м о и  ВЗГЛЯД вЫСк а з а т ь  н е  м а л о  с о м н е н и й  п о  п о в о д у

— * г : ^
ОТРИВ0; Г - Г ; „ т е р е с , е В ш „ х  н о в и н о к ^  в

промышленности является нержавеюща ых ручек, зуботехниче-
нРе ТОлько мелкие ^  ™ * *
ских принадлежносте ^  я химической промышленности, не
делаются также котлы У ^  в недалеком будущем
раз'едаемые кислотами. Почем знать, не уду развитие этого

^  < = г а = = Г .

р о г °  -  к п” „ноте ™ схл : :
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Ч Т О  п р и  Б а д е н с к и х  с о д о а н и л и н о .» х  д е ш е № #

2 0 0  и с с л е д о в а т е л е й ,  к о т о р ы е  ч е р  в  н а с т о я щ е е  п р е „ я в  о д н о »

с п о с о б  ф а б р и к а ц и и  и с к у с с т в е н  ч е л о в е к  в  л а б о р а т о р и я х .  Х и м и ч е -
т о л ь к о  ц е н т р е  р а б о т а е т  н е с к о л ь  н о в ы х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  в о з -
е к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  н а с т о л ь к о

можностей, что она перешла уж Р ой исследовательской,
Чтобы оценить действительную роль ПрОМЬ,ШленностИ,

надоТпринятьИво^шшание°тот^оразительный переворот, который проис-

Х М И Ѵ „ ; е “ р р » ЫШл е н н о ст ь  ; с" ^
войны. Ее сила заключалась в том, ч т е п р Рас„тедя„и. СреД' 
НОЙ промышленности, она снабжала м Р Д ^  амерИ-
няя стоимость немецких красителей была в / ,  Р ДОСТИГал не
канских. Один только вывоз немецких кр .
с к о л ь к и х  с о т  м и л л и о н о в  м а р о к  в  А‘ о с о б е н н о  в А м е р и к е .  В ьиз°
ч е с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  и в  д р у г и х  р ’ г о  4 0 ° / 0 д о в о е н н о г о — п°
к р а с о к  и з  Г е р м а н и и  в 1926 г. с о с т а  х и м и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и

в е с у  И  в о т ,  в н у т р е н н я я  с и л а  “ “^ ^ “н к у^ в н ц и ю  о н а  **
с к а з а л а с ь  в т о м ,  ч т о  н е с м о т р я  н а  б о л ь ш е  ч е м  в д в о е  (свыШ®
т о л ь к о  н е  с у з и л а с ь ,  н е  т о л ь к о  в ы р о  н о  и с т о и т ,  и е с о м н е н Н 0 ’
350 тысяч рабочих против 155 тысяч в 1907 ^
„а пороге расцвета, невиД™ Г7 бИязанаРгерманская химическая про***  
“ Г к о Г Г Г с ^ Г Г о й ?  Тому, Ч Т О  о», сумела и сел  е д о в а т е  л  .
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°ки р а з р а б о т а т ь  и п р о и з в о д с т в е н н о  о с у щ е с т в и т ь  н о 
вые о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а .

Я знаю, что мне могут возразить относительно использования при
былей военного времени, относительно займов, полученных во время 
войны от правительства и оплаченных затем, во время инфляции, по 
курсу в 10 раз ниже. Все это верно. Но также верно, что и английская 
и американская химическая индустрии не испытывают недостатка в фи
нансировании и в государственной помощи. Однако, нигде с мире химиче
ская промышленность не стоит так высоко, как в Германии. Нигде 
в мире химическая промышленность не поднимается так быстро по волне 
Новых п р о и з в о д с т в .

Новые отрасли производства — это главный источник промышлен
ного расцвета последних десятилетий и один из могущественнейших 
путей промышленного накопления вообще. Если в былые времена спо
собом накопления был прямой грабеж, военный или невоенный, если 
к концу XIX века на первый план выступила коммерческая и Финансовая 
Политика трестов, как путь накопления, то в последние десятилетия на
ряду с этим путем, иногда совмещаясь с ним, а иногда конкурируя, вы
ступает новый метод накопления — использование технического взлета, 
эксплоатация новых отраслей производства. Суть этого метода заклю
чается в том, что технические усовершенствования дают такое падение 
себестоимости, которого хватает и на сильное удешевление фабриката 

значит, резкое расширение сбыта) и на порядочную прибыль, невоз
можную для отраслей старых, где уже есть конкуренция, а с нею и вся 
°бьічная механика ценнообразующих законов.

Это снимание сливок новизны занимало весьма видное место в исто
рии накопления таких гигантов, как Крупп, Карнеджи, Сименс и Форд, 
‘реобладание финансово-коммерческих путей типично для методов Рок

феллера, Моргана, а в Германии, повидимому, для Тиссена.
То, что является новым для нынешнего времени,— это то, что не 

просто снимаются сливки новивны, но сознательно и систематически раз
рабатываются родники этих сливок.

Еще во время войны Германия развернула производство азотистых 
с°единений из воздуха. Сейчас одна эта отрасль продукции равняется 
Нсей довоенной продукции красок. Уже в 1925 г. стоимость азотистых 
Фабрикатов, произведенных германской промышленностью, составляла 
°коло 375 млн. марок. И эта продукция настолько важна для сельского 
*°3яйства и она настолько хорошо конкурирует со старыми довоенными 
Удобрителями из чилийской селитры, что сбыт р а с т е т  н е п р е р ы в н о ,  
^ с м о т р я  на то,  что  це ны п о в ы ш а ю т с я  и н е с м о т р я  на 
°̂> что  э т и  це н ы в 2—2г/г р а з а  п р е в ы ш а ю т  с е б е с т о и м о с т ь .  

'■Это свидетельство, как и многие другие данные о химической промыш
ленности, я заимствую из новой книги проф. Баллода, в высшей степени 
^Птересной и важной, о которой я в дальнейшем еще не мало имею 
с°общить.)

Правда, азотное производство своим расцветом в значительной мере 
°бязано войне,— когда вследствие блокады Германия лишилась чилийской 
Селитры. Но вот сейчас на очереди две новые гигантские отрасли произ- 
ь°Дства: ожижение угля и синтетический каучук.

„П лановое Х о зя й с тв о "  .N5 2 1 6
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Смысл „ожижении угля" в том, что из дешевого, неглубоко в земле 
лежащего и сравнительно малокалорийного бурого угля 15 /о превра 
щается в моторное топливо, 2О°/0 в топливо для дизелей, 6% в смазоч
ные масла, 8% в отопительные масла, остальные почти целиком превра
щаются в газ и кокс. Стоимость получаемого таким образом топлива для 
автомобилей и тракторов составляет около 100 марок за тонну 
(меньше 80 коп. за пуд!), т.-е. примерно в 4 раза дешевле средней нынеШ 
ней немецкой цены на ввозное топливо!

Что это означает в смысле капиталонакопления? Потребление 
моторного топлива в Германии уже теперь превышает миллион тонн 
в год. Нет сомнения, что с ростом промышленности, с развитием авто 
мобилизма (а Германия еще весьма отстала в этом отношении от Аме
рики!) и при условии некоторого удешевления топлива, потребление 
это возрастет во много раз. Производители этого топлива имеют воз 
можность продавать его вдвое дешевле нынешнего и все-таки получать 
100% прибыли, т.-е. многие сотни миллионов в год!

Стоимость же оборудования при этом исчисляется немногим выше 
150 марок на тонну минерального топлива!

Я не располагаю, к сожалению, цифровыми данными для освещения 
возможного экономического эффекта от продукции синтетического кау
чука. Но судя по тому, что каучук стал в последние годы предметом 
экономического соревнования между Америкой и Англией, судя по тому? 
что продукция каучуковой промышленности в Америке уже несколько 
лет тому назад перевалила через миллион долларов, судя по тому, что 
американцы затрачивают сотни миллионов долларов на каучуковые план 
тации в Африке и центральной Америке, нужно думать, что речь идет 
не о пустячке. Не случайно, вероятно, об этом упоминается в публика
ции по поводу выпуска химическим трестом новых облигаций на 250 млН- 
марок в качестве мотива выпуска (и мотива для приобретения облй 
гаций!). Но рядом с упоминанием об ожижении угля были упомянуть» 
затраты на каучуковые заводы, н е с м о т р я  на то,  что  о к о н ч у  
т е л ь н ы х  м а с с о в о - п р о и з в о д с т в е н н ы х  р е з у л ь т а т о в  р а з р 3 
б о т к а в о п р ос а е ще н е дала.

Это последнее обстоятельство тоже не лишено интереса для хараК 
теристики о с н о в н о й  у с т а н о в к и  на н о в ые  п р о и з в о д с т в
свойственной этому тресту.

Я не знаю, сколько затратила химическая промышленность » 
разработку этих новых производств. Но какие затраты можно было «ь 
считать слишком высокими для подобных результатов? И кто знает, каки̂  
еще новые отрасли производства подготовляются или могут подгото»5̂ 
ляться в этих исследовательских тайниках? И это — только в одной  ̂
отраслей народного хозяйства! А что, если бы во всех отраслях изобре 
тательская мысль культивировалась так же?

Мне могут ответить: все это хорошо, но при чем же здесь раЦИ^
нализация? Что с того, что немцы это о т н о с я т  к рационализации? Это
поосто техника. ^

Да, конечно, если ограничивать рационализацию проторенным  ̂
путями конвееров и норм — это не рационализация. Но если понимз^ 
под рационализацией замену стихийных организационных проб созй^ 
тельным изучением и использованием организационных факторов успеха,
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то это как-раз самая доподленная рационализация, и притом важнейший 
и плодотворнейший тип ее. Ибо здесь речь идет об организации для 
пРодуктивнейшего использования не мускульных трудовых процессов, 
вымирающих в современной промышленности, и не реактивно-регулятив
ных даже процессов (обреченных на вымирание развитием современной 
техники), а высших психических процессов изобретения, конструирова
ния, экспериментирования.

Но суть не в названии, конечно. Суть в том, что это есть подня
тие исследовательской и изобретательской работы с кустарного уровня 
на уровень индустриальный, суть в том, что это есть первый шаг от 
Хаотического и свинского поедания готовых желудей изобретения к пла
номерной эксплоатации изобретениеносных плантаций, и суть в том, 
Наконец, что здесь заложены источники капиталонакопления и богатство- 
Накопления более мощные, чем какие-либо другие в мире.

Если германской промышленности еще предстоит будущее, несмотря 
на гигантские успехи Америки, то это будущее будет завоевано не пере
саживанием приемов „поточной" работы и не трестированием на амери
канский лад металлургии, — а именно этими р о д н и к а м и  но в ых  
о т р а с л е й ,  которые немцы научаются ценить, вводить и исполь
зовать.

Смысл и значение очерченных мною германских рационализатор
ских мероприятий нельзя, однако, оценить полностью, если только опи
сывать их и если не подойти к ним критически.

Здесь будет полезно небольшое отступление в область теории, 
чтобы условиться относительно критериев для этой критики.

Два основных критерия спорят здесь за верховенство. Критерий, 
Унаследованный от эпохи первоначального накопления, — наименьшая 
Трата сил, — и критерий эпохи зрелого индустриализма, — продуктив
нейшее использование. Первый предполагает цели, стоящие вне обсуж
дения, и ищет легчайших путей к этим целям, второй исходит из ресур
сов наличных и потенциальных, и ищет путей продуктивнейшего 
Использования этих ресурсов, включая сюда и постановку новых целей, 
если понадобится.

Тенденция к продуктивнейшему использованию ресурсов, налич
ных и потенциальных — это социально-биологический корень всех от
дельных принципов и подходов современной американской рационализации, 
фодуктивнейшее использование оборудования — полная загрузка, мас

совая продукция; продуктивнейшее использование пространства — плано- 
Ное и компактное расположение станков и материалов; продуктивнейшее 
Использование рабочих усилий—хронометраж, точная инструкция работы; 
4Иференциация функций, механизация обработки и внутреннего транс
порта; продуктивнейшее использование сырья, использование рафини- 
Рованых сортов стали — утилизация отбросов и побочных продуктов; 
Продуктивнейшее использование топлива, — теплосиловые комбинаты; 
Продуктивнейшее использование оборотного капитала, — ускорение обо- 
Р°та, избегание работы на склад; продуктивнейшее использование основ
ного капитала — увеличение эффективности затрат; продуктивнейшее 
Использование технически-творческой мысли — окружение ее возмож
ностью плодотворнейшего развития в специальных промышленно-иссле
довательских институтах.

16*
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Принцип продуктивнейшего использования теснейшим образом 
связан с широтою кругозора использования. Использование может быть 
продуктивнейшим с точки зрения отдельной мастерской или завода 
в целом или отрасли хозяйства, или класса, или страны, или человече
ства. Особенность тенденции к продуктивнейшему использованию в том, 
■что она быстро обнажает границы и ограниченность кругозоров, в то 
время как для принципа экономии любой кругозор хорош: цели приняты, 
уже заранее поставленные, для принципа продуктивнейшего использо 
вания узость кругозора становится препятствием для самой возможности 
его осуществления. Чем в большей мере „продуктивным стремится стать 
использование ресурсов, тем яснее становится, что подлинно продуктив 
нейшее использование — это то, которое продуктивно не для отдельного 
человека или группы, а для все более и более широких кругов, в конце-
концов для всего человечества.

Отсюда та, сравнительно большая и на первый взгляд непонятна 
широта кругозора, которая позволяет, например, американцам ценить вы
сокую заработную плату. С точки зрения принципа экономики в кругозоре 
предприятия,— конечно, платить надо поменьше. С точки зрения более 
широкой, американской— высокая плата дает лучшую производительность 
(более полное использование рабочей силы) и увеличивает покупательскую 
силу населения (возможность расширения продукции, более продуктивного 
использования оборудования и т. д.). Отсюда и знаменитое „привлечение 
рабочих к капиталовладению и прибылям". Отсюда и та неизбежность, 
с которой крупные деятели „рационализации" и экономики в Америке 
приходят к осознанию необходимости общегосударственной точки зрения 
(Гантт, Митчел, Гувер), отсюда ряд американских мероприятий последних 
лет по' обобществлению рационализаторского опыта и по регулированию 
хозяйства,— мероприятий, в которых нашло бы для себя не мало поучи
тельного и плановое социалистическое хозяйство (гуверское исследова
ние факторов производительности или „потерь", исследование реальной 
емкости рынка, мероприятия по борьбе с кризисами, последние начинания 
в области механизации фермерского хозяйства). В соответствии с эти^ 
можно было бы сказать, что основная тенденция зрелого индустриализма, 
тенденция к продуктивнейшему использованию всех ресурсов, налич
ных и потенциальных,— т е н д е н ц и я  о р г а н и з а ц и о н н о г о  р а з в о 
ра ч и в а н и я , — и есть критерий так называемой „рациональности*. Че 
выше хозяйственное развитие, тем шире кругозор этой продуктивности- 
В Америке этот кругозор начинает перерастать кругозоры предприяти 
и групп. В социалистическом обществе широта кругозора охватывает 
государство или даже человечество в целом. В этом отличие критерй 
социалистического от критериев капиталистических. „

Как обстоит дело с точки зрения этих критериев в Германий
Очень плохо. ^

Самоочевидная для американца выгода высокой зарплаты для немЦ 
до сих пор совершенно непонятна. Я говорил на эту тему со многим  ̂
немцами. Непонятно. „Но ведь тогда придется и цены поднять"? Да* 
иным коммунистам немецким это было непонятно.

Но всем очень хорошо понятно, что для рационализации необх 
димо расширение сбыта. Где же его искать? Если не повышается ззр  ̂
плата, если не понижаются цены,— остается только один путь для рас 
ширѳния сбыта — путь империалистической экспансии.
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Ставка на расширение емкости внутреннего рынка, на рост зарплаты, 
Рост народного благосостояния и экономическую замкнутость хозяйства,— 
это пока еще превышает организационно-хозяйственный кругозор Герма
нии. Ни понижения цен, ни повышения зарплаты. Цены в трестирован
ной промышленности, а за нею и в других, растут, а не падают. Реаль
ная заработная плата падает.

Каковы же перспективы роста в таких условиях?
Я вижу только одну перспективу: борьба за внешние рынки. И не 

случайно именно в этом направлении идет сдержанная, но упорная обра
ботка общественного мнения в Германии.

Пока положение не переменится коренным образом, имеются 
олько два выхода, или подготовка новой империалистической вы

лазки (и мы быть может не знаем, какое новое оружие выковы- 
эается для этой цели в тайниках германских лабораторий и произ
водств...) или тупик, кризис сбыта, безработица и жесточайшие внутрен- 
вие потрясения.

Принцип рационализации, принцип продуктивнейшего использова- 
»Ия имеет свою внутреннюю логику. Он не терпит сохранения старых 
кругозоров. Только исключительная удача может отвратить тупик. Доста
точно привести один пример для иллюстрации этой чудовищной узости 
Вароднохозяйственного кругозора немцев. Я уже приводил выше данные 
вроф, Баллода об отношении цен на удобрения и их себестоимости. 
Чет никаких оснований думать, что эта себестоимость повышается.

ежду тем, цены на удобрения повышаются, а крестьянству в виде 
Компенсации бросаются покровительственные пошлины на хлеб. Резуль
тат. вместо под ема сельского хозяйства и освобождения от импорта 
Клеба, отставание сельского хозяйства (Германия до сих пор имеет по
л н у ю  площадь процентов на 10 меньше довоенной для той же терри- 
ории, по урожаю еще не достигла довоенного уровня и ввозит около 
и /о потребляемой ею пшеницы и ячменя, при чем ввоз растет, а не 
адает),— и повышение цен на сельскохозяйственные продукты (за 1926 г. 

Ввдекс от 120 поднялся до 140), около какового уровня с небольшим 
°Нижением и оставался в 1927 г. Вместо использования драгоценней- 

удобрительных веществ на увеличение урожая, удешевление хлеба, 
р°ст народного богатства и, значит, спроса — нелепейший, вреднейший 
°зяйственный результат.

Еще ярче выступает истинная природа нынешней рационализатор
о в  мудрости в Германии, если взглянуть на нее не на фоне амери- 
аНских критериев, а на фоне критериев социалистических.

Такая возможность имеется у нас, правда, не благодаря деятельно- 
и германских социал-демократов, а благодаря исключительно инте- 

ТоСНОМ/ „Труду УпомянУтого Уже проф. Баллода. Проф. Баллод — это 
т самый Атлантикус, книга которого о „Государстве будущего" в первом 

 ̂ ^ании была переведена на русский язык еще вскоре после революции 
йо 5 г-> во втором ее издании около 1920 г. Во время войны он имел 
^зможность знакомиться с немецким хозяйством, участвуя в знаменитых 
^Миссиях по мобилизации хозяйства, после революции он участвовал 

Покойной памяти комиссии по социализации, много лет работал в цен- 
а̂Льном статистическом управлении.



246 Ф. Р. Дунаевский

В 1927 г. вышло четвертое издание „Государства будущего", пол
ностью переработанное. Ценность этой замечательной книги двойная. 
Во-первых, она дает блестящее и убийственное разоблачение „практи
ческой деловитости" целой серии режимов, начиная от бисмарковского 
и кончая послереволюционным и нынешним. Эта критика полна не только 
ярких конкретностей, но и глубокого понимания основных фактов. Ьо- 
вторых, эта книга дает обоснованный технический, экономический и 
социологический эскиз социалистического хозяйства для Германии в его 
целом. Эскиз, очень сжатый, сухой, но полный волнующих цифр.

Беря за основание реальные производительные силы, реальны 
технический уровень и реальные размеры потребления, Баллод делает 
подсчеты относительно того, что можно было бы получить при действи 
тельно рациональной организации всего хозяйственного комплекса. 
Основная концепция Баллода такова: укрупнение и полная механизация 
почти всего сельского хозяйства, снабжение его удобрениями, произво
димыми по лучшим современным методам (а не по господствующему 
Габер-Бошевскому), перевод производства во всех отраслях на уровень 
технически лучших современных „научно-организационных производств, 
перевод текстильной промышленности с хлопка на лен и искусствен 
ное волокно, передача хозяйственных постов руководителям, правильно 
подобранным по их знаниям и по их способностям. Какой результат 
дают подсчеты?

При условиях не экспроприации, а выкупа средств производства 
(на что уходит около 10% годовой продукции), при высокой оплате 
руководителей хозяйства, а также деятелей науки, искусства, учителе 
и т.д . (на что уходит тоже около 9°/о продукции) — полное обеспечени 
всего рабочего населения всем необходимым на уровне, значительно пре
вышающем нынешний (комфортабельные квартиры в городах-садах), осво 
бождение от ввоза хлеба, хлопка и нефти, и для всего этого понаД® 
билось бы установить всего лишь восьмилетний рабочий век (8 часо 
в день, 3—3,5 недели отпуска притом). (Так разрешается у БаллоД» 
пугающая некоторых наших экономистов проблема „избытка рабоче 
силы.)

В других выражениях это означает, как указывает сам БаллоД> 
реальную заработную плату на 30% выше фордовской. Еще иначе это 
можно было бы выразить, как повышение народнотрудовой доходности, 
примерно, раз в пять.

Можно, конечно, смеяться над некоторыми наивностями БаллоДа> 
в вопросе о путях осуществления такого хозяйства. Баллод хорот0 
просвещеный статистик, с конструктивно-хозяйственным укладом ума, 
не политик. Жизненные отношения, разумеется, не складываются та 
легко по линиям рациональных расчетов. Но цифры остаются цифрами

На мой взгляд, выводы Баллода скорее говорят об осторожности 
его расчетов, чем о фантастичности: производительность труда в на 
сквозь рациональном хозяйстве всего на 30% превышает у него эаР 
плату (не производительность, а зарплату) рабочих в реально существу
щей Америке. „

Но в этих цифрах — приговор, Приговор „деловой серьезности 
временного германского „рационализирующегося капитала.
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Нельзя преуменьшать того, что действительно достигнуто и может 
быть достигнуто германской рационализацией. У немцев есть много, 
чему поучиться. Но нельзя не видеть и тупиков, в которые их заводит 
Узость кругозора индустриально отсталого капитала. Слепая аграрная 
Политика, реакционность в политике цен и зарплаты — ярчайшие про
явления этой узости даже с точки зрения критериев передового капита
лизма. При сохранении этого кругозора не видно серьезной перспективы 
Роста. Конкуренция с Америкой за счет дешевой рабочей силы, даже 
если она удастся, не будет означать хозяйственной победы. Т о л ь к о  
Новые о т р а с л и  п р о и з в о д с т в а ,  в к о т о р ы х  Г е р м а н и я  ока-  
3 а л а с ь бы м и р о в ы м  м о н о п о л и с т о м  и к к о т о р ы м  ей у д а 
лось  бы п р и с п о с о б и т ь  в с е  с в о е  о с т а л ь н о е  п р о и з в о д 
и в  о, м о г л и  бы о т к р ы т ь  для  Г е р м а н и и  с к о л ь к о - н и б у д ь  
с е р ь е з н ы е  п е р с п е к т и в ы  д а ж е  при н ы н е шн е м  к р у г о з о р е  
' ' е р ма н с к о г о  к а п и т а л и з м а .

Теперь о возможных выводах для нас: существенное отличие поло
жения рационализации в Советской России в том, что здесь и социали
стическая широта кругозора обеспечена и властная воля к подлинной 
Рационализации выражена, так что речь может итти лишь о конкретизации 
Яадач и путей их осуществления, а также о путях борьбы с крупнейшим 
Нрагом рационализации у нас — с нашим бескультурьем. Минувшие не
сколько лет были годами нащупываний и исканий в рационализации. Те
перь мы подходим к широкому новому строительству. Если еще рано 
говорить о генеральном плане рационализации, то все же, на мой взгляд, 
Уже пора говорить о широкой, теоретически обоснованной п р о г р а м м е  
Р а ц и о н а л и з а ц и и .

И здесь тоже можно двояко понимать рационализацию: рационали
зация текущая и рационализация коренная. В рационализации текущей,
• е. той, которая имеет в виду непосредственное практическое примене- 
Ие и эффекты ближайших лет, нам ничего не остается, как только ис- 
ользовать известные западные методы. Сюда можно отнести и этот 
амый „поточный процесс (не увлекаясь сразу самодвижущимися лентами 

стремясь, как и немцы, к обеспечению возможной эластичности системы), 
стандартизацию, и заводские испытательные лаборатории, и повышение 

валификации персонала, и комбинированное использование сырья и топ
лива, и механизацию, и упорядочение складского хозяйства и — что осо
бенно важно углубление учета и т. д. Все это у нас известно и де

нется уже, недостает только правильного аналитического учета того, что 
едается, обобщения опыта и использования обобщенного опыта.

Параллельно с учетно-обобщающей и систематизирующей работой 
°лезно было бы, быть может, сосредоточить рационализаторские усилия 
а базе того опыта, который уже сложился, на нескольких типических 

^Рганизационных участках, мобилизовать на эти участки человеческие 
Члы и материальные ресурсы, обеспечить методологически тщательную 

^пгистрацию всего, что делается и получается и, таким образом, ускорить 
ьіработку ф о р м у л  р а ц и о н а л и з а ц и и ,  которые могли бы заменить 

Ни ° Ю РационализатоРские рецепты. Конкретно — это означало бы созда- 
 ̂ е образцов рационально поставленной организации. В качестве об'ектов 
ожно было бы указать: завод с.-х. машин, завод электрических принад- 
жностей, механизированный совхоз, торговую сеть большого города.
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Если бы нам удалось сосредоточить все усилия и средства, создать 
за пару лет один завод чуточку лучше Ланца, одну фабрику мелких 
моторов или т. п. чуточку лучше, чем у АЕГ, один совхоз, чуточку лучше 
фермы Кембела, одну городскую торговую сеть чуточку лучше амери
канских универмагов,— это было не так уж мало, чтобы з а л о ж и т ь  
шко лу  для дальнейшего распространения этого вида рационализации.

Мне кажется, при крепком решении и при сосредоточении всех сил 
и ресурсов на нескольких небольших участках — очагах рационализации,—- 
эта задача не оказалась бы для нас непосильной.

Если бы за несколько лет нам удалось организовать на современ- 
ной технической базе образцовый аналитический учет на нескольких 
заводах и одном — двух трестах и образцовую постановку нормирования — 
это было бы уже совсем не плохо, даже по германскому масштабу. 
Предпосылки же для этого имеются, и при надлежащих усилиях задача 
реальна.

Но это — о рационализации текущей, т.-е. более или менее непо
средственно доступной. Гораздо существеннее, конечно, проблемы рацио
нализации коренной. Здесь речь идет о проблемах планового порядка, 
относящихся к самым первоисточникам хозяйственного успеха. Первое, 
что, мне кажется, надо было бы здесь сделать, это внести больше ясно
сти в содержание п л а н о в ы х  д о м и н а н т .  Под плановыми доминантами 
в отличие от плановых директив я понимаю основные цели, к которым 
и все планирование и самые директивы направлены.

До сих пор наше планирование направлялось двумя доминантами:
1) обеспечение хозяйственного равновесия; 2) обеспечение индустриаль
ного фундамента дальнейшего хозяйственного развития и экономической 
независимости страны. В связи с разговорами о многолетних планах 
стала выдвигаться третья доминанта: под'ем народного дохода. Мне 
кажется, своевременно поставить на очередь четвертую и пятую доми
нанту: п л а н о в о е  ф о р м и р о в а н и е  н а р о д н о г о  п о т р е б л е н и я  
и п л а н о в а я  а к т и в а ц и я  т е х н и ч е с к о г о  т в о р ч е с т в а .  Вопрос 
о первых двух доминантах (равновесие и индустриальный фундамент) 
наиболее разрабатывался до сих пор. Вопрос о формировании потребле
ния представляет самостоятельную большую тему. Я попробую отчасти 
коснуться здесь доминанты под'ема народного дохода и ее связи с доми
нантой активации технического творчества.

Под'ем народного д о х од  а. Предварительные изыскания по этому 
поводу касались у нас до сих пор, главным образом, масштаба повыше
ния народного дохода, каковой следует иметь в виду. В качестве такого 
масштаба намечалось удвоение. Обоснования такому масштабу я не знаю- 
Если бы надо было этот масштаб количественно устанавливать, то ско
рее подходила бы цифра 15, чем 2, ибо, примерно, в 15 раз выше нашего 
народный доход современной Америки, которая является пока образцом 
того, чего бесспорно можно достигнуть при нынешнем уровне техники. 
Однако, суть вопроса надо искать не в этих, конечно, абстрактных 
соображениях насчет желательной высоты под'ема, а в установлении 
наиболее надежных и наиболее быстро действующих под ' е млЮ"  
щи х сил.

Если бы мы обладали необходимыми техническими знаниями и опытом 
и если бы мы располагали необходимым начальным оборудованием, мЫ
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могли бы разрешить эту задачу сравнительно просто. Мы могли бы 
попросту разработать инженерный проект полностью реконструированной 
индустрии, соответствующей современной технике, с одной стороны, и 
размеру народных потребностей, с другой стороны. Так как в рабочей 
силе у нас недостатка нет и прокормить эту рабочую силу тоже най
дется чем, то мы строили бы заводы и фабрики до тех пор, пока проект 
не нашел бы своего полного осуществления и, по мере их окончания, 
Постепенно переходили бы на новый уровень народного дохода. ГІови- 
Димому, в этом именно духе и представляет себе пути перехода для 
Германии Баллод.

Но так как мы не имеем в необходимых для этого масштабах ни 
знаний и опыта, ни оборудования, то задача усложняется проблемами 
импорта и экспорта и проблемами выбора последовательности капитальных 
сооружении. Основное затруднение, еще не вполне у нас осознанное, 
заключается здесь в противоречии двух тенденций: тенденции к обеспе
чению индустриальной базы для дальнейшего строительства и тенденции 
к ускорению накопления. В этом противоречии отличие нашего положе
ния от положения Германии и Америки в конце XIX века. Для этих 
обеих стран создание базисных отраслей хозяйства являлось одновре
менно и созданием отраслей, наиболее доходных, наиболее быстро на
копляющих капитал, ибо как раз эти области были тогда новыми 
отраслями производства (металл, электричество). Сейчас эти отрасли 
уже не так новы, сейчас их доходность меньше, чем в некоторых других 
нажных областях. Мы немного, так сказать, исторически опоздали для 
быстрого развития по этой линии.

И если, тем не менее, эти базисные отрасли (металлургия, машино
строение, электрификация) для нас необходимы, то не меньшее значение 
Имеют для нас и отрасли, более быстрые в смысле капиталонакопления, 
Т.-е. н о в ы е  х о з я й с т в е н н ы е  о т р а с л и .

В этом смысле экономически вопрос стоит для нас совершенно так 
*е, как выше было очерчено для Германии. Нам, конечно, нужно и все 
Другое, но главной нашей надеждой могут быть только крупные отрасли 
Новых важных производств. Н ам н е о б х о д и м ы  о т р а с л и  произ -  
8 ° д с т в ,  к о т о р ы е  с ы г р а л и  бы для  н а с  ту  же  роль,  ка к у ю  
н с в о е  в р е м я  с ыг р а л и  для А м е р и к и  м е т а л л у р г и я ,  э л е к 
т р и ч е с т в о ,  не фть,  а в т о м о б и л и ,  к а к у ю и г р а ю т  с е й ч а с  для  

е р м а н и и  е е  п р о и з в о д с т в а  х и м и ч е с к и е .
Положение осложняется здесь тем, что разработка и подготовка 

Новых отраслей сама требует и времени и еще кое-чего, о чем я 
скажу дальше.

Некоторым временным выходом отсюда явилось бы промежуточное 
Решение: развитие таких отраслей производства, которые технически 
ь̂іли бы уже сейчас подготовлены и более или менее нам доступны 

Экономически и которые политически и экономически имели бы шансы 
У нас осуществиться, если не раньше, то хотя бы не позже, чем на За
паде. Одна из таких отраслей новой продукции была предложена, и сей- 
чнс идут опыты по ее внедрению, достаточно обнадеживающие. Это — 
Промышленность полеводственная. Как я уже упоминал, Баллод считает 
^ханизацию полеводства необходимым условием также и для социали
зации Германии (и любой другой страны). А сейчас есть сведения, что
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в Америке вопрос этот выдвинут буржуазным американским правитель
ством, как единственный выход из жестокого аграрного кризиса.

Значение полеводственной промышленности заключалось бы прежде 
всего в повышении урожая (в степях за счет паров,— пудов до 30 на 
десятину, на севере — за счет площадей, освобождаемых от прокорма 
лошадей). В сочетании с широкими мерами по фабрикации дешевых мине
ральных удобрений полеводственная промышленность означала бы и под'ем 
народного богатства и под'ем нашей экспортно-импортной способности. 
Как я уже не раз показывал, особенность этой меры в том, что она не 
требует особенно крупных вложений, так как эта отрасль новая,  тех
нически - обусловленный сверхдоход высок, и оборудование быстро оку
пается. Здесь нужно положить небольшое начало, остальное будет расти 
само. Механизация полеводства не только повышает урожай, она осво
бождает рабочие руки. Для обработки полей она требует в десятки раз 
меньше людей, чем теперь. При повышении урожая и освобождении 
рабочей силы крестьянства от полевой заботы, надо было бы ожидать 
неизбежного повышения скотоводства, огородничества и под'ема обще
хозяйственной предприимчивости крестьянства. Кроме того, здесь мы 
имеем отрасль, оборудование для которой легко может изготовляться 
внутри страны. Мы имеем уже довольно развитую продукцию с.-х. машин, 
которую надо только приспособить для изготовления прицепок трактор
ных вместо лошадиных. На мой взгляд, нам вполне по силам, если 
только не будем спешить, где не надо, за несколько лет развернуть завод, 
который будет изготовлять не плохие тракторы и не дороже, чем аме
риканские, если продукция его будет достаточно велика.

В качестве второй отрасли такого же переходного типа мне прихо
дилось уже не раз упоминать переустановку текстиля с хлопка на лен. 
Механизация посева и уборки льна, улучшение его сортов и культиви- 
ровки и механизация обработки волокна открывают, судя по опытам 
Форда, достаточно убедительные перспективы. Это мероприятие, будучи 
широко проведено, могло бы освободить значительную часть платеж
ного баланса от хлопкового бремени в пользу повышения импорта ма
шин и одновременно подняло бы благосостояние крестьянства как раз 
в тех областях, где по условиям климатическим об экспортных хлебах 
говорить не приходится.

Обе эти отрасли, вместе взятые, помимо сравнительно быстрого 
повышения народного дохода вообще, немало содействовали бы̂  и уско
рению строительства в других областях, так как обеспечивали бы расту
щие ресурсы для импорта необходимого оборудования.

И полеводственная зерновая промышленность, и льняная промыш
ленность,— как я уже сказал,— отрасли условно новые. Технически они 
уже подготовлены на Западе. Здесь мы окажемся не в худшем поло
жении, чем Запад, но, возможно, и не в лучшем. Никто не поручится, 
что Америка не осуществит аграрной технической революции быстрее, 
чем сумеем это сделать мы. Тогда опять единственным нашим преиму
ществом при экспорте зерна останется дешевизна наших рабочих рук.

Между тем, нам много еще нужно, чтобы догнать по уровню бла
госостояния Запад. И поэтому придавая очень большое, для ближай
шего времени даже решающее значение указанным мероприятиям, я одно
временно считаю, что фундаментальные надежды нашего генерального
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планирования этими отраслями ограничиться не могут. Чтобы подняться 
на уровень действительной современной техники, нам недостаточно вво
зить готовые плоды ее. Нам надо ввозить семена, и научиться куль
тивировать эти семена самим.

Если близорукие германские капиталисты научаются понемногу 
понимать, что техническую мысль надо не только использовать, но 
и возрастить, если они находят выгодным тратить на это в течение 
годов многие миллионы, то тем более это необходимо нам. И мы должны 
сделать это, конечно, с иными целями и в ином масштабе.

Я знаю, что у нас за последние годы основано не мало исследова
тельских промышленных институтов. Но я имею в виду нечто совер
шенно иное. Я имею в виду не воспроизведение каких-либо, хотя бы 
и очень хороших отдельных учреждений исследовательского типа, а созда
ние специальной системы широких мероприятий, вытекающих из ясного 
понимания и роли технического творчества в хозяйственной жизни, 
и особенностей и требований самого процесса технического творче
ства.

К сожалению, процесс технического творчества освещен наукой 
еЩе не в такой мере, в какой освещены некоторые другие биологиче
ские процессы, и поэтому требования этого процесса мы не можем еще 
Удовлетворять настолько, насколько можем удовлетворять требования, 
скажем, процесса произрастания пшеницы. И одной из необходимых мер 
здесь явилась бы посылка группы молодых ученых, с умом, восприимчи
вым к живым реальностям, в места, где сосредоточены материалы 
и документы относительно технического развития („Дейтчес Музеум" 
в Мюнхене, Сопзегѵаіоіге Ыаііопаі сіе АгЬ, еі сіег Меііёгез в Париже 
Кэнсингтонский музей в Лондоне, некоторые учреждения в Вашингтоне, 
немецкое „Патент-Амт" и т. д.). Там они могли бы поработать несколько 
лет, собрать материалы если не для открытия законов творчества, 
то хотя бы для эмпирической иллюстрации живой обстановки его, реаль
ных затруднений и условий победы. Этот материал принес бы не малую 
Пользу в качестве учебного материала во всех вузах и в качестве мате
риала для внешкольного просвещения значительного числа наших адми
нистраторов.

Одному товарищу, занимающему ответственный пост, мне как-то 
Пришлось сообщить об успехах некоторых хороших американских ма- 
Иіин, которые до их окончательного выпуска разрабатывались 14 лет. 
«Да, ответил он с горечью,— а у нас за один год уже 14 раз засу
дили бы таких экспериментаторов". Ему было хорошо видно с высоты 
его поста, что таков наш быт. Но что означает такой быт?

Он о з н а ч а е т  т о ж е  с а м о е ,  как е с л и  бы б ыл о  в о б ы 
чае  в ы р ы в а т ь  р о с т к и  т е х  с е мя н ,  к о т о р ы е  к а ж у т с я  не
д о с т а т о ч н о  б ы с т р о  р а с т у щ и м и .  Оценить подобный обычай 
в отношении пшеницы не затруднится сейчас ни один человек. Ибо 
Планомерная культура пшеницы— дело привычное человечеству в те
чение тысячелетий. Планомерная же культура ростков технического 
творчества,— это то, что почти еще не начато.

Это наследие дикарского быта должно быть преодолено. И один 
Из первых путей к тому — широчайшее просвещение о реальных труд
ностях и особенностях творческого процесса. Основные требования
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и темпы, технического творчества должны стать для масс столь же 
ясными, как ясны теперь требования удобрения или орошения полей.

Нельзя ждать, конечно, пока наука осветит эти процессы пол
ностью. Кое-что мы знаем уже и теперь. Мы знаем, что для техниче
ского творчества, прежде всего, нужны головы, но что для успеха его 
недостаточно голов. Мы знаем, что изобретения не рождаются сразу 
зрелыми, что голова изобретателя должка сначала крепко зарядиться 
задачей, что эта задача часто кажется окружающим нелепой или не
нужной, что требуется большое упорство этого заряда иногда на годы 
и десятилетия, что ни упорства, ни дарования иногда бывает недо
статочно, что даже при отыскании верного решения задачи нужны 
ресурсы, материальные и технические, для построения прибора мо
дели и установки и т. д., что изготовленная модель не всегда сразу 
оказывается удачной, что на пути к успеху находятся тысячи пре
пятствий, что эти препятствия становятся все сложнее и разнообразнее 
по мере усложнения техники? что современные крупные открытия тре
бовали уже не единичных кустарных работ, а коллективного труда 
сотен компетенций и сотен исследователей, что разработка открытии 
и многие отрасли научной работы вообще требуют теперь такой же 
диференциации и индустриализации, как и само производство.

Что же можно сделать, чтобы облегчить творческому исканию 
его путь через все эти барьеры? Надо расчистить дорогу всякому, кто 
может участвовать в техническом творчестве, и надо обеспечить ему 
такую среду,— техническую, научную, материальную, моральную, 
в которой его природные данные привели бы к скорейшему и продук
тивнейшему эффекту. Это сделать можно. И особенно это можно сде
лать у нас. Надо, прежде всего, чтобы каждая творческая голова была уве
рена, что есть такое место, где ее оценят, где над ней не станут глумиться, 
где ей дадут необходимый простор для проявления своих потенций. Это 
уже одно будет огромно. Это создаст гигантскии под ем бодрости, 
уверенности и энергии у творческих сил. Уже одна надежда пробиться 
к этому манящему месту будет окрылять.

Во-вторых, нужно, чтобы это место действительно было подходя
щей средою для взращивания изобретений.

Вряд ли позволительно сомневаться, что творческие силы у нас 
есть. Вряд ли стоит перечислять открытия, которые у нас зачинались, 
но не у нас осуществлялись: в роде свечи Яблочкова, радио-телеграфа 
Маркони, радио-взрывателя Филиппова и т. д. Совсем недавно в Ин
ституте Сименса я говорил с человеком, разрабатывавшим производ 
ственный метод, который создаст переворот в промышленности: это 
был русский. Я уже имел случай сообщать, что Поверс, изобретатель 
машин, несущих переворот в статистических, бухгалтерских работах 
и некоторых организациях исследовательских методов, происходил 
из России.

Этой осенью большой шум наделали и в Германии и в других 
странах демонстрации изобретения Теремина, которое, повидимому, 
означает величайший переворот в истории музыки. И мне до сих пор не 
совсем ясно, почему Теремину оказались необходимыми для его работ 
немецкие мастерские.
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Наконец, не всем еще известно, в какой мере обязаны работам 
русских ученых даже те самые производственные процессы, которые 
лежат сейчас в основе грандиозных успехов и еще более грандиозных 
надежд германской химической индустрии. И не всем известно, что даже 
в самое последное время немецкая химическая промышленность пригла
сила к себе одного из крупнейших наших химиков.

Почему бы не быть обратному? Если русские изобретатели могут 
работать за границей, почему иностранцы не могли бы работать в Рос
сии? Разве капиталистический мир дает, может всем им дать условия, 
необходимые для работы? Если даже такая величина, как химик Клод, 
Должен был публично жаловаться на слепоту правительств, жалеющих 
пары сотен миллионов на создание лабораторий, которые облагодетель
ствовали бы народы! Или нет таких великих задач, которыми горят и 
болеют десятки исследователей, не находя возможностей для надлежащей 
их разработки? Вот небольшой перечень, который приводит Баллод: 
синтетический белок, усовершенствование искусственного шелка до каче
ства настоящего шелка, уничтожение прядения и тканья путем изгото
вления тканей наподобие бумаги, изготовление сахара из угля, с'едобных 
Жиров из нефти... А мало ли задач могло бы быть поставлено, еще 
Иикем не тронутых? История знает примеры, когда об'явление задачи 
правительством толкало мысль изобретателя и приводило к успеху. Так, 
например, об явление Наполеоном премии воодушевило Жирара на его 
изобретение в области льнопрядения.. Так был решен целый ряд воен
ных технических задач.

Разве невозможна у нас организация учреждения, которое поощряло 
и обеспечивало бы разработку технических задач от момента их точной 
формулировки до установления всего необходимого для массового про
изводства?

Разумеется, во главе подобного учреждения должны стоять люди, 
вполне авторитетные в науке и технике, а на ряду с ними — и в госу
дарственных делах, люди ясного, смелого ума и большого кругозора, 
Которые являлись бы надежными судьями перспективности и реальности 
Предлагаемых изобретений. Но каковы бы ни были личные достоинства 
этих людей, нужен, повидимому, еще и какой то специальный корректив 
к их суждению. История знает, к сожалению, случаи, когда люди бес
спорного авторитета, знания и ума делали крупнейшие ошибки в оценке 
Реальных возможностей. Так, Наполеон отлично понимал возможное зна
чение парохода в войне с Англией, но, несмотря на рекомендацию самого 
Лапласа, он прогнал Фультона, как шарлатана, после его первых неудач, 
оряд ли среди руководителей этой будущей цитадели технического 
творчества часто будут стоять такие люди, как Ньютон, но и Ньютон 
8 1704 году доказал, что расщепление света в линзе не может быть 
Устранено в силу законов природы. И так этому верили, пока через 50 
с лишним лет не была изготовлена ахроматическая линза Долондом. 
а  уже упоминал о новом производстве нефтяных продуктов из угля 
8 Германии. Значение этого производства для будущего так велико, что 
Пам трудно даже оценить его по настоящему. Но когда изобретатель 
итого процесса Бергиус предложил свое изобретение — он получил отказ. 
Повидимому, ни знания, ни гений, ни кругозор, ни деловитость от подоб
иях промахов не страхуют.
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Как выйти из этой трудности? Я думаю, в будущем разовьется 
особая профессия, наподобие адвокатской, для состязательного разбора 
подобных казусов, при чем методом для доказательства будет, конечно, 
не допрос свидетелей, не экспертиза, не пледирование, а эксперимент, 
и для непризнанных изобретателей эти адвокаты будут добиваться права 
на постановку соответственного эксперимента. Гарантии об'ективности 
в этих вопросах, во всяком случае, не менее важны для человечества, 
чем гарантии справедливости решений по спорам имущественным в обыч
ных судах.

Далее, эта цитадель должна не только привлекать на свой огонек 
искателей со всего мира, воодушевлять их хозяйственно важными зада
чами и давать им все необходимое оборудование, инструменты, материалы 
для опытов. Изобретатель должен находить там не только все известные 
современной науке виды энергии, вещества, температуры, давления, ва 
куум, измерительные приборы и т. д. Он должен находить там также 
исчерпывающие собрания экспонатов изобретений удачных и н е у д а в  
шихся,  а также отдельных деталей. Неудачи Бенца не остановили 
Даймлера. Неудачи их обоих не остановили Форда, и мы еще не знаем 
в точности, насколько важно было каждому из них знать об опытах пред
шественников, даже неудачных. Галлилей мог долго иметь мысль о теле
скопе, но и ему нужно было узнать об изобретении некоего голландца, 
чтобы построить свою трубу. Ум, заряженный задачей, не всегда может 
найти необходимые пути и средства из собственной памяти и изобрета
тельности. Случай помогает ему. Но можно не томиться по случаю, 
а закидывать широкие сети для уловления его, как делал  ̂ Эдиссон, 
испробовавший тысячи видов бамбука, чтобы найти нужный ему сорт 
для построения лампы накаливания. Чем больше количество технических 
мыслей, приемов, путей, воплощенных в изобретениях, удачных и не
удачных, и в их деталях, будут окружать изобретателя,--тем больше 
шансов натолкнуться во-время на этот счастливый „случай". Форд счи
тал свой автомобиль самым лучшим, но он всегда рассматривал со 
вниманием все детали различных автомобилей и это давало иногда цен 
нейшие толчки его собственной мысли.

Я имею в виду здесь сооружение чего-то в роде Мюнхенского 
Дейтчес Музеум (учреждение, которым Германия законно может гор 
диться), где собраны и хранятся в годном для демонстрации и для 
действия виде образцы изобретений всех времен во всех областях 
техники, а равно и подлинные приборы исследователей (например, по^ 
длинные магдебургские полушария, параболические зеркала и проволоч 
ные детекторы, при помощи которых открыл волнообразную природу 
электричества Герц, Фраунгоферов рефрактор, через который удалось 
увидеть предсказанный Леверье Нептун, а также подлинный первы 
дизель, Уаттовский котел и т. д.). Конечно, мы не сможем похвастать 
пока таким большим количеством исторических подлинников, но вряд л  ̂
в этом суть. В том же музее сооружена огромная, в натуральную вели 
чину, модель паровоза машины Джемса Уатта, которая движется (и немць 
удовлетворяются тем, что оригинал в Кэнсингтонском музее не движется;-

Подобный музей имел бы значение, конечно, не только в качеств  ̂
творческого индуктора для изобретателей. Его огромное значение широко 
просветительное (особенно для просвещения относительно природы
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Условий технического творчества, в котором так нуждается наша страна) — 
не требует доказательства.

Вообще эта цитадель отнюдь не должна быть учреждением замкнутым 
ни в каком смысле. Должна быть организована специальная служба экскур
сий и демонстраций, миллионы людей должны проходить через это учре
ждение, чтобы не только глазете на занимательные экспонаты, но и 
Улавливать действенный смысл того, что в этом учреждении совершается. 
Открытость характера учреждения заключалась бы и в том, что оно не 
имело бы замкнутого постоянного состава ни работников, ни даже об
служивающего персонала. Каждый должен иметь доступ туда и,— если 
Докажет серьезность своих замыслов, — возможность работы там. Быть 
может, тысячи людей будут участвовать в росте этой цитадели, принося 
туда изготовленную модель, копию, предмет обстановки и т. д. Нужно 
думать, что подобное учреждение не будет в росте своем ограничено 
тем, что сможет уделить ему государство.

Возможность работы в этом учреждении, даже возможность одного 
лишь посещения его должна стать предметом для премирования способ
нейших учеников в школах. При этом, цитадель не должна ждать пас
сивно пока к ней придут. Она должна сама сообщать о себе по всей 
стране и непрерывно и всеми средствами, от плакатов, брошюр, книг, 
кино-фильм до филиальных отделений включительно. Не должно быть 
человека в стране, который не знал бы о существовании этого учреждения 
и о его задачах и смысле.

Только при такой широкой открытости может цитадель быть не 
только местом для использования творческих потенций, но и магнитом 
Для их выявления и взращивания. Эта сеть щупальцев цитадели могла 

ы быть потом развернута еще глубже и связана с системой учебного 
выдвижения при помощи психологических испытаний.

Еще одно: здесь не должно быть ни в коем случае узкой специа
лизации. Цитадель должна быть универсальной. Величайшие успехи совре
менной химии связаны с выходом за пределы традиционных специально
химических методов. Современные химические лаборатории полны 
физических приборов: гидравлических, барических, термических, оптиче
ских, рентгеноскопических и т. д. Наоборот, при электрических заводах 

именса институт сочетает в себе и химию, и оптику, и акустику, и метал
лургию, как я уже упоминал. Именно в этой широте и универсальности 
Залог плодотворности, источник новых возможностей. Цитадель не должна
быть, конечно, местом, где каждый изобретатель стремится к своему 
и і де нет собственных основных исканий. Независимо от того, что при
несет инициатива изобретателей, можно было бы поставить специ
альные отделы для разработки проблем, особенно важных для государ-

Такими могли бы быть, например:
1) Проблема строительного материала, дешевого, прочного огне- 

злаго-крысо-холодо-упорного и достаточно пластичного для' инду
стриальной штамповки крупных элементов строения.

2) Проблема растительного горючего, которое заменяло бы керосин 
Для наших тракторов.

3) Проблема эластификации станков и заводских конструкций, т.-е. 
организации таких заводов, которые совмещали бы с преимуществами
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массового автоматизированного производства возможность легких пере
установок с одних фабрикатов на другие.

4) Проблема емкого дешевого аккумулятора и т. д.
Как приступить к осуществлению? Конечно, такого рода учреждение 

нуждается для своего осуществления в тщательной разработке подроб
ного проекта. Это потребует многих людей, компетенции и времени. 
Нужны будут специальные командировки для изучения подобных учре
ждений (и для более тщательного изучения проблемы рационализации 
вообще) за границей и т. д., и т. п.

Но вряд ли достаточный проект подобного учреждения может быть 
изготовлен отдельной комиссией, хотя бы самой компетентной и вооду
шевленной.

Я думаю, что уже одна декларация государственная о признании 
высшего значения за культурой технического творчества и о намерении 
подобный центр создать вызвала бы широкий отклик и у нас и за гра
ницей. Если делу сразу будет дан должный тон и размах, приток пред
ложений сотрудничества, общих и специальных проектов и т. д. неизбе
жен, ибо задача эта назрела, назрела во всем мире, об этом мечтают, 
по этому болеют. В этом притоке откликов выдвинулись бы и лица, 
которые потом стали бы осуществителями и руководителями учреждения.

И не так страшно обстоит дело со средствами. Если Сименс может 
тратить 7 миллионов марок в год, т.-е. 1% от оборота на свой институт, 
имеющий узкое, частно-хозяйственное значение, то почему наше государ
ство не может тратить 2—3% от своего промышленного оборота на 
разрешение задачи гигантского культурного, хозяйственного и социально
исторического значения? 2—3%— эт°  не превысит вероятной погрешности 
наших плановых расчетов, это неизмеримо меньше убытков от просчетов 
планирования. А это дало бы уже несколько десятков миллионов в год, 
что для начала бы, пожалуй, хватило.

И еще могут сказать: для осуществления изобретений мало их 
разработать, нужны средства для осуществления. Наивное и неве
жественное возражение. Что может решительнее привлечь средства, 
чем убедительная перспектива хорошо разработанного нового произ
водства?

Естественно ожидать тысячи возражений и насмешек. Но не всегда 
будут смеяться над этим...

Я не представляю себе сейчас начинания, которое имело бы боль
шее значение для рационализации, чем  э т о  у ч р е ж д е н и е  для  про
д у к т и в н е й ш е г о  и с п о л ь з о в а н и я  п р о д у к т и в н е й ш е г о  из 
р е с у р с о в ,  каким о б л а д а е т  ч е л о в е ч е с т в о  — т е х н и ч е с к о г о  
т в о р ч е с т в а .

/

ОТДЕЛ IV 

П о р а й о н а м

^П л ан о в о е  Х о зя й с тв о 41 Л* 2
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Сельскохозяйственные районы РСФСР и мероприя
тия сельскохозяйственной политики по ним1

п
З е м л е у с т р о е н н о с т ь .  Землеустройство в экстенсивных районах 

выступает в качестве особенно крупного фактора, который компенсирует 
недостаток средств производства как орудий, так, в особенности, силы 
тяги, устраняет растрату средств и сил на преодоление расстояния, по
зволяет поднять технику и производительность зернового хозяйства в це
лом и, следовательно, доходность, товарность и мощь хозяйства.

Но неорганизованность территории в форме дальнеполосицы является 
еще большим бичом в районах более интенсивных, какими, например, 
являются ЦЧО и северная часть Приволжского и часть губерний Запад
ного района. Здесь в конфликте с дальнепольем находятся интенсивные 
Культуры, ибо внутри хозяйственный транспорт для них является осо
бенно большим накладным расходом и исключает их расширение. Вместо 
того, чтобы сосредоточиться на усилении интенсивных отраслей, хозяйство 
вынуждено бросать даже обычное более экстенсивное хозяйство. Так, 
в Воронежской губ. хозяйства с наделом до 6 дес. имели:]

%  Х О З Я Й С Т В  Г р
При размере села. необработ. $ . кота на

• г г  г  г  1 хозяйствоземли
10—50 дворов . . .  3 6,0 4,5
101— 250 „ . . .  17,9 3,4
Свыше 1000 дворов .  57,4 1,0 •

К остальных интенсивных районах и во всей нечерноземной полосе рас
ширение незерновых культур и интенсивных отраслей животноводства 
к поднятие их товарности имело препятствие в крайней многополосице, 
Которая требует обязательной комассации.

Дальнеполосица и многополосица доходят до крайних пределов при 
Керазмежеванности селений, т.-е. при наличии межселенной чересполо
сицы. Ликвидация ее, особенно при некрупных селениях, является сред
ством сокращения дальнеполья, в особенности, в нечерноземной полосе 
Рри мелкости селений.

Что касается распространенности обеих форм, дезорганизованности 
Территории, то от многополосицы в нечерноземной полосе теряют с.-х. 
Районы, где она достигает обычно до 50—80 и больше полос на один 
4вор и несколько меньше, до 20—30 полос, в лесостепной черноземной 
Родосе. В степных с.-х. районах многополосица минимальна. Дальнепо- 
л°сица же, связанная с крупностью селений, свойствена черноземным 
Районам как экстенсивным, так и интенсивным. Здесь селений, имеющих 
с8ыше 100 дворов, насчитывается от Ѵз до ®/4 по отдельным губерниям 
11 областям. Село же больше 100 дворов имеет дальнеполосицу выше

1 О кончание. См. „План. Х оэ.“, №  1 за  1928 г.

17*
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того предела, который, при средней землеснабженности, допустим для 
хотя бы небольшого улучшения парозернового хозяйства, не говоря уже 
о более интенсивных типах организации сельского хозяйства. Наспро- 
страненность крупнодворных селений со 100 и выше дворами от всего 
числа селений означает, что подавляющее число хозяйств в губернии 
является жертвами этого дальнеполья. Так, например, в Самарской губ., 
где имеется 36,1°/о селений свыше 100 дворов, число хозяйств в ни 
составляет более 8/іо всего числа хозяйств в губернии. А о степени 
удаленности полей в крупных селениях может показать пример из гу
бернии ЦЧО; дальний конец земельного отвода свыше 5 километров 
находился у следующего числа общин:

При числе дворов Воронежская губ.
в общине (север)

50 3,2%
50— 100 1 0 ,8%

101— 300 40,8%
Свыше 300 80,9°/о

Н а с к о л ь к о  в е л и к а  д а л ь н е п о л о с и ц а  п о  о т д е л ь н ы м  г у б е р н и я м  с .-х . 
ч е р н о з е м н ы х  р а й о н о в , п о к а з ы в а е т  с л е д у ю щ а я  т а б л и ц а  (в  / 0 / 0) ч и с л а  с е л е  
н и й  д л я  н а с т о я щ е г о  в р е м е н и  с о  100 и б о л е е  д в о р а м и  в  к а ж д о м :

в , г . .у р .л .  « Р , . .  • • : : : : : :  й »

*' Бе т Г . “. : : : : : : :  &  с »  * .... . . . . . . . . . ....
6 ) С а Г ^ Г Г :  : : : : : :  | |  ' • .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  § 2

к„ Г в . . . р .«   з л о  : : : : : : :  к >
: : : : : : :  л  «я ....... .. .. .. ... .. .. .. ...  %

Саратовская.......................................  38,3 П е н з е н с к а я ..................................  Ь/
Самарская............................................. 36,1 Т у л ь с к а я .......................................  1 6

Н а д л е ж а щ и й  р о с т  т о в а р н о й  з е р н о в о й  п р о д у к ц и и  в  э к с т е н с и в н ы х  
р а й о н а х  и п о т р е б н а я  б ы с т р о т а  п е р е о р г а н и з а ц и и  х о з я й с т в а  в  и н т е н с и в н ы  
р а й о н а х , к а к  Ц Ч О ,  а  т а к ж е  с е в е р н о й  ч а с т и  В о л ж с к о г о , - н е  м о г у т  р е а  
л и з о в а т ь с я  п р и  н е у с т р а н е н н о с т и  к р а й н е г о  д а л ь н е п о л ь я .  К у л ь т у р а  с а х а Р н
свеклы, картофеля, табака, молочное скотоводство и свиноводство, с более
и н т е н с и в н ы м и  ф о р м а м и  л е т н е г о  и з и м н е г о  к о р м о д о б ы в а н и я  и п р о ч . м ож  
р а з в и в а т ь с я  л и ш ь  с  у с т р а н е н и е м  к р а й н о с т и  д а л ь н е п о л ь я  и ч а с т ь ю  м н о г

п о л о с и ц  м е н ь ш и й  г н е т  н е 0 р г а н и з 0 в а н н о с т и  т е р р и т о р и и  в  с м ы с л е  д а л ь н е  

п о л ь я  и м е е т с я  д л я  Б р я н с к о й  и Г о м е л ь с к о й  г у б .
к р у п н о д в о р н ы х  с е л е н и й  (с в ы ш е  1 0 0  д в о р о в )  и м е е т с я  2 5 л  / 0 в  п е р в о

и  3 5 ,9 ° /о  в о  в т о р о й . *
Т о в а р н ы е  п р о г р е с с и в н ы е  о т р а с л и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  в 

о с т а л ь н ы х  с .-х .  р а й о н а х  н а т а л к и в а ю т с я  н а  н е о р г а н и з о в а н н о с т ь  т е р р и  
р и и  и  в  н е к о т о р ы х  д р у г и х  о т н о ш е н и я х , к р о м е  к р а й н е й  м н о г о п о л о с и ц  
а  и м е н н о  в  с м ы с л е  н е у р е г у л и р о в а н н о с т и  п р о с т р а н с т в е н н о г о  р а с п р е д е л  
у г о д и й , в  о с о б е н н о с т и  г н е з д  м а л о д о х о д н о г о  л е с а ,  з а б о л о ч е н н ы х  п р  

с т о а н с т в  и  т .  п*
Р о с т  и  р а ц и о н а л и з а ц и я  л ь н я н о й  к у л ь т у р ы , к а р т о ф е л я  д л я  з а в о д с к  

п е р е р а б о т к и  и с б ы т а  в  п о т р е б и т е л ь с к и е  ц е н т р ы , м о л о ч н о й  п р о д у к ц  
б а з и р у ю щ е й с я  н а  б о л е е  д е ш е в о м  и с о в е р ш е н н о м  к о р м о д о б ы в а н и и  в  
п о с е в а  т р а в  н а  с е н о  и з е л е н ы й  к о р м  и к у л ь т у р ы  к о р м о в ы х  к о р н е п л

1 Кроме Троицкой, где 14,4%.
1 Кроме двух северных округов, где 13— 14и/о.
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Дов,— не могут реализоваться без устранения многополосицы и принуди
тельного общественного севооборота.

С н а б ж е н и е  у л у ч ш е н н ы м и  о б о р о т н ы м и  с р е д с т в а м и  
р о и з в о д с т в а. Здесь в разделе оборотных средств сельского 

хозяйства кроется возможность больших достижений. На первое место 
Должно быть поставлено улучшение и массовое распространение семян 
основных товарных и потребительских культурхлебов при помощи гос- 
семфонда селекционных сортов для экстенсивных районов и частью интен
сивных. 1 акое же значение имеет улучшение и распространение сортимента 

нтенсивных культур: льна, картофеля, свеклы, кормовых корнеплодов 
подсолнечника, кормовых трав, главным образом для соответствую
щих интенсивных районов. И то и другое предполагает значительное 
усиление мер по выявлению, улучшению и распространению улуч
шенных семян; основной формой их является работа репродукторов 
опытных станций и семхозов и семенных товариществ. Незначительные 
До сих пор размеры этих мероприятий, получая мощную финансовую 
поддержку, будут крупнейшим средством под'ема продукции.

Искусственные удобрения для интенсивных районов под незерновые 
товарные культуры, а также под травы, составляющие базу расширения 
оварнои молочной продукции, являются другим видом сильнодействую

щего капиталовложения с очень быстрым оборотом. В этом отношении 
До настоящего времени, кончая 1926 г., положено лишь начало. Так по 
аиболее интенсивным районам количество туков было распространено 
а Два последних года в тоннах (1924/25 и 1925/26 гг.):

С.-х. районы Всех минер. На 1000 га
удобрений посева

С е в .-3 а п а д ...............................................  1 2 .915  7,2
У П О ..............................................................  9 .3 0 3  1,1

ішДДы ...........................  15'413 МЦ ЧО (4 г у б .) ......................................  2 5 .9 1 2  3,3
Вятск.-Урал................................................. 1 . 2 Ю о,08

Таким образом, принимаемые теперь меры по продукции и распро
странению минеральных удобрений могут быть крупным средством под- 
ятия с.-х. продукции по специальным отраслям интенсивных районов 

Лля этого необходимо расширить эти меры в несколько раз. Роль их
ем более значительна, что туки повсеместно оказываются более рента

бельными под незерновые культуры.
А г р о п е р с о н а л  и с.-х. к о о п е р а ц и я .  Для проведения всех 

ероприятий с.-х. политики повсюду констатируется недостаток сил. 
силение количественного состава и поднятие квалификации агроперсонала 

ДДя проведения комплексно-увязанных мероприятий на местах являются 
ощей положительной предпосылкой к усилению темпа под'ема сельского 
озяйства. Надлежащее пространственное размещение и органическая 
яязка всех мероприятий между собой на местах силами агроперсонала 

еспечат распространение их полезного действия на большую часть 
«зяйств, например, до 3/, всего их числа. Вместе с тем, поднимется 
Ффективность всех денежных вложений в сельское хозяйство со стороны 
сударства. Столь же большую роль играет с.-х. кооперация. Она охва- 
івает теперь пока 30% всего числа хозяйств; перед ней еще громад- 

 ̂ іе возможности. Поэтому ее дальнейшее количественное развитие 
Изживание организационных дефектов делается мощным фактором 

Роизводственного под'ема, а вместе с тем обобществления сельского 
й зяйства и смягчения этим путем той депрессии, которая имеет место 

*?лких хозяйствах от социальной зависимости. Охват с.-х. коопера
цией все более широкой массы крестьянских хозяйств означает углубле
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ние и расширение начал обобществления в с.-х. производстве, распылен
ном в 25 миллионов измельченных хозяйств.

Все перечисленные отрицательные моменты в производственной 
обстановке сельского хозяйства играли свою роль в замедлении темпа 
восстановления и развития сельского хозяйства в целом и соответствую
щих, в каждом с.-х. районе, товарных отраслей. В устранении их и в 
выявлении действия положительных причин из числа указанных выше, 
государство имеет средства радикального под'ема сельского хозяйства
и его товарности.

П о р а й о н н ы е  м е р о п р и я т и я  в с в я з и  с ж е л а т е л ь н о  
в о з м о ж н ы м и  п е р с п е к т и в а м и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  Сде
лавши сводку по районам основных условий, об'ясняющих наличное 
состояние и тенденции развития сельского хозяйства, мы можем наметить 
характер дальнейшего желательного развития ^сельского хозяйства, но 
одновременно мы должны указать по районам и ту систему мероприятии, 
которые являются необходимой предпосылкой осуществления намеченных 
перспектив развития сельского хозяйства и усиления его товарности. На
мечая эти мероприятия, мы должны учесть их реально-возможный размах 
в связи с средствами и силой их положительного действия на сельское хо
зяйство. В соответствии с этим представляется целесообразным далее 
определить очередность самих мероприятий. При чем мы будем иметь 
в виду мероприятия в области рыночной политики, в области переработки 
продуктов при помощи с.-х. индустрии, в области снабжения силой тягй 
и обычном с.-х. инвентарем, улучшенными средствами производ
ства (семенами, туками, улучшенным скотом), в области переселения 
и устройства переселенцев, землеустройства со всеми его разновидно
стями, мелиорации, развития агроинструктажа и с.-х. кооперации.

В I С е в е р н о м  р а й о н е  возможно и необходимо расширение 
товарной продукции масла и льняного волокна. Оно может совершаться 
еще в значительной степени экстенсивно за счет расширения с.-х. площади 
(лугов и пашен за счет лесов) и частью посевной площади за счет остат
ков перелогов в наиболее глухих уездах. Экстенсивное расширение сель
ского хозяйства будет и должно быть, потому что район редко заселен 
и обширные пахотно-способные площади, в том числе и лесные, еЩе 
не выявлены и не использованы под сельское хозяйство. В связи со всем 
этим в число мероприятий по сельскому хозяйству района должны быть
поставлены: я

а) Расширение с.-х. продукции района за счет колонизации, котора 
тем более необходима, что лесные богатства этим путем будут исполь
зованы также полнее. а

б) Использование земельных ресурсов в виде лесных площад  ̂
под сельское хозяйство местным населением, в связи с чем должна опре 
делиться в иных контурах лесоаграрная политика. Ограничение отвоД  ̂
лесов»под с.-х. угодия должно быть снято и приняты организационно^ 
меры для осведомления населения о рациональных приемах расчист*
леса путем механизации и т. п. о

в) Следующим видом мероприятий является землеустройство, гла 
ным образом, уничтожение дальнеполосицы, затем регуляция и изменен 
пространственного расположения угодий, перелогов, разбросанных 
лесам кусков пашен и лугов и уничтожение межселенной чересполосиц 
вызывающей эту разбросанность с.-х. угодий.

г) Сгущение сети и рационализация маслозаводов.
д) Усиление зоотехнических мероприятий.
II С е в е р о - В о с т о ч н ы й  район.  В нем речь идет о количестве  ̂

ном восстановлении и экстенсивном расширении сельского хозяйства
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введением сравнительно небольших изменений в его организации, 
а именно усиление роли масла, молочной продукции и в Предуралье то
варной культуры льняного волокна. В более заселенных и распаханных 
частях южной половины Вятской и Марийской— это расширение товар
ного масла и льна предполагает расширение начавшегося здесь паро
травополья. Между тем, в лесостепном и южном Зауралье речь идет 
об экстенсивном расширении зерновой продукции и производстве товар
ного масла в экстенсивной форме крупного рогатого скотоводства (сибир
ского типа). В связи с этим в этом районе необходимы следующие меро
приятия:

а) В первых частях района, подобно предыдущему району, колони
зация и расширение с.-х. площади за счет лесов для местного населения, 
о южном Зауралье выявление и отмежевание колонизационного земель
ного фонда и устроение многих десятков тысяч переселенцев.

б) Усиление и рационализация сбыта масла и льняного волокна; 
Для первых значительное сгущение и рационализация сети маслоза
водов с кооперативным охватом их и техническое обслуживание их 
членов.

в) Землеустройство, решающее задачу, прежде, всего, ликвидации 
межселенной чересполосицы, затем раздел крупных селений и повсемест
ный выход на широкие полосы. Уничтожение дальнеполосицы здесь яв
ляется особенно крупным мероприятием при значительной недоснабжен- 
ности рабочим скотом и орудиями.

г) Рационализация сбыта и заготовки зерна усилением элеваторной 
сети в южном Зауралье и рационализация заготовки свинины и работы 
бэконных фабрик.

д) Усиление снабжения товарных зерновых подрайонов этого рай
она с.-х. инвентарем.

е) Маробласть требует по ее перенаселенности выделения в район, 
обслуживаемого специальными фондом.

III С е в е р о - З а п а д н ы й  р а й о н  стоит перед задачей расширения 
товарно-молочной и товарно-масляной продукции, затем частичного вос
становления довоенной товарной продукции льняного волокна. Это может 
и должно быть сделано за счет продолжения реорганизации сельского 
хозяйства путем ̂ севооборотного клеверосеяния и интенсивного кормодо- 

вания, с °Дн°й стороны, а с другой — за счет экстенсивного расшире
ния сельского хозяйства и пахотных площадей от расчистки лесов и ме
лиорации заболоченных пространств. Использование выгодного рыночного 
положения при редкости населения делает необходимой значительную 
сельскохозяйственную колонизацию этих менее населенных частей района.

Таким образом, здесь, как и в предыдущих районах, необходимо:
а) Решение лесоаграрной темы и плановое расширение пахотных 

и посевных площадей как местным населением, так и колонизацией.
б) Рационализация сбыта молочных продуктов и льняного волокна; 

Лля первых значительное расширение числа и рационализация масло
заводов.

в) Усиление и удешевление снабжения района зерновыми продоволь
ственными и кормовыми продуктами.

г) Вкладывание значительно больших, чем теперь, кредитов на ме
лиорацию и осушение заболоченных пространств.

д) Землеустройство, имеющее в виду регуляцию и пространствен- 
ое перемещение с.-х. угодий, вызываемое осушением и расчисткой ма

лодоходных лесов.
е) Снабжение улучшенными средствами производства, кредитование 

о снабжению минеральным удобрением, финансирование снабжения се
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менами трав и кормовых корнеплодов и производство и снабжение улуч
шенным молочным скотом.

ж) Усиление аграрного инструктажа, обеспечивающего массовое 
осуществление и использование сказанных мероприятий.

з) В виду обострения с.-х. кризиса в Псковской губ. для нее необ
ходимо усиленное ассигнование и выделение ее в состав ниже упомина
емых усиленно обслуживаемых западных губерний.

IV р а й о н  — ЦП О, весьма пестрый по природным и историко
хозяйственным условиям. В нем две тенденции: травопольно-льняно-мо
лочная и картофельно-огородно-молочная. И та и другая предполагают, 
во-первых, интенсивную форму кормодобывания в виде травопольной, 
а во-вторых, известную степень экстенсивного расширения с.-х. площади 
за счет малодоходных лесов, запусков пустоши и мелиорируемых лугов 
и выгонов, главным образом, под пашню. В основном, раздел мероприятии 
и их очередность та же, что и в предыдущем районе, за исключением 
возможности колонизации многолесных, малонаселенных частей района, 
которые здесь редки и ограничиваются в значительной мере частями 
Костромской и Нижегородской губ., но все же включение в колонизаци 
онную зону последних необходимо.

В противовес практике землеустройства, дающей, главным образом, 
поселковую широкополосную форму, необходимо подчеркнуть настоятель
ность поселково-отрубного землепользования в связи с требованиями боль
шей интенсификации сельского хозяйства, чем это рисовалось до сих 
пор, в основной массе крестьянских хозяйств, внимание которых от этого 
приема расширения с.-х. дохода и его товарности отвлекалось в прошлом 
более выгодными неземледельческими промыслами. При рационализации 
индустрии ЦПО, не поглощающей всего прироста неземледельческих ра
бочих, эта мера повышения дохода от сельского хозяйства особенно 
должна иметься в виду.

V р а й о н  — З а п а д н ы й .  Картофельно-травопольно-молочно-свино- 
водный и в части льноводно-травопольно-молочный, имеет в перспективе 
усиление масляно-молочной, льноводной, картофельной для переработки 
продукции этих культур и экспортной свинины.

Выявить в большей мере эту потенцию здесь может прежде всего-
а) Рационализация сбыта каждого из указанных продуктов. Для 

льна прочные и достаточные ценовые эквиваленты, механизация обра
ботки льняного волокна. Для масла достаточная сеть маслозавода, по 
свинине — бэконные фабрики и надлежащая ценовая политика, по 
картофелю— восстановление и расширение картофельно-винокуренных и 
картофельно-крахмальных заводов.

б) Продолжение мер по большому удешевлению снабжения зерном, 
зерновыми и мучными продуктами, принятых правительством в интересах 
форсирования товарных с.-х. отраслей, в том числе и льноводства.

в) Землеустройство в более радикальных формах участково-посел 
ковых и с допущением практики мелких крестьянских хуторов для широ
ких бедняцких и середняцких масс; эта форма землеустройства как нельзя 
более гармонирует с выявлением травопольно-плодосменного типа орга 
низации сельского хозяйства с указанными товарными отраслями.

г) Расширение с.-х. землепользования за счет мелиорирования забо 
лоченных пространств и также допущение широкой практики расчистки 
маловыгодных пахотно-способных лесов под посевы. Другими словами, 
широко проводимая рационализованная мелиорация, расчистка и кор
чевка лесов. й

д) Значительное усиление снабжения минеральным удобрением 
усиление финансирования по производству и снабжению семенами кор
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мовых растений и кредитования на расширение производства улучшен
ного молочного скота и свиней.

е) Усиление агроинструктажа и агросети в видах большей степени 
и потребности интенсификации сельского хозяйства в районе.

ж) Считаясь с наличием в Гомельской и Брянской губ. обостренной 
аграрной перенаселенности их надо выделить на счет особого фонда 
и особого усиления по ним всех сказанных мероприятий.

VI р а й о н  з а л е ж н ы й  или п а р о - з а л е ж н о - з е р н о в ы й ,  
э к с т е н с и в н о -  с к о т о в о д н ы й  район,  состоящий из двух подрай
онов Башкирско-Оренбургского и Сталинградско-Астраханского, стоит 
перед задачей, прежде всего, расширения зерновой продукции путем вос
становления прежде бывших посевов и дальнейшего их расширения за счет 
обращения в пашню и посев пахотноспособных площадей и многолетних 
перелогов. Одновременно он должен увеличивать средние размеры кре
стьянского хозяйства, как важнейший способ экономического застрахова- 
ния от периодических засух. В этом же направлении должна реализоваться 
техника засушливого земледелия, обеспечивающая, с своей стороны 
большую устойчивость и высоту средних урожаев хлеба путем более 
рациональной и своевременной обработки почвы, рядовых посевов 
частичного расширения пропашных культур и чередования с ними хлебов’ 
и распространения засухоустойчивых сортов хлебов. Такое расширение 
товарной зерновой продукции будет сопровождаться усилением, главным 
образом, крупного рогатого мясного скотоводства и, следовательно, товар
ной мясной продукции, а на базе абсолютных непахотноспособных 
солончаковых пространств еще расширением шерстного овцеводства.

а) Первой предпосылкой реализации этих перспектив является до- 
снабжение силой тяги — лошадьми и тракторами и необходимым мертвым 
инвентарем во главе с пашущими орудиями, а при невозможности 
по существующим государственным ресурсам сделать это сколько-нибудь 
полно — содействие более полному использованию имеющегося у крестьян
ских хозяйств живого и мертвого инвентаря.

б) Это последнее должно быть осуществлено при помощи массового 
землеустройства, направленного на устранение дальнеполья; при дорого
визне выселков, связанных с переносом усадеб, а следовательно, и мед
ленности осуществления их, это массовое уничтожение дальнеполья пред
полагает менее совершенную, но гораздо более дешевую форму-—раздел 
Многодворных селений на части в большинстве случаев без расселения.

в) В довольно частых случаях при образовании выселков нужно 
обводнение лишенных воды участков, но при недостаточности государ
ственных средств мелиорация (трубчатые колодцы, пруды и т. п.) должна 
быть ограничена требованием преведения лишь массового землеустройства.

г) Следующий раздел это доведение до нормы сети элеваторов 
и улучшение практики элеваторной системы, позволяющей без ущерба 
Для выгодности экспорта и хлебоснабжения всех потребляющих центров 
Союза повысить местные цены на хлеб путем стандартизации и поднятия 
Качества хлебов.

В отношении же товарной животноводственной продукции необхо
димо некоторое сгущение сети масло-сыро заводов и хладобоен.

д) Наконец, последний раздел мероприятии — скорейшее выявление 
ерритории для колонизации и организации этой последней. Привлечение 
^скольких десятков тысяч хозяйств колонистов даст в ближайшее же 
Ремя дополнительное и значительное расширение товарной, зерновой и

^ясношерстной продукции.
V II район,  разделяющийся по степени теперешней интенсивности 

возможности дальнейшего экстенсивного расширения зерновой продук



266 Л. Н. Челинцев

ции (как за счет невосстановленной посевной площади, так и за счет 
расширения ее путем распашки и засева новых площадей) на три под
района: С е в е р н ы й ,  состоящий из Татреспублики, Чувреспублики и Уль
яновской губ. с изжитыми возможностями экстенсивной товарно-зерновой 
экспансии; остальные два подрайона С а р а т о в о - С а м а р с к и й  и Нем-  
р е с п у б л и к а ,  в которых эта последняя возможна еще в большой мере.

В первом из подрайонов может продолжаться расширение зерновой 
продукции лишь за счет дораспашки йасти пахотно-способных угодий, 
но, главным образом, за счет рационализации техники полеводства, кото
рая здесь может осуществляться лишь с одновременным расширением 
незерновых культур и кормовой базы в виде полевой культуры кормов, 
на базе которой должно произойти некоторое увеличение молочных стад, 
повышение размера свиноводства и яичного птицеводства до значения 
крупной товарной отрасли. Из интенсивных культур здесь реально можно 
говорить о товарной кОнопле и картофеле на переработку в крахмал 
и спирт.

Для двух последних подрайонов должно иметь место еще значитель
ное расширение товарной зерновой продукции за счет распашки забро
шенной и недосеянной пашни, затем сокращения, где есть, залежей, 
а в самых многоземельных и редкозаселенных—значительная распашка 
остальных с.-х. угодий. Параллельно идет расширение мясного крупного 
рогатого скотоводства, которое лишь частично может быть заменено 
товарной продукцией масла и сыра, отчасти товарным свиноводством 
и птицеводством. Но все эти отрасли имеют вспомогательную по сравне
нию с зерном роль, тем более, что расширение зерновой продукции здесь 
возможно реализацией техники засушливого земледелия, т.-е. своевре
менной обработкой чистых паров, рядовых посевов, засухоустойчивых 
сортов хлеба, а также чередования хлебов с пропашными. Основным 
товарным хлебом здесь является пшеница, что придает перспективам 
роста зерновой продукции района особое значение.

Реализация этих перспектив сельского хозяйства предполагает:
а) Восстановление средств производства, т.-е. снабжение силой тяги 

и средствами производства, особенно плугами, а частью рядовыми 
сеялками, молотилками и зерноочистителями.

б) Уничтожение дальнеполья того же типа, что и в предыдущем 
районе и служащего главным средством повышения производительности 
существующих орудий; оно должно сопровождаться в самых необходи
мых случаях расселением и связанных с ним мелиораций обводнения.

в) Рационализация сети и работы элеваторов и реализация стан 
дартных улучшенных сортов хлеба, что, как и в предыдущем районе, 
позволит поднять местные цены на хлеб за счет его качества и те 
стимулировать быстрейшее расширение товарного зерна.

г) Быстрейшая колонизация свободного земельного фонда в тех #  
видах требующая немедленного окончания отграничения его, и одновре 
менно проведение необходимых мер по обводнению.

д) В части района, в особенности в северном подрайоне с бол 
изжитым расширением зерновой продукции и обнаруженными сдвигам» 
незерновой интенсивной животноводственной продукции — меры рациона 
лизации сбыта незерновых продуктов, а именно индустриальные УсТ̂ е 
новки по переработке картофеля (крахмально-паточные и винокуреннь 
заводы) маслозаводы и обеспечение свинохладобойнями и в особенное 
технические установки по сбыту и транспорту яиц.

е) В местностях аграрной перенаселенности (Чувреспублика и Ул 
яновская губ.) организация переселения и расширения крестьянско^ 
с.-х. землепользования путем пересмотра пропорции лесов и с.-х. угод
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как на переданных в трудовое пользование, так и на непереданных, 
в особенности на территории бывших удельных лесов.

ж) Введение более благоприятных ж.-д. тарифов для скоропортя
щихся продуктов бахчеводства и плодоводства.

з) Чувреспублика, Ульяновская и северные кантоны Татреспублики 
требуют выделения особого фонда для усиленного проведения меро
приятий.

VIII С е в е р о - К а в к а з с к и й  р а й о н  имеет, прежде всего, рост 
товарной продукции зерна (пшеницы и ячменя) как за счет недовосста- 
новленной площади, так и распашки новых земель и сокращения залежи; 
в восточной и северной части эта возможность имеется в большей мере’ 
чем в западной и южной. В этой последней, составляющей второй под
район, рост зерновой продукции сопровождается расширением товарной 
продукции подсолнечника, кукурузы, бахчей, а также некоторых моно
польных южных культур, в том чиеле южных сортов плодов и в пред
горье— южных Табаков. Экстенсивное расширение зерновой продукции 
Должно и может быть усилено проведением техники засушливого земле
делия: чистые пары, своевременная вспашка, засухоустойчивые семена 
и чередование с пропашными. Рост продукции товарного зерна будет 
сопровождаться восстановлением и расширением крупного рогатого 
мясного скотоводства, а на солончаковых непахотноспособных простран
ствах— шерстного овцеводства и производства верховой лошади. Во вто
ром подрайоне расширение этих двух видов продукции будет ограничено 
и должно заменяться товарной продукцией масла и сыра и, в особенности 
свиноводства и яичного птицеводства.

Для реализации этих возможностей необходимо:
а) Рационализация ценовой, а также и экспортно-заготовительной 

Для подсолнечника, кукурузы и табака политики. Достаточная сеть эле
ваторов и рационализация их работы, как средство поднятия местных 
Цен на зерно без ущерба для остальных государственных задач. Техни
ческая рационализация сбыта устройством пунктов хранения и перера
ботки продуктов, кукурузо-сушилок, свинохладобоен, холодильников для 
яиц и плодов, масло-сыродельческих заводов.

^б) Экстренное и усиленное доснабжение средствами производства,— 
силои тяги, рабочим скотом, а за недостатком его —■ тракторами и важ
нейшим с.-х. инвентарем, как и в предыдущем районе.

в) Поскольку это последнее при ограниченности государственных 
средств не может быть полным, необходимо усиление использования 
существующих средств производства путем уничтожения дальнеполья 
простейшими видами землеустройства, которые охватили бы в ближайшее 
время всю массу селений.

г) Финансирование производства и снабжение улучшенными сред
ствами производства, селекционными семенами зерновых и незерновых 
культур, посадочным материалом виноградных и плодовых растений 
Улучшенным видом скота (последнее, главным образом, для второго более 
интенсивного подрайона).

IX Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н ы й  р а й о н  может поднять доход
ность и расширить товарность сельского хозяйства по зерновой линии 
лишь отчасти; главным же образом, он может и должен делать это по 
линии продукции для сбыта в свежем и переработанном виде следующих 
продуктов: сахарной свеклы, картофеля, конопли, подсолнечника, табака 
свинины и свиней, птиц и яиц, молочных продуктов, овощей и’ плодов’, 
а в отдельных гнездах—улучшенных лошадей. Рост же зерновой продукции 
возможен путем переорганизации земледелия в сторону сокращения 
чистых паров и повышения урожайности усилением начала плодосмена
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и унаваживания за счет расширяющегося товарного интенсивного ското
водства. Это последнее может расширяться при наличии рационализиро
ванного сбыта лишь при интенсивной полевой кормовой продукции, 
главным образом, за счет корне- клубнеплодов и отбросов их технической 
переработки на картофелеперерабатывающих и свеклосахарных заводах. 
С г у щ е н и е  с е т и  и р а ц и о н а л и з а ц и я  р а б о т ы  и т е х  и д р у г и х  
я в л я е т с я ,  таким о б р а з о м ,  п р е д п о с ы л к о й  не т о л ь к о  р а с ши 
р е н и я  э т и х  в а ж н е й ши х  в Ц Ч О  т о в а р н ы х  культур ,  но 
и т е х н и ч е с к о й  р е о р г а н и з а ц и и  ц е л о г о  с е л ь с к о г о  х о з я й 
с т в а  по линии усиления полезного технического взаимодействия земле
делия и животноводства и, в частности, расширения товарной продукции 
зерна, вследствие повышения этим путем урожайности.

Технический аспект давнего кризиса и аграрной перенаселенности 
* ЦЧО состоит в задержке реализации тех начал земледелия и животно

водства плодосменного типа организации, которые лишь одни могут 
вывести район из кризиса. А они сами не реализовались в силу недоста
точности сельского хозяйства и индустрии и неурегулированности рыноч
ных условий. Продолжение этого кризиса в настоящее время и выше 
указанная непрочность основных здесь интенсивных отраслей сельского 
хозяйства за последние 2—3 года обязаны тому, что ненормальности 
рыночной и сельскохозяйственно-индустриальной обстановки не устранены- 
Поэтому под'ем доходности и общей товарности сельского хозяйства в 
ЦЧО предполагает, прежде всего, значительное увеличение и равномерное 
распределение по территории в соответствующих природных зонах с.-х- 
индустриальных установок и рационализации их работы.

Сюда относятся:
а) Сахарные заводы, сеть которых должна быть распространена 

в северо-восточной части Курской губ. и в особенности в Воронежской 
и на юге Тамбовской; установление и увеличение картофеле-крахмальных 
и винокуренных заводов, свинохладобоен, солилен и коптилен, базисов 
и холодильных складов для яиц и битой птицы и маслозаводов. Планы 
общей индустриализации должны быть, таким образом, корректированы для 
ЦЧО в сторону значительного расширения легкой индустрии, в виде сказан
ного раздела с.-х. индустриализации. По сахарной индустрии эта линия 
политики должна выйти за рамки усмотрения сахаротреста.

б) Установление достаточно устойчивых и оправдывающих расходы 
производителя цен на указанные продукты и сверх того на коноплю, 
махорку, подсолнечник и садово-огородные культуры; последнее пред 
полагает пенько- и коноплеобрабатывающие механизированные пункты, 
табачно-махорочные фабрики, маслодельные заводы и улучшенные пункты 
хранения и технической переработки неликвидных частей урожаев плодов 
и овощей.

в) Решительное улучшение условий расчета, авансирования,  ̂ кон 
трактации и всех отношений сельского хозяйства с государственной с.-х- 
индустрией.

г) Рационализация товарно-экспортной политики в направлении техни 
ческого совершенства быстрого и удешевленного сбыта на внутреннем 
и внешнем рынках всех продуктов, особо скоропортящихся; после револЮ 
ционный разрыв технической и экономической связи с внешним рынком осо 
бенно тяжело отражается на ЦЧО с ее интенсивно-незерновыми отраслями-

д) Следующей предпосылкой реализации этих перспектив являете 
более, чем где-либо необходимое кооперирование на базе товарнЫ 
отраслей свеклосевов, картофелеводов, табаководов, птицеводов и т. 
Это является предпосылкой достаточного технического совершенства про 
дукции сырья и конечного продукта.
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е) Следующая предпосылка технической реализации этого переход
ного плодосменного типа организации сельского хозяйства — р е ши 
т е л ь н а я  и с п л о ш н а я  ликвидация дезорганизованностй территории 
в виде дальнеполья и части многополосицы, а также наследий старого 
времени в виде принудительного севооборота и частых общинных пере
делов. По возможности сплошное внутриселенное землеустройство по 
типу, главным образом, выделов частей селения, а где есть средства 
У населения и поселков; главная форма землеустройства в малоземельных 
свекловичных районах это поселково-участковая форма землеустройства, 
подобно тому, как это решила сделать в соответствующих местах своих 
свекловичных зон—Украина.

ж) Обеднение крестьянских хозяйств, выражающееся в повышенном 
числе безлошадных и безынвентарных хозяйств, требует продолжения 
форсирования снабжения необходимыми средствами производства, а при 
ограниченности лошадей — тракторами и тракторными базами, а также 
финансирование снабжения улучшенными средствами производства, семе
нами трав, в особенности, минеральными удобрениями, умножения 
улучшенного племенного скота и производства посадочного материала.

з) В виду сложности взаимосвязи технических и экономических 
моментов реорганизации массы крестьянских хозяйств, ЦЧО необходимо 
значительное усиление агроинструктажа, а следовательно, и агросети.

и) Ускорение переселения из малоземельных гнезд, а где есть 
возможность, дополнительная передача госземимуществ в трудовое поль
зование. Это последнее диктуется для юго-западной половины Курской 
губернии, сохранившей латифундии сахаротреста, средний размер которых, 
по расчету на один завод, в три раза перевышает таковой в Украине 
и отодвигает от заводов крестьянских свеклосевов.

к) Н а к о н е ц ,  в о т н о ш е н и и  С и б и р и  имеется продолжение ро
ста, прежде всего, товарной зерновой продукции путем распашки и засева 
новых площадей и параллельное умножение стад крупного рогатого скота 
масляно-мясного направления, товарного коневодства и овцеводства.

тот процесс сильнее выражается в степной и лесостепной зонах 
ѵ-ибири. В северной подтаежной части экстенсивное расширение сель
ского хозяйства должно выявиться, главным образом, в виде прироста стад 
Крупного рогатого мясного и экстенсивно-молочного скотоводства. Ближе 
к западу к сказанным товарным отраслям прибавляется льняное волокно 
в нечерноземной и подсолнечник в черноземной полосе, а также в обеих 
из них товарное свиноводство для бэкфабрик. Происходящий теперь 
быстрый сдвиг сельского хозяйства в сказанном направлении далеко 
Не охватывает всей территории; для этого нехватает населения. Отсюда 
И наибольшая распространенность найма сроковых, годовых и поденных 
рабочих по сравнению со всем Союзом. Поэтому широкая колонизация 
не только необжитых, но и полуобжитых пространств путем выделения 
в них колонизационного земельного фонда даст дальнейшее значитель
ное повышение товарной сельскохозяйственной продукции и, прежде всего 
Но линии зерновой и экстенсивно-масляной продукции. Проведение Семи- 
Реченской дороги и поддержание теперешних выгодных тарифов на хлеб 
4аст новый толчок к товарной зерновой экстенсивной экспансии. Улучше
ние ныне примитивной техники зерновой культуры также усилит эту 
Нкспансию.

В соответствии со сказанным, для усиления с.-х. продукции и ее 
Товарности должны послужить:

а) колонизация, распространяющаяся и на полуобжитые пространства;
б) доснабжение с.-х. инвентарем, поднимающим производительность 

Работы людей и упряжной силы, которой здесь достаточно, что не
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исключает, однако, более расширенного тракторопользования в колони
зуемых многоземельных южных подрайонах Сибири;

в) землеустройство по линии, во-первых, отграничения земельных 
отводов в целях большего выявления колфонда и, во-вторых, уничтожения 
дальнеполья, позволяющего более полно распахать и засеять пахотно- 
способные площади, лежащие ныне в громадном проценте под целиной 
и залежами;

г) добавочное строительство линейных и терминальных элеваторов; 
сгущение и рационализация, а местами—укрупнение маслозаводов, рацио
нализация работы и условий заготовок на бэкфабриках, устройство 
добавочных хладобоен по вывозу говядины, усиление и рационализация 
заготовительной и ценовой политики по льняному волокну для западных 
нечерноземных округов и, наконец,

д) рационализация аграрной и лесной политики в интересах устра
нения препятствий для расширения с.-х. площади за счет пахотно-спо
собной лесной площади.

Таковы первоочередные мероприятия и их комплекс по всем сель
скохозяйственным районам, отличным по господствующим типам орга
низации сельского хозяйства. Как видим, их состав и удельный вес 
в пределах района и назначение каждого из мероприятий по различным 
районам существенно различны. В этом можно было бы убедиться, про
смотревши еще каждое отдельное мероприятие по всем районам (что 
из экономии изложения здесь не делается).

У д е л ь н ы й  в е с  с. -х.  р а й о н о в ,  к о л и ч е с т в е н н о е  
у с т а н о в л е н и е  к о м п л е к с а  м е р о п р и я т и й  по р а й о н а  .м. 
Для того чтобы иметь основание к количественному распределению 
мероприятий по районам, необходимо узнать удельный вес каждого 
из сельскохозяйственных районов. Их роль по размерам и составу 
товарности (экспортного, сырьевого и потребительского назначения), 
по значению как обладателей природных ресурсов и рабсилы, по 
степени кризисности сельского хозяйства и степени хозяйственного 
благополучия населения указана выше. К этому надо прибавить еще 
роль их с.-х. продукции в целой стране. Ибо при прочих равных усло
виях район должен привлекать средства и мероприятия по их размеру 
пропорционально удельному весу по с.-х продукции.

Валовая продукция сельского хозяйства крестьянских хозяйств за  1924/25 г. 
в млн. черв. руб. и в % %  к итогу по всему СССР 1

Губернии, округа

Р С Ф С Р

А р хангел ьская ..........................................
Карельская авт. о б л а с т ь ...................
Автономная область Коми . . . .
Вологодская ...............................................
С еверо-Д вин ск ая......................................

Млн. черв, 
руб.

10,9
9,3

. , 7,4
51,7

. . 35,2

% %

0,13
0,11
0,09
0,60
0,41

114,7 1,34

Уральская о б л а с т ь ................................. . . 423,6 4,93
Вотская авт. о б л а с т ь ............................. 0,45
В я т с к а я ......................................................... . . 142,9 1,66
М арийская.................................................... 31,0 0,36

636,1 7,40

1 Приемы калькуляциям указаны выше. Цифры, не претендуя на точность абсо
лютных размеров, годны для установления веса районов.

С.-х.
райо- Губернии, округа Млн. черв. ... . .
ны. Р С Ф С Р  РУб. 'о /  0

III Н о в г о р о д с к а я .....................................   . г , г п „
П ск о в ск а я ............................................. ол'п
Ч е р е п о в е ц к а я ................................. ! ! ! ! 3 0 9  0  36
Ленинградская . . . . . . . . . _  .

224,6 2,61

IV  В л а д и м и р ск а я ..................................................  уд  0  0  с.„
И в а н о в о -В о зн есен ск а я .................................  41*7 п’ля
К алуж ская .............................................................
К остром ск ая ........................................................  лп л Х’^4
М о ск о в ск а я .........................................................  1 2 0 9  ? ’дп
Н и ж е г о р о д с к а я ..........................................  чоа’п і сд
Ярославская .    . ! * § ?  _  Щ

562,5 6,52
V /Б р я н с к а я .............................................................. 8 5 1

Г о м е л ь с к а я ................................................................  ? 8  4 ^
С м о л е н с к а я ........................  ю о ’а  . . . . . .  . . г 1,49

292,0 3 ,39

VI Башкирская АССР  ш  6
Сталинградская ...............................................  6 9 ]  , 7 ^
О р е н б у р г с к а я ....................................................  2 2 ’5 0,80
Астраханская .  ........................................... ^ 8
Калмыцкая авт. область  ’ ’

216,1 2 , 4 9

VII Ч у в а ш с к а я   35  }
Т а т а р ск а я ......................................................  104 1 1 2 1
У л ьяновская................................................................ 8? 9
Самарская......................................................  140,2 163
С ар атов ск ая ...............................................................  Ш 5
Немцев Поволжья А С С Р .................................   4 7 ^ 5

625,1 6,72
VIII Д о н с к а я ..................................................................  135 2

К у б а н о -Ч ер н о м о р ск а я .......................................  3 1 8 8  3 7 0
Терская о б л а с т ь .......................................................  с о ’.,
С т а в р о п о л ь ск а я ................................................ оп’п
Д а г е с т а н с к а я .............................................. . ( 4 ^ 4

Чеченская авт. о б л а с т ь ....................................  226 026

655,2 7,64
IX Крымская АССР  67 5 л -70

Воронежская......................................  181'й о’и
К у р с - я  : 2170 252Орловская........................................  144 9 1 е.с
Пензенская......................................  196 6
Р я за н с к а я .............................................................  190,2 2 21
Т а м б о в с к а я   181 у  *

Тульская .  .................................................... 127,7 1,43

1.158,3 13̂ 45у
л  Сибирский край   6 , „

Бурято-монгол............................. ; ; ;  34;7 ^
Якутская . . .   да б
Дальне-Восточныи к р а й ..............  1П1 і У
Казак. Киргиз. . .    ; ;  ®  ]><»
Ѵ СГР ’
в е е р . 2$ |
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0/о°/о

2,45 
0,33

239,3 2,78

З С Ф С Р ..................................................................  397,7 4,62

Всего по СС СР . . . 8.607,3 100%

На первом месте стоит ЦЧО, затем Сев. Кавказ, Волжский район, 
Вятско-Уральский и ЦПО, составляющие % всей с.-х продукции РСФСР 
и 43% от всей с.-х. продукции СССР (в %%):

Р С Ф С Р ................................ 63,80
У С С Р .................................... 25,98
Б С С Р ....................................  2,82
У збек, и Турк. СС Р . . 2,78
З С Ф С Р ...............................  4,62

Всего по С С С Р . . 100,0

М е с т о н а х о ж д е н и е  в а ж н е й ш и х  т о в а р н ы х  с.-х. п р о д у к 
тов  по с. -х.  р а й о н а м.  В заключение отметим на основании раньше 
изложенного, в каких районах можно прежде и больше всего рассчиты
вать на расширение товарной продукции каждого из важнейших с.-х. 
продуктов, служащих как для экспорта, так и для снабжения индустри
альных и потребительских центров Союза.

В отношении зерна, в частности пшеницы, на первую очередь в пре 
делах РСФСР стоит Северо-Кавказский район, затем Средне-Волж
ский и Нижне-Волжский, Заволжский, Башкиро - Оренбургский, Южное 
Зауралье, Сибирь. В этих районах расширение продукции зерна помимо 
довосстановления прежних посевных площадей возможно за счет рас
ширения пахоты и, следовательно, посева, путем расширения распашки 
целин и многолетних залежей и вообще сокращения площади краткосроч 
ных залежей. Во-вторых, при помощи рационализации, сильно упавшей 
сейчас по недостатку средств производства(рабочего скота и инвентаря)» 
урожайности хлебов. В остальных избыточно-зерновых районах, как ЦЧ > 
возможно рассчитывать на медленный прирост товарного зерна, так как 
здесь посевная площадь восстановлена и расширение ее ^возможно а3 
счет сокращения паров, что требует переорганизации хозяйства. Повы  ̂
шение урожаев связано также с введением плодосменного режима, улу4̂  
шением унаваживания, усилением применения туков и реорганизацией 
пастбищного режима кормления скота на полях. Вместе с тем, необхо 
димо предусмотреть усиление потребности завоза хлебов во все нечер
ноземные товарные с.-х. районы.

Второй важнейший продукт земледелия — льняное волокно м о ж е  
получаться в расширенном против теперешнего и частью даже довоен  ̂
ного уровня количестве в теперешних районах товарного льноводства 
в Западном, Северо-Западном и губерниях ЦПО. Однако, это расш ^
рение здесь связано с расширением п а х о т н о й  и посевной площади ^за сче
непахотных угодий (и особенно расчистки малодоходных площадей леса̂ » 
это позволит крестьянскому хозяйству расширять посевы льна, не сокращ3 
площади зерна. Расширению посевов льна в этом районе будет соде 
ствовать расширение севооборотного клеверосеяния в интересах молочно  ̂
скотоводства. Но положительное действие клеверосеяния на росі ПР 
дукции льна, в свою очередь, предполагает известное увеличение пахотн

С.-х. Млн. черв.
райо- Губернии, округа руб

У збекская С С Р ...............................................  210,5
Туркменская ССР  ......................................  28,7
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и посевной площади за счет остальных угодий. Даже достаточный завоз 
хлебных продуктов и ценовые эквиваленты не позволили бы, по нашему 
мнению, рассчитывать на более значительное расширение культуры льня
ного волокна без увеличения среднего размера пахоты и посева на один 
Двор (путем сказанного расширения с.-х. угодий). При таких перспективах 
льняной продукции в старых районах тем сильнее должны быть подчерк
нуты молодые льняные районы, как Северный, Вятско - Уральский 
и Западно-Сибирский, где лен является элементом интенсификации земле
делия и где он встречает благоприятное место при наличии расширяю
щегося здесь клеверосеяния, которое начало вводится в севооборот; 
в особенности благоприятны перспективы в Вятско-Уральском районе 
с наличием небольших хлебных избытков в крестьянском хозяйстве.

Третий товарный продукт — подсолнечник,— сильно расширившийся 
после военного времени, обещает расширение, как элемент рационали
зируемого зернового хозяйства в многоземельных районах в качестве 
составной части пропашно-зерновых севооборотов. Поддержанию его 
в больших чем до войны размерах содействует и измельченность по 
сравнению с довоенным положением среднего размера крестьянского 
хозяйства, здесь подсолнечник компенсирует известную степень недобооа 
Дохода в виде зерна. К таковым районам, прежде всего, нужно отнести 
Расширяющуюся зону массовой культуры подсолнечника на Сев. Кавказа, 

і Юго-восточную часть ЦЧО, Приволжский район в составе Саратовской, 
Самарской губ. и частью Немецкой республики, затем Степное Завол
жье Оренбургскую губ., а также Юго-Западную часть черноземной 
степной Сибири.

Четвертый товарный продукт земледелия — волокно конопли— обе
щает восстановление довоенных размеров избытков ее в старых гнездах 
Конопляной культуры Западного района и западных губерний ЦЧО при 
Надлежащих предпосылках цени удешевления первоначальной переработки 
Механизацией переработки а также при изменении технико-организацион
ной обстановки культуры конопли (вывод ее с усадьбы на приусадебный 
севооборот). Но на значительное расширенна товарных избытков коно
пляного волокна в этих старых конопляных районах рассчитывать нельзя, 
и тем сильнее выдвигаются на более видное место более молодые районы: 
Носточная часть ЦЧО (Тамбовская, Пензенская) и продолжающаяся 
К востоку северная черноземная зона — северная часть Средне-Волжского 
Района (Чувреспублика), Ульяновская губ., Татреспублика и частью Баш- 
Республика), в этих районах конопля является элементом интенсификации 
Земледелия на фоне однообразного уже отсталого, подлежащего ликви
дации трехпольного зернового хозяйства и при отсутствии здесь на 
ближайшее время предпосылок более значительных размеров с.-х. инду
стриализации, которая бы обеспечила внедрение в здешнее земледелие 
значительной доли, например, картофеля или других полевых незерно- 
вьіх культур.

Следующий товар — картофель и продукты его переработки: спирт 
11 храхмалопатока—обещает очень большое расширение во всех интенсив
ных нечерноземных и лесостепных черноземных районах во главе с ЦПО, 
НДпадным ЦЧО; другими районами меньшего, но все же очень большого 
РасШИрения производства этого продукта является Сев.-ЗапаДный, север
ная часть Волжского, Вятско-Ветлужская часть второго с.-х, района, лесо- 
Степные части Сев. Кавказа. Это расширение обеспечивается ростом 
Неземледельческого потребления, переработки его в молоко и свинину, 
н особенности переработки на крахмал и спирт за счет внешнего рынка; 
Нроме того, его прямое и косвенное положительное агрикультуртехни- 
Неское значение обещает его расширение как приема, понижающего себе- 
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стоимость всех остальных с.-х. продуктов. В итоге картофель и его пере  ̂
работки есть крупнейшее средство изживания и предупреждения аграрной
перенаселенности.

Сахар в пределах РСФСР, как продукт переработки сахарной 
свеклы, может быть удвоен в пределах ЦЧО постройкой новых 28 30
заводов. Здесь его продукция есть основной метод изживания перена
селенности. Прочие районы, как Сев. Кавказ, могут рассматриваться, как 
хозяйственно-пионерные. Что же касается Сибири и Средне-Азиатских 
районов, то там культура свеклы есть лишь технически пионерное 
начинание, не имеющее в настоящее время рентабельности.

Что касается товарных продуктов животноводства, то относительно 
основного из них, коровьего масла, надо считаться с послереволюцион
ными переменами центров его производства. Кроме сибирского масло
делия, которое в дальнейшем имеет все данные к значительному 
расширению при помощи расширения посевной площади, умножения стад 
и частичной рационализации техники молочного скотоводства, выдв^ 
гается на более видное чем до революции место Вятско-Уральский 
район при соответствующих предпосылках роста и рационализации 
маслозаводов. Затем предстоит значительное усиление масляной про
дукции в Северном районе, Северо-Западном и ЦПО и частью Запад
ном. Отстававшая в большинстве этих районов в послереволюционное 
время масляная продукция легко может быть усилена соответствующим 
усилением сети и рационализацией маслозаводов. Если в Сибири, частью 
на Урале, товарная масляная продукция может быть расширена на базе 
побочно получаемых от земледелия кормов, то в остальных нечернозем
ных европейских районах рост товарного маслоделия означает реализа 
цию и расширение всего сельского хозяйства, так как расшире 
ние скотоводства вообще (а здесь оно мыслится только в виде 
молочного) есть техническая база, и расширение посевных площадей 
и повышение урожайности всех культур (льна, картофеля), а также 
имеющих здесь большое продовольственное и кормовое значение хлебов.

Кроме того, должна постепенно выявляться масляная продукция, 
отчасти по тем же соображениям, что в нечерноземных районах, еще 
в районе ЦЧО и Приволжья. Можно ожидать и реализовать также уси
ление масляносырной товарной продукции в многоземельных зерновых 
районах в европейской части РСФСР, а именно Среднем Поволжье, 
Заволжье, Нижнем Поволжье и, в особенности, на Северном Кавказе. 
Здесь замена использования кормов мясным рогатым скотоводством 
делается ради продукции масла и сыра, возможной и нужной в связи опять 
таки с измельченностью среднего размера крестьянского хозяйства, при 
котором молочное стадо занимает более видное место в сравнении 
с мясным, чем это было до революции.

Товарная продукция следующего из животноводственных продуй 
тов—говядины и мясного крупного рогатого скота — играет подчиненную 
роль во всех районах, кроме многоземельно-зерновых европейской часТ 
страны и азиатских районов. Это находится в связи с цзмельченностьЮ 
среднего размера хозяйства, меньшего чем до революции. Кроме того, 
все кормовые ресурсы, которые остаются в хозяйстве этих менее зе 
мельных районов за покрытием корма молочному скоту в настояЩе 
время, подлежат в дальнейшем использованию в молочном скотоводств > 
равно как и те корма, которые будут увеличиваться вследствие раци® 
нализации и расширения полевой кормовой продукции (клеверосеяни > 
викового сена, посева корнеплодов и т. д.). Но с тем большей четкость 
выделяются районы говяжьей и мясо-скотной продукции и многоземельнь 
районы, а именно, Сев. Кавказа, Заволжья и особенно Сибири и Казак
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стана; в этом последняя рационализация кормодобывания и кормоисполь- 
зования в зимнее время, а частью и в летнее дает основание рассчитывать 
на поддержание мясной продукции на уровне близком к довоенному. 
Рассчитывать на большую продукцию мяса в экстенсивных масляных 
районах едва ли возможно в связи с успешной конкуренцией молочного 
Использования стад сравнительно с мясным.

Баланс .мясной продукции для внутреннего рынка и для экспорта 
больше чем до революции, должен покрываться интенсивной мясной про
дукций в виде свиноводства, только свиноводство может обещать боль
шие перспективы  ̂ продукции мяса. Что касается размещения товарной 
продукции свиней и свинины по с.-х. районам, то она больше всего 
имеет предпосылок в пределах РСФСР в интенсивных черноземных райо- 
онах и затем в Западном, т.-е. в старых центрах товарной свиновод- 
ной продукции.

Кроме того, при надлежащих ценовых предпосылках, при усилении 
сети и рационализации работы бэконных фабрик она может быть пере
двинута к востоку, в Приволжский район, и в более интенсивную часть 
'-еверного Кавказа. Свиноводство во всех этих районах получает выгод
ную прочную кормовую базу в виде картофеля, а на юге—кукурузы. Как 
составной элемент интенсивирующий с.-х. свиневодство технически имеет 
прочное, основание задерживаемое в прошлом лишь ненормальностью цен 
и недостатком свинохладобоен и изотермических складов.

Что касается свиноводства в более экстенсивных районах — Вятско- 
Уральской области, Сибири, а также степных многоземельных местно
стях Европейской части, то, являясь видом переработки зерна и отброса 
молочного скотоводства (молочного обрата), свиноводство здесь обеспе
чено кормовой базой, но база эта непрочна, поскольку она связана с це
нами на зерно, и некоторое поднятие последних уже может свертывать 
свиноводство. ^Большее упрочение последнего будет иметь место в вят- 
ско-ветлужской части второго района в меру распространения картофеля 
и реализации внехозяйственных предпосылок в виде достаточных по 
Ньісоте и по прочности цен на свинью и, следовательно, сети свино- 
лладобоен.

Что касается яиц и птиц, то имеются данные говорить о легком 
осстановлении товарных избытков яиц в довоенном размере и возмож

ности дальнейшего увеличения по всем прежним яйцеизбыточным районам, 
а именно по районам: ЦЧО, Приволжскому Нижне-Волжскому, Башкиро- 
Оренбургскому, Сев. - Кавказскому, Вятско-Уральскому и Сибири. На 
Увеличение довоенных размеров можно рассчитывать в связи с повы
шением удельного веса с.-х продукции крестьянских хозяйств с измель
ченными против довоенного уровня размерами. Но реализация этих возмож
ностей предполагает соответствующие ценовые эквиваленты на местах, 
Которые для заготовительных организаций могут быть выгодными лишь 
При сохранении надлежащего качества яиц, а это последнее предпола- 
ает, с одной стороны, достаточно густую рациональную сеть яйцескладов, 

ницехолодильников и, в особенности, расширение изотермического транс
порта, а с другой — осуществление быстрого сбора и ответственности 
Роизводителя за качество яйца, что требует обязательно кооперативной 

самодеятельности.
Следующий важнейший продукт овцеводства — шерсть,—являющаяся 

Редметом исключительных забот правительства, — может производиться 
а̂к товарный продукт лишь в районах самых многоземельных — экстен- 
Ивно-зерновнх. Все районы нечерноземной полосы, затем интенсивные 
ерноземные, как ЦЧО, Северное Приволжье, более интенсивная часть 
еверного Кавказа, уже исключают по структуре своего сельского хо-

18*
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О. Куперман

Процессы обобществления в промышленности 
РСФСР по пятилетнему перспективному плану

і

В 1926/27 г. завершился процесс восстановления промышленности 
СССР. Правда, в отдельных отраслях довоенная норма еще не дости
гнута (металл), зато в ряде других она заметно превзойдена; в общем, 
Можно без особой ошибки принять, что в ценностном выражении про
мышленная продукция в настоящее время близко совпадает с таковою 
в 1913 г., немного даже превосходя ее.

Попутно заметим, что приводить цифровые сравнения с довоен
ным временем представляется бесцельным, в виду отсутствия точных 
Данных за этот период. До сих пор в подобного рода сопоставлениях 
фигурировала цифра ЦСУ — 5.346 млн. руб. (стоимость валовой выра
ботки цензовой промышленности в 1913 г.), но эта цифра, всегда воз
буждавшая сомнения, ныне признана преуменьшенной; окончательного же 
расчета еще не произведено.

Однако, для нас важен в данном случае не этот факт количествен
ных совпадений, — важно нечто другое. Восстановление промышленности 
СССР есть восстановление на совершенно новой, принципиально отличной 
от довоенной — базе. Это отличие сказывается как в техническом, так 
и в социально-экономическом характере промышленности. С точки зре
ния технической (вернее экономико-технической) показательно внедрение 
новейших методов производства; широкое культивирование электроэнер
гии; насаждение многих производств, доселе в России не развивавшихся, 
Промышленное развитие окраин, на ряду с рациональным районирова
нием промышленности и т. д. С точки зрения социально-экономической 
Характерно сосредоточение подавляющей массы предприятий в руках 
государства. Из этого вытекает целый ряд кардинальных особенностей 
советской промышленности, сказывающихся в специфических взаимо- 
°тношениях между промышленными организациями, в особом подходе 
н установлению цен, в роли рабочих в производстве, в политике зар
платы, в условиях снабжения и т. д.

Частный сектор, гораздо менее значительный по своим абсолютным 
Размерам, находится в свою очередь, в специфических условиях как эко
номических, так и организационно-правовых.

Трудность позиции государства в отношении к частному сектору 
Заключается в том, что задача ослабления частников сталкивается с по- 
ложительной ролью частного промышленного капитала, как добавочного 
Производителя материальных ценностей и, главным образом, как доба- 
Ночного производителя некоторых, недостаточных товаров. Отсюда вы
текает необходимость гибкой политики в отношении частного капитала, 
4иференцированной по различным отраслям, промышленности.. Особенно 
с*ожна проблема ремесленно-кустарного производства, поскольку здесь
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возникают вопросы о значении его, как важного фактора в борьбе с без
работицей, о мерах постепенного вовлечения его в сферу обобществления 
путем кооперирования и пр.

Настоящая статья имеет целью осветить важнейшие черты в дина
мике трех основных форм промышленно1 ти: государственной, коопера
тивной и частной (в том числе и некапиталистической) в их абсолютном 
и относительном друг к другу значении. При этом центр тяжести ле
жит в рассмотрении промышленности, расположенной на территории
РСФСР.

II
Роль отдельных социально-экономических категорий в цензовой 

промышленности РСФСР и те изменения, которые произошли в этой 
области за последние годы, характеризуются следующими данными:

Г о д ы

С реднее число рабочих Валовая продукция в тыс. черв. руб.

Вся
промышл. Госуд.

К о
опер. Части. Вся

промышл. Г осуд. Коопер. Части.

1924/25 1.299.128 1.218.405 52.872 27.851 4.901.176 4.463.198 278.044 159.933

1925/26
•

1.638.182 1.525.887 69.617 42 678 7.167.292 6.452.978 453.328 260.985

1926/27 1.702.199 1.595.117 74.079 33.003 8.300.130 7.568.920 537.675 193.535

То же в относительных величинах (удельный вес)

1924/25 100 93,8 4,1 2,1 100 91,1 5,6 3,3

1925/26 100 92,6 4.2 2,2 100 . 90,0 6,3 3,7

1926/27 100 93,7 4,4 1,9 100 91,2 6,4 2,4

Рассмотрение таблицы приводит к следующим выводам: по обоим 
показателям возрос удельный вес кооперативной промышленности; это 
возрастание произошло в области рабсилы за счет госпромышленности, 
а в области продукции за счет частной промышленности; удельный вес 
частной группы, оставшийся стабильным по рабсиле, в сфере продукции 
несколько возрос в 1925/26 г. (что об'ясняется обстановкой товарного 
голода), но в 1926/27 г. резко падает; таким образом, выработка на 
1 рабочего в частных предприятиях относительно снижается; наконец, 
значение необобществленного сектора в цензовой промышленности со 
вершенно ничтожно. По поводу этого последнего вывода нужно, впрочем, 
отметить неоднократно уже указывавшееся обстоятельство: значение ча
стной промышленности повышается, если рассматривать не валовуі°> 
а товарную продукцию, и еще более возрастает, если рассматривать 
только продукцию предметов широкого потребления.

Следует иметь в виду, что удельный вес частной цензовой про̂  
мышленности в большинстве прочих союзных республик выше, чем п 
РСФСР. Для иллюстрации приводим несколько цифр, относящихся 
к 1925/26 г. 2

1 По данным Ц СУ РСФ СР.
2 См- нашу статью в „Социал. Хозяйстве'1, № 1 за 1927 г.,
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Удельный Удельный
вес по раб- вес по ва-

силе лов. прод.
У С С Р ............................... 1,9 5,7
Б С С Р   6,1 5,7
З С Ф С Р  • ........................  6,3 2,6
ГуркССР  4,9 4,0

У з б С С Р ............................  2,6 1,5

Сравнительная незначительность удельного веса частной фабрично- 
заводской промышленности в РСФСР об'ясняется высокими абсолют
ными размерами выработки расположенной в пределах РСФСР госпро- 
Мь̂ енности. Если же сопоставить продукцию частных предприятий 
в РСФСР с продукцией всей частной промышленности, то доля РСФСР 
составит (для I полугодия 1926/27 г.) 73,8 °/0.

Для того чтобы закончить краткий обзор стационарного состояния 
социальных групп промышленности к 1926/27 г. и перейти к проблемам, 
лежащим в этой области в связи с построением пятилетнего перспек
тивного плана, остановимся вкратце еще на нецензовой промышлен
ности.

Удельный вес продукции мелкой и кустарно-ремесленной промыш
ленности во всей валовой продукции на территории РСФСР из года 
в год понижается (в °/0%):

1924/25 г. . . • 17,3
1925/26 ..............  14,9
1926/27 „ . . . 13,7

Это падение происходило вследствие гораздо более замедленного, 
чем в крупной промышленности, темпа прироста продукции:

в °/о% к пред. 1926/27 г. в %«/„ 
году к 1924/25 г.

1925/26 г. 119,8 136,8
1926/27 г. 104,2

В абсолютных величинах продукция мелкой промышленности ри
суется следующими данными: 1924/25 г.—1.048 млн. черв. руб. 1925/26 г.— 
1.256 млн. руб., 1926/27 г. — 1.308 млн. руб.

В различных районах РСФСР доля нецензовой промышленности 
весьма различна: наиболее велика она в национальных республиках и 
окраинных областях, где слабо развито крупное производство; напротив, 
в промышленных районах ее удельный вес очень невелик! Так, в 1926/27 г. 
из всей продукции района на ее долю падало: в Сибири — 39,8%  
в ДВК— 39,7%, в Крыму — 37,7%, в Казахстане — 37,7%. в Сев.- 
Западной области — 14,3 %. в ЦЧО — 10,4 %, в ЦПО — 8%.

Частнохозяйственная группа нецензовой промышленности выраба
тывает около % всей продукции; кооперативному сектору принадлежит —■ 
20,2% и государственному —- 4,4 %•

Попытка определить суммарное соотношение обобществленного и 
Необобществленного сектора в 1926/27 г. (по валовой продукции всей 
Промышленности, расположенной на территории РСФСР) приводит к сле
дующим результатам (в млн. черв, руб.):

О б о б щ е с т в л е н н ы й  с е к т о р  Н е о б о б щ е с т в л е н н ы й  с е к т о р
Ц евзовая г о с у д   7.580 Цензовая частная

коопер............................520 (включая концесс.) . . . 195
Мелкая г о с у д   68  Мелкая —  частная . . . .  987

коопер........................... 262

В с е г о .  . . 8.423
87,70/о

В с е г о .  . . 1.182
• 12,3%
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Как видно из приведенных данных, обобществленными предприятиями 
вырабатывается — 87,7*% всех изделии. Оставшиеся 12,3 /о, однако, не 
производятся полностью на предприятиях капиталистического типа. 
В сфере мелкой промышленности надо различать простое товарное про
изводство, в котором не применяется наемный труд, и капиталистическое 
производство, в котором заняты наемные рабочие. Число заведений, при
меняющих наемный труд, составляет лишь 5°/о всего числа заведений и 
промысловых хозяйств в нецензовой промышленности (см. „Статистиче
ский Справочник" за 1927 г.), доля же их в валовой выработке гораздо 
значительнее и достигает 26—27%. Таким образом, к капиталистиче
скому сектору должно отнести лишь цензовую частную промышленность 
(продукция коей показана в 195 млн. руб., или 2,3% от всей продукции) 
и капиталистическую часть мелкой промышленности (продукция около 
260 млн. руб., или 3,1%). К этому нужно прибавить продукцию, посы
лаемую на рынок раздаточными конторами (около 3,5°/0 общей стоимо
сти) и, наконец, продукцию лжекооперативоз (в размере около 1,3°/о)- 
В результате получим удельный вес капиталистической части в валовой 
продукции промышленности РСФСР в 1926/27 г. 10,2%.

Цифра эта, повидимому, совпадает с действительностью— во вся- 
ком случае в условиях нашего современного знания промышленности» 
Аналогичные расчеты, произведенные по СССР для 1925/26 г. 
тов. Ю. Лариным1 привели его к цифре порядка 11,7 — 12%. Но надо 
учесть, во-первых, значительное уменьшение в 1926/27 г. частной цензо
вой промышленности, сказавшееся в снижении ее удельного веса на 1°/о 
против 1925/26 г., во-вторых, ошибку, допущенную тов. Лариным при учете 
продукции лжекооперативов.

Принимая — с достаточным основанием, — что лжекооперативами 
вырабатывается % продукции „производственной промысловой коопера
ции" (см. стр. 117—118 его книги), он, далее, пытаясь определить ре
альный размер этих „двух третей", пишет: „В таком случае из всей ва
ловой продукции промышленных предприятий кооперации (6,7%). прини
мая во внимание долю в том числе и промысловой кооперации, придется 
на долю капиталистического производства во лжекооперативных формах 
около 2% всей валовой продукции, всей цензовой и нецензовой промыш
ленности СССР".

В этом рассуждении кроется явная ошибка: большая часть продук
ции кооперативной промышленности вырабатывается предприятиями си
стемы потребкооперации (подробнее об этом мы скажем ниже), доля же 
промысловой кооперации сравнительно невелика. Так, по расчетам, про
изведенным автором этих строк, при разработке пятилетнего плана 
кооперативной промышленности,— с т о и м о с т ь  выработки предприятии 
промысловой кооперации составляла в 1925/26 г. 115 млн. руб.; по не
которым другим исчислениям она составляет до 150 млн. руб. Если вспо' 
мнить, что продукция в 1925/26 г. выразилась: по цензовой в 9.928 млн. руб- 
и по мелкой в 1.975 млн. руб., т.-е. всего в 11.903 млн. руб., то легко 
заметить, что указанные тов. Лариным 2% составляют около 240 млн. руб-, 
т.-е. гораздо больше, чем вся продукция промысловой кооперации- 
В действительности, две трети продукции промысловой кооперации, при 
условии всяческих натяжек, могут исчисляться в сумме, примерно 
100 млн. руб., т.-е. около 1% от всей продукции, а не 2%. как то при
нимает тов. Ларин.

В вышеприведенном расчете мы приняли удельный вес лжекоопе 
ративов не в 1%, а в 1,3%, учитывая, что в 1926/27 г. эта форма веро

1 См. „Частный капитал в СССР", 1927 г., стр 12,
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ятно возросла в связи с вытеснением частников из цензовой промы
шленности.

Однако, если в валовой продукции значение капиталистического 
сектора невелико и составляет всего 10 с лишним процентов, то иная 
картина получается при выяснении роли этого сектора в продукции пред
метов широкого потребления. Частнокапиталистический сектор выраба
тывает почти исключительно предметы широкого потребления; далее, 
здесь почти отсутствует внутрипромышленный оборот. Под влиянием 
этих причин доля капиталистического сектора в снабжении широкого 
рынка достигает 15%, а доля всего необобществленного сектора рав
няется, примерно, 30% (для краткости мы воздерживаемся от приведения 
соответственных расчетов).

III

Вряд ли нужно в пределах настоящей статьи останавливаться на 
развитии государственной промышленности, поскольку этому вопросу 
Уделено много внимания в целом ряде сборников и статей. Поэтому, 
Мы обращаемся непосредственно к второстепенным формам промышлен
ности.

Наиболее ясно обстоит вопрос с кооперативной промышленностью; 
сперва потребительская кооперация в лице „Центросоюза", а теперь и 
прочие кооперативные центры налаживают правильный учет и планиро
вание подчиненной им промышленности. Осязательных результатов достиг 
пока, Центросоюз, на плане которого мы, главным образом, и остано
вимся. Кооперативная промышленность делится на четыре основных 
группы, соотношение которых между собой по стоимости валовой про
дукции рисуется в следующем виде: потребительская кооперация — 61%, 
Промысловая кооперация—18%, сельскохозяйственная кооперация—13% и 
Прочая — 8%.

Кооперативная промышленность — это, в подавляющем большинстве, 
пищевкусовая промышленность. Помимо пищевой сюда входит лишь самое 
Незначительное число отраслей с относительно ничтожной суммой выра
ботки (полиграфическая, кожобувная, швейная и некоторые другие).

Наибольшее значение принадлежит отраслям: хлебопечению, муко- 
Молью и чайно-кофейной, последняя вообще служит предметом моно
полии кооперации.

Пятилетний план развития кооперативной промышленности построен 
в направлении еще большего развития ныне преобладающих отраслей; 
Прочие отрасли сохраняются на прежнем уровне, либо даже свертываются.

К числу поощряемых отраслей относятся: хлебопечение, обществен
ное питание, колбасная, консервная, чайно-кофейная, рыбная, мукомоль
ная, маслобойная, кондитерская. К этим „пищевым" группам следует 
присоединить еще мыловаренную, в которой децентрализованное произ
водство весьма выгодно.

Относительная стабильность намечается в отраслях: махорочной, 
обувной и полиграфической; оборудование в этих отраслях находится на' 
Низком уровне, рентабельность очень мала, кооперации эти производства 
Менее присущи, чем пищевые и конкурировать со все растущей госпро- 
Мышленностью нет никаких оснований. Поэтому не исключается даже 
Передача предприятий госпромышленности. Исключение должна составить, 
На наш взгляд, швейная промышленность: госпромышленность далеко не 
в состоянии обслужить рынок, между тем, накидки частника достигают 
Именно в этой отрасли особенной величины; в силу этого, целесообразно 
было бы укрепить кооперативную швейную промышленность.
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Наконец, группа отраслей, заведомо обреченных на ликвидацию, да 
и сейчас крайне мизерных, состоит из металлической, химической, гор
ной, деревообрабатывающей и пр. ,.,001/00 -

В целом прирост продукции в течение пятилетия (1У.31 \ѢІ г. к 
1926/27 г.) составит по всей кооперативной промышленности, располо
женной на территории РСРФС, около 80 /о.

Останавливаясь более детально на промышленности потребкоопера
ции, можно отметить следующие, представляющие интерес моменты: 
основной капитал (без амортизации) возрастет с 78,8 млн. руб. на 1/Х 
1926 г. до 95,2 млн. руб. на 1/Х 1931 г. Капитальные вложения составят 
74,7 млн. руб., при чем по годам они распределяются следующим образом 
(в млн. руб.):

1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г. 1931/32 г.

13,8 17,5 14,1 15,2 14,2

Наибольшие вложения предположены по линии общественного пи
тания (22 млн. руб.), далее — по хлебопечению и мукомолью.

Финансирование капитальных затрат происходит за счет собствен
ных средств потребительской системы; исключением служат хлебозаводы 
и механизированные столовые, частично финансируемые за счет долго
срочного кредита, фонда улучшения быта рааочих и т. д.

Ограничимся этими краткими замечаниями о росте кооперативной 
промышленности и обратимся к гораздо более сложному вопросу—о раз
витии частной промышленности.

IV

1925/26 год ознаменовался не только абсолютным, но и относитель
ным возрастанием доли частника в общей промышленной продукции. При
чина столь стремительного роста кроется, во-первых, в благоприятной 
рыночной кон'юнктуре, стимулировавшей максимальное напряжение про
изводственных возможностей, во-вторых, в сравнительно ослабленном 
нажиме на частный капитал (как экономическом, так и административно- 
регулирующем), в-третьих, наконец, в том, что частные изделия повысились 
в цене значительнее, чем государственные.

Нездоровая конкуренция частника, развившаяся в ряде отраслей, 
с недостаточными ресурсами сырья, побудила принять меры к сокращению 
частной деятельности. Следствием этого явилось закрытие целого ряда 
заведений и резкое падение выработки в 1926/27 г. по наиболее круп
ным отраслям частной промышленности: мукомольной и кожевенной, а в 
связи с этим значительное уменьшение общих размеров частной промыш
ленности; в относительном же выражении доля этой формы снизилась при
близительно на 1 %.

По данным патентной статистики НКФ РСФСР можно нарисовать 
следующую динамику численности частных предприятий различной ве
личины:

Число предприятий Число предприятий

1926/27 г.

82 
59 
29 
17 
15 

4

Разряды
II полугодие 

1925/26 г. 1926/27 г. Разряды
II полугодие 

1925/26 г.

I 43.147 38.133 VII 144
11 4.847 4.801 VIII 65

III 3.782 2.893 IX 37
IV 1.798 1.950 X 16
V 1.074 416 XI 5

VI 421 347 XII 7
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(XII разряд соответствует предприятиям, в которых занято от 300 до 
500 рабочих.)

Небезынтересно, что число крупных предприятий сократилось в 
меньшей степени, чем мелких. Мелкий предприниматель не в состоянии 
оплачивать высокую зарплату и высокие налоги в моменты неблагопри
ятной для него обстановки. Зато он сполна компенсирует себя в „хоро
шие" дни.

Так, например, в одном из крупных частных акционерных предпри
ятий в 1925/26 г. зарплата слесаря составляла 262 руб., подмастерье по
лучал 180 руб., ткач — 124 руб. и т. д. И несмотря на это (а также на 
из'ятие значительной доли частной прибыли в порядке подоходного обло
жения) дивиденд на акцию составил чрезвычайно высокий процент (65 °/о)*

Не последнюю роль здесь играет весьма быстрая оборачиваемость 
капитала в частных предприятиях. В том же благоприятном для частных 
промышленников 1925/26 г. в одном из акционерных обществ капитал 
обернулся 14 раз; таким образом, чистая прибыль, составившая к про
дажному обороту всего 4,5%. выразилась к основному капиталу в 56 °/0.

Вытеснение частника производилось, как указано выше, преиму
щественно за счет кожевенной и мукомольной отраслей: первой—по сы
рьевым условиям, второй в силу нежелания допустить тесную экономи
ческую связь частника с деревней. Каковы же должны быть задачи в 
этом вопросе в ближайшее время?

Руководствуясь экономическими интересами народного хозяйства, 
мы скленны делить вопрос на 2 части: на задачи политики в отношении 
частной промышленности в течение всего пятилетнего отрезка и на за
дачи этой политики в ближайший период, т.-е, влоть до изменения хо
зяйственной кон'юнктуры в смысле иного соотношения между спросом 
и предложением, а также финансовыми возможностями.

Рассматривая проблему капиталистической промышленности в мас
штабе более или менее длительного промежутка времени, следует ставить 
прямую цель постепенного вытеснения частника, ослабления (относитель
ного— к обобществленному сектору) его роли. При этом процесс вытес
нения отнюдь не должен носить огульного характера; в некоторых про
изводствах значение частника целесообразно сохранить на долгое время 
(напр., требующие тонкой отделки изделия, в особенности годные для 
экспорта); в ряде производств желательно осязательное расширение уча
стия предпринимателей, хотя бы даже ценою возрастания удельного веса их 
продукции (производство строительных материалов, стекольная, некото
рые отрасли химической промышленности и т. п.). Основной курс на 
вытеснение (главным образом, относительное) должен строго корректи
роваться конкретными условиями района и данной отрасли. Но все же 
Этот курс, как основную тенденцию экономической политики в данной 
области, нужно постояно иметь в виду и, соблюдая необходимую осто
рожность, планомерно проводить в жизнь.

Обращаясь к числовым проектировкам пятилетнего перспективного 
Плана в области частной цензовой промышленности РСФСР, можно оста
новиться на следующих цифрах (валовая продукция в червонных рублях, 
включая концессию).

1926/27 г. 1931/32 г. %  прироста 

195 278 42

Принимая во внимание, что обобществленные формы промышлен
ности возрастут гораздо быстрее, удельный вес частной группы (во всей 
Цензовой) снизится с 2,4 % (1926/27 г.) до 1,7 % (1931/32г.); если же учесть, 
нто в связи с введением добавочной смены темп роста госпромышлен-
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ности окажется еще интенсивнее—падение доли частной группы выявится 
еще в больших размерах и значение ее будет к концу пятилетия совершенно 
ничтожно.

Это обстоятельство позволяет реально осуществить ту диферен- 
циацию политики в отношении частной промышленности, о которой 
шла речь выше. В течение ближайшего периода пятилетки, на ряду с огра
ничительными мероприятиями к некоторым отраслям частной промышлен
ности (кожевенная, мукомольная, отчасти маслобойная и шерстяная) —• 
следует способствовать интенсивному росту отдельных отраслей ее, со
храняя при этом бдительное наблюдение за формами и методами деятель
ности частников.

Причины этого частично-поощрительного курса лежат: а) в то
варном голоде, б) в безработице, в) в недостатке у обобществленного 
сектора капиталов, г) наконец, в необходимости найти целесообразное 
применение для довольно значительных частных капиталов, вытесненных 
за последний период из торговли.

Процесс вытеснения частного капитала из сферы торговли, в кото
рой занята небольшая доля этого капитала, происходил в 1926/27 году 
особенно интенсивно.

Освобождающийся из торговли капитал обычно уходит в комис
сионерство, беспатентную деятельность, в торговлю дровами и пр., иногда 
наблюдается нелегальный вывоз ценностей за границу. Лишь в незначи
тельной части освободившиеся средства вкладываются в выигрышные 
займы или в промышленное производство. Между тем, этот последний 
вид деятельности является, конечно, самым полезным для народного 
хозяйства, потому что только здесь происходит действительное созда
ние материальных ценностей.

Таким образом, учитывая, с одной стороны, неотложные нужды 
текущего хозяйственного момента, с другой — что энергичный рост от
дельных отраслей вряд ли грозит повышением даже на короткий срок 
удельного веса всей частной цензовой группы; вследствие сокращения 
ряда других отраслей и быстрого темпа роста всей массы продукции 
обобществленного сектора, нам представляется целесообразным прове
дение для ближайшего периода пятилетия мероприятий, способствующих 
усиленному развитию некоторых отраслей частной промышленности (цемет- 
ная, кирпичная, стекольная, лесная, бумажная, некоторые текстильные 
производства, группа химических производств).

V
Проблема мелкой промышленности является, на наш взгляд, одной 

из самых жизненных и кардинальных в ряду задач, стоящих перед про
мышленностью.

Нельзя, разумеется, строить план промышленного развития страны, 
делая одинаковый упор на крупное и мелкое производство. Конкуриро
вать с Западом возможно лишь во всеоружии современной техники. 
Неверна, однако, и та точка зрения, по которой нецензовая промышлен
ность есть лишь придаток к цензовой, обреченный уже в ближайшее 
время на отмирание.

Каковы те об'ективные факторы, которые создают в настоящее 
время базу для существования и развития мелкой и кустарно-ремеслен 
ной промышленности?

Прежде всего, надо повторить о тех основных причинах, которые 
отмечались выше и которые на сей раз имеют гораздо больший вес. 
товарный дефицит, безработица и недостаток капиталов. В 1926/27 г-
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в мелкой промышленности РСФСР было занято 230.000 человек, стои
мость изделий, выброшенных ею на потребительский рынок, достигала 
1.300 млн. рублей. При наличии соответствующей системы мероприятий 
мелкая промышленность РСФСР сможет поглотить в течение пятиле
тия до 400.000 человек, принять на себя покрытие доли потребитель
ского спроса и освободить значительные государственные капиталы для 
инвестирования их в другом участке промышленности.

В пользу форсирования мелкой промышленности говорят далее, 
еще и другие обстоятельства.

Так, в ряде случаев усиленное развертывание крупных производств 
оказывается невозможным, вследствие специфического характера данного 
района, позволяющего рассматривать его скорее как сырьевую базу для 
госпромышленности. В то же время кустарная продукция находит твер
дый спрос на местном, а отчасти и более отдаленных рынках.

Развитие мелкой промышленности зачастую служит переходным 
этапом к постепенной индустриализации края. Оно же способствует уси
лению товарно-денежного направления в крестьянском хозяйстве. Нали
чие специально женских промыслов позволяет найти работу значитель
ным кадрам женского населения города и деревни.

Весьма показательны в этом отношении данные, относящиеся к на
циональным республикам и автономным областям РСФСР (по сведе
ниям ВСНХ РСФСР). ѵ д

Население этих республик и областей составляет свыше 18 млн. 
человек, из коих 92°/о —это сельское население. В некоторых республиках 
городское население почти вовсе отсутствует (Калмыцкая, Ойратская 
Адыгейская). Почти всюду имеется аграрная перенаселенность, отход 
сельского населения достигает больших размеров, снижаясь лишь в меру 
распространения кустарных промыслов; напр., в Немреспублике, с весьма 
развитой кустарной промышленностью, он падает до минимума.

Общая стоимость продукции кустарной промышленности в рассма
триваемых областях составляет 172 °/0 против местной государственной 
промышленности и почти равняется всей госпромышленности (местной и 
республиканской). По числу занятых лиц кустарная промышленность 
превышает местную в 9 раз.

Сырьевые запасы в национальных республиках — весьма значитель
ные по своим размерам — утилизируются госпредприятиями лишь в ма
лой степени; в остальном они используются кустарной промышленностью, 
но так как последняя не везде достаточно организована и крепка, то 
большое количество сырья (в том числе такого ценного, как кожи) про
падает непроизводительно. Естественно, что в этих районах нецензовая 
промышленность должна привлекать не меньшее внимание, чем крупная.

Однако, на ряду с положительным эффектом от развития мелких 
форм промышленности, нельзя упускать из вида и отрицательных сторон. 
К числу последних нужно отнести ухудшенное качество кустарных изде
лий; трудность регулирования кустарной промышленности, в частности, 
по линии установления цен; создание на базе мелких производств своего 
Рода „питательного пункта" для частнокапиталистических элементов и пр.

Подробное выяснение всех этих факторов завело бы нас слишком 
Далеко от непосредственной темы настоящего очерка.

Равнодействующая из всех противоречивых фактов и возможностей 
в этой области должна, на наш взгляд, сводиться к следующему: реши
тельная поддержка на протяжении всего пятилетия кустарной промыш
ленности, диференцированная для различных районов и отраслей про
мышленности, в зависимости от сырьевых ресурсов, финансовых и 
производственных возможностей госпромышленности; включение в пер
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спективные и оперативные планы вопросов, относящихся к развитию 
кустарных промыслов, к рациональному удовлетворению производствен
ных и финансовых нужд кустарной промышленности и к регламентации 
ее; одновременное энергичное осуществление кооперирования кустарей, 
сопровождаемое подготовкой достаточного контингента инструкторов для 
правильной постановки кустарных производств.

В частности, протекционистская политика должна проводиться, по 
нашему мнению, в отношении следующих трех категорий кустарно-ре
месленной промышленности: а) производства, изготовляющие экспортные 
продукты, б) производства, вырабатывающие изделия с особенно тонкой 
отделкой, не поддающиеся машинной обработке, в) производства, спе
цифически присущие кустарной промышленности, могущие при условии 
расширения самостоятельно покрыть потребительский спрос, позволив 
тем самым высвободить значительную часть занятых в аналогичном круп
ном производстве государственных капиталов (напр., валяльное производ
ство, овчинно-шубное, шорно-седельное и др )

Переходя к цифровой проектировке в области мелкой промышлен
ности на ближайшее пятилетие, приведем сперва некоторые данные, иллю
стрирующие современное состояние ее:1

Число завед. Число заня- Валовая про- 
тых лиц дукция

Вся промышленность . . . 1.562.637 2.130.708 1.308.920
В том числе: 1

Горная . . .  • ........................  46.049 75.974 19.428
О браб. с.-х. сырья . . . .  610.703 912.972 803.481
О браб. промсырья . . . .  905.885 1 141.760 486.011

К группе горной относятся: добыча и обработка минералов. К группе 
обработки с.-х. сырья: обработка дерева, пищевая, кожевенная, текстиль
ная. К группе обработки промсырья — металлическая, химическая, швей
ная, бумажная, полиграфическая.

Перспективы роста на период 1926/27—1931/32 гг. запректиро- 
ваны Госпланом РСФСР в следующем виде:

Вся нецен- Г осудар- Кооператив Частная
зонан ственная ная -

1.308 58 265 987
1.842 93 466 1.283

41 60 76 30

1926/27
1931/32
О/о роста

Таким образом, мелкая промышленность возрастет по этому вари
анту на 40%, при одновременном росте цензовой на 80%. Если же учесть 
переработку пятилетнего плана крупной промышленности в сторону уве
личения темпов роста, в связи с введением дополнительной смены, то 
расхождение в темпах между крупной и мелкой станет еще ощутитель
нее; удельный вес нецензовой, падающий даже по теперешнему варианту 
с 13,1% Д° Ю,6%, снизится еще больше.

В соответствии с высказанными нами выше взглядами, мы пола
гаем необходимым запроектировать несколько больший рост мелкий про
мышленности ; однако, представить конкретные расчеты в этом напра
влении в настоящих строках еще не представляется возможным.

Останавливаясь вкратце на вопросе о процессах кооперирования 
кустарей, следует, прежде всего, указать, что позиции обобществленного

1 Данные относятся к 1926/27 году по территории РС Ф С Р. По экпертной о ц е Н К е 

ЦСУ РС Ф С Р.
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сектора в мелкой промышленности крайне слабы, фактический охват про
мысловой кооперацией мелких производств составляет по І/Х 1927 года 
около 12%. При этом наблюдается несоответствие в размерах коопери
рования между отдельными отраслями, а также между отдельными рай
онами. В хлопчатобумажном производстве процент охвата достигает 80%, 
в металлическом и кожобувном —25%, зато в ряде других производств 
он совершенно ничтожен; та же картина — в порайонном распределении. 
Из общего числа членов низовой периферии промкооперации РСФСР 
на 1/1 1927 г. на долю ЦПО приходится 48%, а на долю ЦПО сов
местно с С.-Западной областью—64%. В Немреспублике кооперировано 
около 60% кустарей, а в большинстве прочих нацреспублик —5%, 10%.

В настоящее время в системе Всекопромсоюза насчитывается около
300.000 человек, к концу пятилетия предполагается довести число членов 
до 730.000 человек, т.-е. на 145% больше исходной цифры. Около % 
имеющихся ныне членов (и около % первичных об'единений) относятся 
к „диким“ организациям, т.-е. к артелям и товариществам, не охвачен
ным союзами по причине недостаточной для них материальной заинтере
сованности, либо вследствие спекулятивных тенденций. В этой области 
перед промкооперацией лежит большая и серьезная работа, требующая 
напряжения финансовых и организационных ресурсов.

На протяжении пятилетия промкооперация произведет довольно 
крупное капитальное строительство, общей стоимостью до 70 млн. руб. 
(из коих половина — за счет бюджетных ассигнований), работы коснутся, 
главным образом, ткацкотрикотажного промысла (22,6 млн. руб.) и произ
водства строительных материалов (22,2 млн. руб). Техническая реформа 
кустарной промышленности явится орудием для придания соответствую
щего социально-экономического облика мелкому промышленнику.

VI
Нам остается коснуться общих сопоставлений динамики социаль

ных групп промышленности РСФСР на протяжении пятилетия, в согла
сии с вышеприводимыми цифровыми проектировками. Подобного рода 
расчеты могут преследовать, впрочем, лишь цели некоторой иллюстрации, 
потому что, ожидать точного выполнения в течение пятилетия конкрет
ных предначертании по всем формам весьма трудно.

и іР °6 ласти производства наиболее вероятны следующие изменения 
% % ):

Темпы роста Удельные веса
1931/32 к 1926/27 г. 1931/32 г.

1926/27 гг.

79,4 1 82,2 1
5,4 5,4
2,1 1,6

86,9 89.4
13,1 10,6

100,0 100,0

Таким образом, предстоит увеличение доли цензовой промышлен
ности, а из отдельных элементов ее — рост доли госпромышленности; ко
оперативная промышленность остается на неизменном уровне частная__
Понижается.

В целом, следовательно, значение обобществленного сектора в об- 
Щей массе выпускаемой продукции возрастет, вследствие относительного

1 Б ез учета добавочной смены.

Госуд. . . . 86
Коопѳр. . . 80
Частная . . 42
Вся цензов . 85
Н ецензов. . 
Всяпромышл.

41

Р С Ф С Р  . . 79
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понижения частной цензовой, понижения доли всей мелкой промышлен
ности и, наконец, внутри этой последней — усиления кооперированных 
производств.

Здесь уместно остановиться на вопросе, весьма тесно связанном 
с трактуемой темой — на вопросе о том, какие методы должны приме
няться государством в борьбе с частным сектором, какие обстоятельства 
призваны сыграть решающую роль в вытеснении частника обобществлен
ной промышленностью?

В распоряжении плановых органов имеется богатый арсенал меро
приятий, обусловливающих сжатие этой деятельности (меры эти общеиз
вестны: налоговая политика, арендная, политика в области ж.-д. транс
порта, снабжение сырьем, кредитная политика и пр).

Следует ли, однако, прибегать исключительно к этим средствам? 
На наш взгляд, позиции государственной промышленности ныне настолько 
окрепли, что основным фактором, решающим ее тяжбу с частной про
мышленностью, должна явиться только экономическая конкуренция. Там, 
где начнут действовать под влиянием кон'юнктурных условий неблаго 
приятные для государственной промышленности обстоятельства, как 
это было недавно в кожевенной или мукомольной промышленности, там 
целесообразно принятие экстренных мер.

Государственная промышленность имеет теперь достаточные ресурсы 
для победы над частником, с помощью чисто экономического и̂  техни
ческого прогресса. Более низкая себестоимость, на ряду с высокой произ  ̂
водительностью труда, более низкие цены, лучшее качество, удачный 
ассортимент, вот те Инструменты для преодоления частника, которые 
знаменуют одновременно тщательный самоконтроль госпредприятий, ко 
торые стимулируют энергичную рационализацию всех производственных 
процессов.

Снижение себестоимости в госпромышленности, расположенной на 
ерритории РСФСР, запроектировано по пятилетнему плану в размере 

23%. За исключением амортизации, по всем основным элементам себе
стоимости ожидается в большей или меньшей степени понижение расхо
дов. Точных расчетов в этом отношении привести еще нельзя, но наши 
ориентировочные исчисления таковы (на единицу продукции): сырье и ма 
териалы—18%, топливо—29%, зарплата (весь фонд, включая начисления) 
27%, амортизация—1%, цензовые и фабричные 28|>/0, правленские и тор 
говые—39%, недра и попенщина—1,5%, акциз—18%.

Подобные результаты возможны, как следствие целого ряда улуч
шений в производственном процессе, а также значительного обновления 
основного имущества. Тут скажется механизация оборудования, механи 
зация внутризаводского транспорта, усиление стандартизации, процессы 
концентрации и специализации предприятий, укрупнение трестов 
применение цепного метода, снижение начислений на зарплату и т. Д- 
и т. д.

Обладает ли частный сектор аналогичными, столь же мощными р*̂  
сурсами для снижение издержек производства и улучшения качества из
делий? Ответ вряд ли вызывает сомнения; ни цензовая капиталистическая 
промышленность, гораздо менее крупная, чем госпромышленность по 
размерам, со сжатыми уже и сейчас до последней степени организацион 
ными и накладными расходами, ни тем более нецензовый частный сектор 
с его полудомашними способами выработки,— не смогут выдержать борь ь 
с крупной обобществленной промышленностью: борьбы на почве хозя 
ственного прогресса. Исключение могут составить только концессионнЫ 
предприятия,—но одна ласточка весны не делает (доля концессионно» 
продукции не достигает и одного процента).
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Все это подтверждает реальность вышеизложенных методов борьбы 
с частным сектором.

В настоящей статье речь шла, главным образом, о некоторых прин
ципиальных вопросах, возникающих в связи с затронутой темой. В целом, 
существующее в этой области положение приводит к выводу, что как 
истекшие восстановительные годы, так и ближайший плановый отрезок 
(пятилетие), характеризуются непрерывным наступлением государствен
ного сектора на частный, постоянным и систематическим усилением по
зиций обобществленной промышленности.

Это обстоятельство открывает возможность для проведения в даль
нейшем строго диференцированной политики в отношении различных 
звеньев (а также различных районов и в разные периоды времени) 
частнохозяйственного сектора, сообразуясь с требованием всей хозяй
ственной обстановки (некоторые соображения в этом смысле изложены 
выше). Достижение же конечной цели: постепенное обобществление 
промышленности или, во всяком случае, всех важных производств ее, 
(и это относится в значительнейшей степени не тоЛько к РСФСР, но 
и к промышленности прочих республик),— представляется вполне реаль
ным и не столь отдаленным во времени.

„П л ан овое Хозяйство*4 Л5 2 19
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1. Кузнецкий бассейн как энергетическая база

Как известно, главные мировые запасы энергии представляются 
в виде ископаемого топлива: угля, нефти и торфа, среди которых первый 
занимает доминирующее (97°/0) значение.

Советский Союз из этих мировых запасов владеет около 1~/о> 
при чем его угольные запасы составляют 6%, нефтяные — около 40 /0, 
а торфяные более 75°/0 от мировых ресурсов соответственных сортов 
топлива. По территории Союза ископаемое топливо распределено чрез
вычайно неравномерно. На Европейскую часть СССР приходится около 
87% запасов нефти, а на Азиатскую— лишь 13 /„, наоборот, ископаемые 
угли в главной своей массе (84%) залегают в Сибири.

О б щ и й  г е о л о г и ч е с к и й  з а п а с  и с к о п а е м ы х  у г л е й  п о  С С С Р  у с т а н а в л и 
в а е т с я  Г е о л о г и ч е с к и м  к о м и т е т о м  н а  я н в а р ь  1 9 2 7  г . в  4 7 5  м р д . т о н н  и 
р а с п р е д е л я е т с я  п о  р а з л и ч н ы м  б а с с е й н а м  С о ю з а  с л е д у ю щ и м  о б р а з о м :

Таблица 1

Р а й о н ы .  >

В мрд. тонн 

натураль

В % %  от 
общ его за 

паса в пере 
счете на

ного веса условное то
пливо

Кузнецкий б а с с е й н ............................
Донецкий „ .............................
Иркутский „ ............................
Минусинский „ .............................
Подмосковный „ ............................
Киргизская с т е п ь .................................

Прочие р а й о н ы ......................................

330,00
68,17
52,00

6,25
8,33
4,85
2 ,00
0,79
0,50
2,23

70,70
15,10
10,30*-

1,22
0,85
0,86
0,40
0 ,12
0,10
0,35

Всего натуральн. веса мрд. тонн . 
„ условн.топлива „ „

475,12
447,4

1

100

^Печатается в порядке обсуждения проблем генерального плана. Р е д .
2 В основу настоящей статьи положен вариант, принятый Топливной и Сибир

ской группами Комиссии генплана.
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По сортам углей запасы в СССР составляются из:

Таблица 2

Мрд. тонн в %%

Антрацитовых у г л е й ............................
Каменных „ ............................
Бурых ......................................

146,5
313

15,5

30,8
65,6

3,6
Всех сортов ................... 475 100

И з  н и х :

В Европейской части СС СР . . . 
„ Азиатской „ „ . . .

78
397

16,4
83,6

Из них по сортам (в %%) угли распределены по территории:

Таблица 3

В Европейской части СССР  
„ Азиатской „

По С С С Р ...................
Мировые за п а с ы ................... ....

Антра Каменно Бурые

цитовые угольные угли

50,6 38,0 11,4
26,8 71,5 1,7
30,8 65,6 3.6

8,0 54,0 38,0

7 спл^3 общего мирового запаса каменного угля, составляющего около 
•600 мрд, тонн, 3.800 мрд., или 50% находятся в Сев.-Амер. Соед. Шта

тах, 1.200 мрд., или 16% в Канаде, 1.000 мрд.— 13% в Китае. На четвер
ым месте, располагая 475 мрд., или 6,2%, запасов, стоит СССР, затем 
"Дут Германия, Великобритания и прочие страны.
1 На картограмме, помещенной в „Плановом Хозяйстве" № 8 за 
у27 г .,1 запасы ископаемого угля и нефти СССР изображены в виде 
вадратов, площади которых пропорциональны мощности запасов. Дсми- 
ирующие размеры Кузнецкого бассейна и центральное положение его 
Тносительно всей территории Союза очень наглядно выявляются из 
вртограммы, которая еще рельефнее оттеняет концентрацию топливных 
аПасов в Сибири.

Приведенные цифры соответствуют официальным данным Геоло
гического комитета, опубликованным в 1927 году. В подсчетах запасов 
^Дельных бассейнов в связи с новыми геологическими, разведочными 
3 Вксплоатационными работами, введены все принимаемые Геологическим 
°митетом поправки и дополнения. Первые подсчеты запасов, сделанные 

бывшего в 1913 голу Международного геологического конгресса 
Канаде, давали сумму запасов в 234 мрд. тонн. Уже в 1918 году в ре

зультате систематического исследования Кузнецкого бассейна было 
3 'яснено, что его запасы, принимавшиеся в первом подсчете всего лишь

13,6 мрд., достигают огромной цифры, не меньше 250 мрд. тонн. Общие

1 См. мою статью „Предпосылки к генеральному топливному плану'1.
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№
В

С евес-т ^ г т ь  1>* томны р ч й .— >

.Сред» продяжп. ценя за  Іт. /

чаа | |
,Число Т Р Ѵ ДЯ Ш ,

\ П Е
тЫс,

подсчеты запасов, сделанные для Лондонской энергетической конферен- 
ции в 1924 г., были подняты до 428 мрд. тонн.
"  Ныне, как мы видим, запасы эти ^

главным^образом, за ° чет Кузнецкого бассейна, тогда как в более

З я р п я .  Д о б ы ч »  

1.000 10 000

Годовая производителен, трудящегося -
в  т о п .

900 9 000

800 Ѳ 000

700 У 000
С р е д и  г о д о в  з я р п л я -  I ®. 
т я і и  т р у д я щ  - ^ |  6 І [0  0

600 6 000

500 5 000

аоо 4 000

300 3.000

200 „ 2 000 С
о

Годы : ° 1913 ^
1 7 0 6 0

36 без з
/а 7ѳо

3 7  3 / 7

С п о с о б  П О К Р Ы Т И Я  

І Ш  Из амортизации  

Из П Р И Б Ы Л Е Й  

Д о т а ц и я м и .

гг 076
■М 36 0

50 000

60 09В
- 3 5  Не

7 7  ООО

Капитальные затраты 1-1 463

100000
з д  оог

Развитие Кузнецкого каменноугольного бассейна (см . стр . 308).
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детально изученном Донецком бассейне запасы от 55,6 мрд. тонн подняты 
за тот же период всего лишь до 68,1 мрд. т о н н , т.-е. на 22,5%• Даль
нейшее изучение Кузнецкого бассейна приводит к убеждению, что ука
занными запасами далеко не исчерпываются все возможные его богатства- 

Работами Л. И. Лутугина и группы его сотрудников устанавливается 
в настоящее время следующая последовательность: свит, их названия, мощ. 
ность, а также средние размеры суммарных угольных пластов по свитам:

М о щ н о с т ь

Н а з в а н и е  с в и т  ,
О бозначен

ные свиты
Свиты Суммарного

пласта
%  угле

носности

(в м е т р а х )

Конгломеративная . . ...................
К раснояр ск ая ...................................... К7н 6

3001
1600( 9 0,50

Надкемеронская ................................. № 1150 5 0,43
Кемеровская ...................................... н , 100 13 13,00
Подкемеровская . . .  . . . . . Н 3 2350 35 1,50
Беяугольная (П устопорожная) . Н3 1300 2 0,15
Балахонская (Карачиакская) . . Ні 1300 50 4,00

И т о г о ................ — 8100 114 —

Средний процент угленосности — — — 1,4

Устанавливая по методу, принятому для Донецкого бассейна, запасы 
угля в Кузнецком бассейне до глубины 1.500 метров от поверхности, 
принимая к учету лишь около 16 тыс. кв. км угленосной площади, а сред
нюю плотность запаса на 1 кв. км  в 25 млн. тонн, геологи В. И. Явор
ский и П. И. Бутов определяют общие запасы бассейна в 400 мрд. тонн.

Суммарную мощность пластов отдельных, более подробно изучен
ных месторождений (см. карту стр. 296) и величину средней плотности 
запаса на 1 кв. км поверхности до глубины 500 м эти же исследователи 
Кузнецкого бассейна приводят в нижеследующей табл. 4.

Таблица 4

Н а з в а н и е  к о п е й
Мощность 

суммарного 
пласта 

в метрах

Средняя  
плотность 
запаса на 
1 кв. км 

в млн. тонн

С в и т а  Ні

Анж еро-С уджѳн-кие копи . . . . 25,00 27
Киселевская к о п ь ................................. 84,00 30
Прокопьевская копь ............................ 88,00 32

Свиты Н 3 —

Алтайская к о п ь ...................................... 15,20 18
Кемеровская копь ................................. 20,90 25
Ишановское месторождение. . . 23,80 15
Кольчугинская копь . . . . . 17,70 10
Белово Бабанаковское месторожд. 28,60 20
Осиновское месторождение . . . 21,30 10
Крапивинская к о п ь ............................ 5,90 6
Порывайка или 25 Октября . . . 7,00 7,6
Ерунаковская копь ............................ 24,80 14,9
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Распространяя на прилегающие к изученным месторождениям пло
щади приведенные плотности запасов, В. И. Яворский и П. И. Бутов 
получают общий запас угля для всей площади Кузнецкого бассейна до 
глубины 500 метров от поверхности по отдельным свитам:

С в и т а  Ні с углями группы А международной 
классификации, соответствующими ан
трацитам и полуантрацитам . . . .  106,78 мрд. тонн 

Св и т ы Н3 — Н4 с углями групп В и С между
народной классификации (В — коксо
вые и кузнечные, С — пламенные,
жирные и сухие) .................................  82,54 „ „

С в и т ы  Н5 — Н7 с углями групп С . ■ . . 12,00 „ я
Всего до глубины 500 метров. . . 201,32 мрд. тонн

Проф. М. А. Усов, на основании ряда своих работ, делает в докладе, 
представленном Первому всеросс. горному научно-техническому с'езду, 
иные подсчеты запасов до глубины 1.800 метров (1.500 метров ниже уровня 
.моря) в Кузнецком бассейне (табл. 5).

Таблица 5

Н а з в а н и е  с в и т Суммарные
пласты Промышленные запасы

Балахонская . . . .  ........................
Подкемеровская и Кемеровская 
Восточн. фации Кемеровск. . .

100  метр. 
60 „
25 „

80 мрд. тонн полуантрацита 
240 „ „ газ. и кокс, углей 
125 „ „ сапропелевых углей

185 метр. 445 мрд. тонн

Если признать, что указанная М. А. Усовым суммарная мощность 
свит, наблюдаемая местами, не может быть принята как средняя для 
всей угленосной площади, а отсюда, что его подсчеты несколько пре
увеличены, то все же нужно согласиться, что по позднейшим исследо
ваниям общие запасы Кузнецкого бассейна, поднятые Геологическим 
комитетом в 1927 г. до 330 мрд. тонн, могут быть в ближайшее время 
еще значительно увеличены.

Выводом из сказанного о запасах ископаемых углей могут явиться 
следующие утверждения:

1) К у з н е ц к и й  б а с с е й н  со своими мощными угольными запа
сами в 330 мрд. тонн, лишь за последние годы возросшими на 70 мрД* 
тонн, т.-е. на величину, превышающую общие запасы Донбасса, и име
ющими все шансы на дальнейшее увеличение, должен«быть признан 
основной энергетической базой Союза.

2) По сравнению с мировыми запасами СССР значительно богаче 
каменными углями и антрацитами, но беднее бурыми углями.

3 )  В  азиатской части Союза преобладают каменные (битуминозные) 
угли, а антрациты и бурые угли играют меньшую роль; в европейской 
части, наоборот, относительное участие антрацита довольно значительно*

4 )  Главная масса углей, дающих металлургический кокс, р а с п о л о 
жена в Кузнецком и Донецком бассейнах.

5) Старейший промышленный район Союза — Урал — чрезвычайно 
беден ископаемым топливом и совершенно не имеет углей, могущн* 
в естественном виде применяться для коксования.1

1 Лишь в 1927 г. установлено наличие спекающихся углей в Алапаевском округе, Я®
для установления промышленных запасов требуются очень большие разведочные работМ*
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II. Характеристика К узбасса, как базы металлопромышленности Сибири и Урала

Как мы уже видели, геологические и промышленные запасы углей 
в Кузнецком бассейне громадны, превосходные качества этих углей обще
известны. 1 лавная масса их относится к типу спекающихся углей но 
имеются угли всех остальных разновидностей. Вообще все угли Куз
нецкого бассейна отличаются большой чистотой, содержание серы редко
превосходит 0,5 /о, а зольность в пластовых пробах не более 5  6°/».

еплотворная способность углей очень высока и независимо от колеба°- 
ния содержания летучих определяется в 7.800 — 8.000 калорий.

Характерные особенности углей Кузнецкого бассейна группируются 
применительно к четырем основным районам добычи: Анжеро - Суджен- 
скому, Кемеровскому, Ленинскому (Кольчугинскому) и Южно-Кузнецкому 
Согласно этим районам выработаны и технические условия на кузнецкие

101 ЧДОВаТеЛ1ЬоНод юс04 Развития добь,чи У™  в этих районах, начи- от 1913 г. по 1924/25 г., представлен в нижеследующей табл. 6.

Добыча угля в Кузнецком бассейне по районам
(В тыс. тонн)

Таблица 6
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1 9 1 3 ................... 763 10 773
1 9 1 4 ................... 807 42 6 _ 855
1 9 1 5 ................... 1.058 42 29 _ 1.130
1 9 1 6 ................... 987 73 126 _ 1.186
1 9 1 7 ................... 960 114 169 13 1.256
1 9 1 8 ................... 722 73 134 8 937
1 9 1 9 ................... 618 65 127 11 821
1920 ................... 598 85 162 51 896
1 9 2 1 ................... 419 101 165 95 699
1921/22 . . . . 401 131 191 185 909
1922/23 . . . . 437 111 164 180 892
1923/24 . . . . 474 153 178 147 952
1924/25 . . . . 547 173 180 82 982

Из таблицы видно, что Кузнецкий бассейн максимального своего 
развития достиг в военные годы с подавляющим значением наиболее 
старого Анжеро Судженского района, который затем уступает свое место 
как по абсолютному размеру добычи, так и по относительной ее вели
чине, трем новым Кузнецким районам.

Анжеро-Судженский район разрабатывает балахонскую свиту пла
стов паровичного тощего угля, который проф. Усов, относит к полуан
трацитам. Угли эти содержат от 14 до 18% летучих, несколько спекаются 
а иногда даже коксуются. Содержание серы всегда ниже 1°/ нормаль
ную зольность нужно принять в 7  — 8%, бесскидочный ее поеделОста
новлен в 10 — 12%. 1

Потребителем угля этого района всегда была Сибирская у 
Дорога, уголь этот в иные годы доставлялся и в Европ. Р о  
Октябрьскую (б. Николаевскую) жел. дор., на Волгу и на } 
ксимальной добычи в 1.058 тыс. тонн район этот достигал в 
Работы в районе начались в 1896 г. одновременно с открытием 
Железной дороги.

чая
а
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КАМЕННОУГОЛЬНЫЙ БАССЕЙН. 
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уголЬ н ш  и железорудных 
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Обозначения■
А  утоль н шахты 
ф железные ручники

Ш забоць*

О  на у г л е  і| іУівктреі*
еозв •

+Н7ТГС границ* угленосной площади

Работа в этом районе начинается в 1913 г., а к 1917 г. добыча 
достигает 114 тыс. тонн, затем, как и на всех предприятиях, резко 
падает, но уже с 1921 года начинается последовательный под'ем добычи» 
коте ч в 1924/25 г. достигает 173 тыс. тонн.

ль п у т и н с к и й  (А е н инс кий)  р а й о н  эксплоатационны® 
.чал на год позднее Кемеровского, но уже в 1917 году ДаЛ 
169 тыс. тонн, оставаясь на этом уровне до последних лет* 
г. добыча поднялась до 180 тыс. тонн.
угинский рудник разрабатывает пологую свиту (подкемеров 
то! вредней мощности жирных, газовых, хорошо спекающихся

К е м е р о в с к и й  р а й о н  разрабатывает группу пластов, относя
щихся к двум свитам: подкемеровской и кемеровской. Содержание лету 
чих в этих пластах колеблется от 20 до 30%; все угли спекающиеся 
идут для выжига кокса и для надобностей железных дорог.
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углей с содержанием от 35% До 41% летучих. Угли эти чрезвычайно чисты 
и служат прекрасной подмесью к тощим углям при коксовании и перво
классным генераторным топливом. Потребителем угля были и местные 
железные дороги — Кольчугинская и Алтайская, Уральские заводы и Кеме
ровские коксовые печи.

Юж н о - К у з н е ц к и й  р а й о н  состоит из двух частей, имеющих 
совершенно различные свойства и задачи. Северная часть, с рудниками 
Прокопьевским и Киселевским, разрабатывает балахонскую свиту мощ
ных крутопадающих пластов, дающих тощие угли, типа Кардиф, пригод
ных для самых ответственных судовых топок и для непосредственного 
применения в доменных печах вместо кокса.

Угли э т и  отличаются малым содержанием летучих (14 — 18%), 
совершенно бездымны, не спекаются, содержат серы не более 0,3% и 
в пластовых пробах имеют не более 3 —4% золы.

Добыча в районе началась лишь с 1917 г. и достигла своего ма
ксимума— 185 тыс. тонн—в 1921/22 г. Затем, вследствие кризиса сбыта 
она поддерживалась лишь на Прокопьевском руднике в размере 82 тыс. 
тонн в 1924/25 году.

Южная часть района у г. Кузнецка и к югу от него включает ряд 
месторождений коксовых углей, среди которых наилучшее Осиновское 
предназначается для снабжения проектирующегося постройкой металлур
гического завода. Пока это месторождение, как не обслуженное желез
ной дорогой, не разрабатывается.

Х а р а к т е р и с т и к а  р а б о ч и х  п л а с т о в .  Общее число рабочих 
пластов в угленосных свитах бассейна надо считать не менее 40, что 
при суммарной мощности в 114 м дает среднюю мощность пласта в 2,8 лі. 
Пласты обычно залегают группами в 2, 3, 5 и более пластов — мощ
ностью от 0,5 до 16 м.

Как пример исключительной концентрации пластов следует указать 
на Прокопьевское и Киселевское месторождения балахонской свиты, 
у которых суммарный пласт составляет 88 и 84 м , а процент угле
носности свыше І5 при наличии нескольких пластов исключительной 
мощности (Великан, Мощный — по 15 м, Горелый — 10 л*) и при том 
не имеющих совершенно пропластков пустой породы, могущих засорять 
при добыче поразительно чистую угольную массу.

Месторождения, расположенные на окраинах бассейна, подвергались 
более или менее значительным нарушениям и пласты в них имеют пре
имущественно-крутое падение, месторождения, находящиеся ближе к цен
тру Кузнецкой котловины, залегают спокойно с пологим падением.

При всем разнообразии углей Кузнецкого бассейна общими харак
терными особенностями их являются: 1) стойкость против выветривания 
и разрушения в пластах, благодаря чему уголь является пригодным, 
начиная с самых выходов пластов, 2) спекаемость при самых широких 
пределах содержания летучих, благодаря чему главная масса углей 
относится к типу спекающихся, 3) ничтожное содержание серы и малая 
зольность и 4) высокая теплотворная способность органической массы 
угля.

Необходимо особенно отметить наличие среди углей бассейна значи
тельных запасов особой разности углей, пригодных в сыром виде для непо
средственного применения в доменных печах. Пока вполне благоприятные 
результаты при доменной плавке дал уголь Волковского пласта (Кеме
ровского рудн.) и Мощного пласта (Прокопьевского рудн.). Угли эти отли
чаются большой твердостью, вязкостью, древовидным сложением, способ
ностью на подобие некоторых сортов антрацита сгорать в кусках, не 
растрескиваясь, а постепенно уменьшаясь в об‘еме и не спекаясь с рядом
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лежащими кусками. Эти свойства определяют новую специальную марку ' 
д о м е н н о г о  угля,  характеризующуюся следующими данными:

1 ) количество л ету ч и х ........................................16 — 22%
2 ) серы не св ы ш е   . 0,5°/0
3) з о л ы ............................................................................ 5 — 8 %
4 )  уголь ие спекается и не растрескивается в огне.
5) крупность к у с к о в ................................ . 35 —  150 мм

Расход такого горючего в доменной печи должен быть около 1 тонны 
на тонну чугуна, при наличии доменных газов с повышенной на 25°/0 
калорийностью. Применение этих углей на доменных печах Гурьевского 
завода в Кузнецком бассейне и Н.-Тагильского, Н.-Салдинского, Кувшин- 
ского и В. Туры на Урале показывает полную техническую и экономи
ческую целесообразность использования этого вида топлива в доменных 
печах уральского типа и ставит перед металлургией интересную техни
ческую проблему устранения промежуточного подготовительного про
цесса — коксования угля. При современном доменном процессе на боль
ших доменных печах, уже устранивших надобность предварительной 
подготовки другого основного сырья — железных руд, использование также 
и сырого угля представляется чрезвычайно существенным упрощением.

Как бы благоприятно ни был разрешен вопрос о доменной плавке 
на специальном сыром угле, нужно считаться с тем, что процесс этот 
может явиться лишь вспомогательным, быстро разрешающим недостаток 
на Урале доменного топлива, но не могущим вполне заменить основной 
вид доменного топлива — кокса, для изготовления которого в Кузнецком 
бассейне имеются неограниченные запасы спекающихся углей.

К а ч е с т в о  к о к с у ю щ и х с я  углей.  Коксовыми свойствами 
кузнецких углей начали интересоваться давно, в связи с потребностью 
в коксе передельных заводов, но подробное изучение коксования нача
лось лишь с 1914 г. на опытных печах, построенных Кузнецким обще
ством на Кемеровском руднике.

Целый ряд опытов, произведенных с углями различных рудников 
района из отдельных пластов и с различными смесями углей, установил 
следующую характеристику углей Кузнецкого бассейна. Коксующимися 
являются угли с содержанием от 20 до 40% летучих. Угли с содержа
нием летучих несколько ниже 20% не коксуются совсем или спекаются 
слабо при условии кратковременного пребывания на воздухе. При 23 — 
30% летучих получается прекрасный доменной кокс. При 34 — 40% лету
чих кокс получается легкий, сильно пористый.

В отношении отдельных месторождений исследования на этих печаХ 
и на печах других районов установили:

1) Лучшими углями для коксования следует считать угли Осинов- 
ского месторождения. Они содержат в пластовых пробах 0 ,9 — 2,5% 
влаги, 3,5 — 6,5% золы, 0,5 — 0,7% серы и 22 — 28% летучих. Они 
дают прекрасный, очень твердый, нормально пористый кокс, без попе
речных трещин, держащийся в сравнительно небольших кусках. Кокс 
обладает светло-серебристым цветом и металлическим звоном. По своим 
качествам он выше донецкого и может конкурировать с наилучшими 
заграничными.

2) Второе место занимают угли Кемеровского рудника. Лучший кокс 
дает уголь в е р х н е й  пачки к е м е р о в с к о г о  пласта и нижне й  
пачки 2,7 м в о л к о в с к о г о  пласта .  Содержание летучих в Кеме
ровском 27 — 30%, нижняя пачка 1,7 м этого пласта имеет два сланце
вых прослойка, дает большую зольность и худшеее спекание сравни
тельно с верхней. По качеству кокс из угля этого пласта должен быть 
отнесен к хорошим металлургическим сортам.
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Кокс из угля владимирского пласта в общем сходен с кемеровским, 
но больше порист и дает меньший выход.

В общем, нужно сказать, что угли всего Кемеровского месторожде
ния в смеси, пропорциональной мощности пластов, т. е. среднего взве
шенного состава при 24—25% летучих, являются нормальной коксовой 
смесью. Но считаясь с капризностью сп. кания волковского пласта при 
возможной неоднородности смеси или неправильной дозировке, предпо
чтительнее вести коксовый процесс при более жирном составе, достигае
мом примесью кольчугинских углей.

3) Угли пластов майеровского и болдыревского Кольчугинского 
рудника, благодаря большему содержанию летучих — до 40° 0, дают кокс 
в общем слабый, сильно пористый, трещиноватый с явно выраженной 
столбчатой отдельностью, светло-серый, серебристый, прекрасно спек
шийся и вспученный. Он легко разбивается в кусочки около 1 дюйма 
и в то же время дает сравнительно немного коксового мусора.

Кольчугинские угли, обладающие чрезвычайно сильным свойством 
схватывания, являются незаменимыми углями для смесей с более то
щими углями.

В результате ряда опытов коксования углей в различных смесях 
установлено, что наилучший и более однородный кокс получается при 
смесях, содержащих около 27—28% летучих, которые получаются путем 
прибавки к смеси кемеровских углей 20—25% кольчугинских углей.

Более значительные прибавки несколько ослабляют твердость. Если 
в смеси кемеровских углей уменьшить количество угля верхней пачки 
волковского пласта, путем отборки крупных кусков, представляющих 
особо ценное топливо, могущее итти непосредственно в доменную печь 
или вагранку, то присадка кольчугинского угля при очень тонком раз
моле и тщательном смешивании может быть сокращена до 15—12%.

4) Пласты кемеровской свиты, разрабатывавшиеся на Алтайских 
копях Богословского общ., находящихся в 37 км к северо-востоку от 
Кемеровского рудника, подвергались изучению в смысле коксуемости 
в печах ульевого типа непосредственно на этих копях. Результаты по
лучились примерно такие же, как на Кемеровском руднике — волковский 
пласт содержит здесь 21%, а кемеровский 26% летучих, но выход кокса 
в этих печах был значительно ниже и не превышал 40%.

5) Изучение коксуемости углей северной части Кузнецкого бассейна 
производилось совершенно независимо в Анжеро - Судженском районе. 
В 1903 — 04 гг. сначала на Анжерке, а затем и на Судженке было вы
строено по одной батарее коксовых печей, в каждой по 20 камер. 
Анжерские печи системы Эванс Коппе без улавливания побочных продук
тов. Угли этого района принадлежат к разряду тощих с содержанием от 
13 до 17% летучих. Только некоторые пласты с большим количеством 
летучих дают спекающийся уголь, но все же получение из них кокса 
представляет значительные затруднения, обычно из печей выходило много 
мусора и кокс был неудовлетворительного качества.

В общем Анжеро-Судженский район нельзя признать выгодным 
местом для коксования.

Позднейшие исследования и работа кемеровских коксовых печей 
в полной мере подтверждают правильность вышеприведенных выводов. 
Первоначальные неудачи коксования об'ясняются неправильным подбо
ром смеси, недостаточностью дробления и плохой регулировкой печей, 
как это установлено экспертной оценкой проф. П. Р у б и н а  и особой 
комиссией под председательством П. Чеки на. Сомнения в возможности 
применения для коксования волковского угля, обгоняющиеся, главным 
образом, необходимостью особо тонкого размола, отсутствовавшего при
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печах, в настоящее время уже устранены и в шахту вводят до 20°/0 
угля этого пласта.

При опыте коксования хорошо подготовленной рабочей смеси 
с 40% угля кемеровского пласта, 20°/о владимирского и 40% кольчу
гинского с содержанием в смеси влаги 8,6%* золы 11%, летучих 22,8%, 
произведенном Комиссией, кокс получился вполне хорошего качества, до
статочно плотный и твердый, стального цвета с металлическим звоном 
и с нормальной для удовлетворительного металлургического кокса по
ристостью, при отсутствии губки. Испытание на барабане дало остаток 
в барабане 0,27 тонны.

Замена части кольчугинского угля волковским, несомненно, еще 
увеличила бы твердость и дала бы барабанную пробу не ниже 0,29 
тонны.

Как устанавливают новые анализы А. П. Ша х но ,  некоторые пласты 
Прокопьевского и Киселевского рудников с глубиной проявляют склон
ность к спеканию. Так, пласты, Характерный (21 печь Киселевского руд
ника) и 3 Внутренний (штольня, Прокопьевский рудник), дали вполне спек
шийся кокс.

Пласты 1 Внутренний (Киселевский рудник), Прокопьевский 2 и Луту- 
гинский показаны с характеристикой слипающегося кокса.

Проф. П. Рубин в своем заключении о работах кемеровских кок
совых печей также указывает на благоприятные в смысле коксования 
прокопьевских углей лабораторные показания. Сделанная им проба кок
сования угля 2 Прокопьевского пласта пополам с Кольчугинским дала 
прекрасный результат. Получился также очень прочный и звонкий кокс 
с малым содержанием мелочи из смеси углей 1 и 2 Прокопьевского пла
стов. Позднейшие испытания проф. Рубина коксовых свойств осиновских 
углей в смеси с прокопьевскими подтверждают первоначальное заключе
ние о пригодности для коксования и прокопьевских углей как в смеси, 
так и в чистом виде.

Эти опыты лишь расширяют район углей, пригодных для коксова
ния в Кузнецком бассейне, за счет наиболее чистых как по золе, так 
и по сере пластов. По данным А. Шахно в прокопьевских углях содер
жание золы спускается до 1,5—2%, а серы до 0,17 — 0,19%, поэтому 
использование их для коксования, хотя бы и в смесях, представляется 
очень желательным.

С б ыт  к у з н е ц к о г о  угля.  Главным потребителем кузнецкого 
угля со времени открытия движения на Сибирской железной дороге, 
является железнодорожный транспорт. Сельскохозяйственная Сибирь 
с лишь зарождающейся промышленностью, при наличии дров, не могла 
быть достаточно емким рынком для минерального топлива. Если в опре
деленных безлесных районах каменный уголь и является конкуренто
способным топливом, то годы войны, когда 80—90% угля принудительно 
передавалось транспорту, а частный потребитель мог получать в лучшем 
случае лишь голодную норму, не создавали благоприятных условий для 
расширения каменноугольного рынка. Такое положение сохранялось до 
1923/24 г., когда под влиянием хозрасчета и сжатия работы транспорта 
создались излишки угля, которые потребовали отыскания новых потре
бителей и сокращения темпа развертывания добычи в полном соответ
ствии с запросами сжатого рынка.

Подтверждением выше высказанных положений могут служить 
таблицы 7, 8 и 9, характеризующие предложения, сбыт и остатки 
топлива с 1913 по 1924/25 гг., а также удельное значение различных 
потребителей.
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Таблица 7
Предложение (коммерческое нетто) и сбыт продукции Кузнецкого бассейна (в тыс. тонн)

и
го
о,
г—*

! 
19

14
 

г.

19
15

 
г.

19
16

 
г.

19
17

 
г. 8161 19

19
 

г.

19
20

/2
1 

г.

19
21

/2
2 

г.

19
22

/2
3 

г.

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г.

Предлож. . . . 725 824 1.097 1.147 1.228 845 804 757 775 789 873 983

С б ы т ................... 701 796 1.066 1.114 1.300 819 780 729 739 724 757 952

Остаток к кон
цу года . . . 24 28 31 33 26 26 24 28 36 65 116 31

Распределение сбыта по потребителям Таблица 8

С С С и
С

со
т—1

С
т-н

00
С

СГѵ
т-н

СМ04
СМ

госм
СМ*
а

тгсм
СО*см

іЛсм
см

Т-4 г-н т-н Т-н т-н т-н Т-4 т-н

Железные дороги тыс. тонн . 541 819 650 681 590 547 441 5 2 9 1

В % ° /0 ст сб ы та ........................ 77 68 79,4 87,6 80,0 75,6 58 56

Прочим потребителям тыс. 
тонн . . . . . . . . . . . 160 383 169 98 149 177 316 422

В % %  от сбыта. . . . . . . 23 32 20,6 12,4 20 24,4 42 44

При постепенном снижении доли потребления угля железными доро
гами с 80% в 1921/22 г. д о -56% в 1924/25 г. и абсолютный расход 
Сибирских дорог систематически уменьшается. Увеличение сбыта 
в 1924/25 г. об'ясняется возобновлением впервые после войны поставки 
угля Самаро-Златоустовской дороге. Роль частных потребителей посте
пенно увеличивается и поднимается к 1924/25 г. до 44%.

Для оценки вновь развивающегося рынка приводим в табл. 9 
распределение сбыта по категориям потребителей за 4 года (в тыс. тонн):

Таблица 9
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н.
| 
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ро

га
м
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од

но
м
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тр

ан
сп

. 
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ен

ф
л.

П
ро

м
ы

ш


ле
нн

ос
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Дл
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к

со
ва

ни
я

В
од

ос
ве

ту

В
ое

нв
ед

у

| 
П

ро
чи

м
 

п
от

ре
б.

И
то

го

1921/22 г.......................................... 590 28 25 іб 28 21 33 741

1922/23 „ ......................................... 547 23 59 18 20 8 49 724

1923/24 ............................................. 441 38 115 98 26 5 34 757

1924/25 ............................................ 529 28 162 131 33 5 82 970

1 В том числе 100 тыс. тонн Самаро-Златоуст. жел. дор.
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Мы видим за последние два года значительное увеличение промыш
ленного потребления и расхода угля на коксование, которое только 
в последнее время начинает развиваться в бассейне. Необходимо отме
тить, что расширение сбыта пока идет, главным образом, за счет Урала, 
который получает весь выжигаемый в Кузбассе кокс, берет специаль
ный доменной уголь, уголь генераторный и кузнечный, а частью и па
ровичный.

Рост спроса на кузнецкое топливо со стороны внесибирского рынка 
характеризуется следующими цифрами (в тыс. тонн):

Таблица 10
1923/24 1924/25 19:

Самаро-Златоуст., Пермская, Моск.
Казанская жел. дор. . . .

Европейские районы Сою за .
Казакстанская .............................
Уральская промышл. уголь .

кокс .

1923/24 1924/25 1925/26 1926/27

1,0 100,1 336,5 530,0
8,5 29,5 18,9 36,6

13,3 18,1 24,2
92,0 99,3 32,3 417,0
49,1 65,5 111,8 138,0

150,6 307,7 807,8 1.145,8Всего тыс. тонн

В л и я н и е  и с к л ю ч и т е л ь н о г о  т а р и ф а  на р а с ш и р е н и е  
с б ы т а  к у з н е ц к о г о  т оплива .  Появление кузнецкого каменного 
угля и кокса на Урале стало возможным лишь при установлении с января 
1924 г. исключительного тарифа на перевозки кузнецкого топлива до всех 
станций Самаро-Златоустовской железной дороги со ставкой в 0,38 коп. 
т о н н о - к л і  (Ѵно коп. пудо-версты), при условии маршрутности перевозок. 
Введение этого пониженного тарифа, делающего кузнецкое топливо кон
курентоспособным видом топлива, представляется вполне рациональной 
мерой как с точки зрения использования и развертывания крупнейшего 
каменноугольного бассейна, так и в смысле направлевия уральской метал
лургии в сторону минерализации, как основного фактора предстоящей 
реконструкции всей уральской промышленности. Кроме того, мера эта 
является первым подходом к идее сибирского сверхмагистрального транс
порта, долженствующего стягивать к себе для транзитных перевозок 
массовые грузы основного сибирского сырья и должна расцениваться, 
как важное обстоятельство в отношении самого транспорта, так и в смысле 
установления экономических взаимоотношений смежных областей Урала
и Сибирского края.

Поскольку идея необходимости удешевления транспортных расходов 
при наших громадных расстояниях и особенно сибирских не встречает 
возражений, постольку размеры этого удешевления и способы его дости
жения при посредстве технических мероприятий и переустройств или, 
не ожидая их осуществления путем удешевления тарифов для привлечения 
грузов, представляются часто спорными, требуют серьезных экономических 
обоснований и выявления последующих государственных выгод прямых 
или косвенных.

На сибирской магистрали в 1913—1917 гг. существовал уже исклю
чительный тариф для перевозки черемховского угля в размере Ѵя75 коп- 
с пудо-версты, а для кузнецкого — в размере Ѵі75 коп- Фактическая сред
няя себестоимость перевозок всякого рода грузов, перевезенных в 1913 г. 
по сибирской магистрали, определена в Ѵпа к°п. с пудо-версты, не считая 
амортизации строительного капитала. Безубыточный тариф, покрывающий 
и проценты на затрачиваемый по переустройству магистрали строитель
ный капитал в Урало-Кузнецком проекте определялся для среднего груза 
в Ѵш коп. с пудо-версты. При принятых в проекте стоимостях сырья 
средняя стоимость перевозки в 1/1а6 коп. являлась достаточной для полу
чения на Урале конкурентоспособных внутри страны цен на металл, изго-
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товляемый на кузнецком топливе. Поэтому такая тарифная ставка и была 
принята для всех предварительных подсчетов.

Установленный в настоящее время тариф в размере 0,38 коп. тонно-ллі 
( /іБо коп- с пудо-версты) при маршрутных перевозках, например, для 
Н. Са лд ы,  где работает первая на коксе уральская домна, при рас
стоянии 1.976 км от Кемерово, дает стоимость перевозки 8 р. 42 к. за 
тонну, а для Надеждинского завода при расстоянии 2.205 к м — 9 р. 30 к. 
за тонну, включая все дополнительные сборы.

При цене короба угля на Н. - Са лд инс ко м заводе в 7 руб., стои
мость чугуна определилась в 50 р. 91 к. тонна, а для получения, при 
существующем тарифе, коксового чугуна равной стоимости, цена кокса, 
Франко Кемерово, должна быть 14 р. 64 к. тонна, а для Надеждинского 
завода при цене короба угля в 5 р. 47 к. цена кокса должна быть — 
9 р. 76 к. за тонну.

Так как в 1925/26 г. цена кокса снижена как-раз до 14 р. 64 к., 
то при цене короба в 7 руб. при среднем по современным путям рас
стоянии уральских заводов от Кемерово в 1974 км и при исключительном 
тарифе, кузнецкий кокс становится равноценным с древесно-угольным 
топливом. Надеждинский завод, как отстоящий от Кузнецкого бассейна 
в максимальном расстоянии, располагающий дешевой древесиной, сразу 
исключается по экономическим соображениям из числа предприятий, дол
женствующих перейти на кокс.

Другие уральские заводы занимают промежуточное положение. Цена 
короба и тонны древесного угля и стоимость тонны кокса на заводах
колеблются в следующих пределах: і ..

Таблица 11

Стоимость ко- ,  5 .н н ы °л ое  кокса ПРИ Цсно
р о й » ,г л . ( р ,6 .) о ,„ р „ л Р і“4 р.

* 04 к. за тонну
Надеждинский комбинат 
Пермский трест . . . . 
Алапаевский „ . . . .

К)жно-Уральский трест .

Стоимость 
куб. метра 
дров (руб.)

1 р. 88 к.
1 .  54 „ 
1 „ 75 „

1 65

5,56
6,0
7,0

6 ,5—8

20 р. 15 к.
21 „ 98 „
25 „ 64 „

і 22 „ 59 „
\  29 „ 30 „

24 р. 40 к. 
23 „ 80 „ 
22 „ 40 „
22 „ 50 „
23 .. 20 ..

Из сопоставлении данных стоимостей древесного угля и кокса 
сразу выясняется, что для Среднего и Южного Урала настоящие тарифные 
И технические условия работы создают благоприятные условия для про
ведения минерализации доменного процесса.

В северных округах, где имеется еще много древесины и древесный 
Уголь пока еще достаточно дешев, ведение плавки на коксе было бы 
мало обоснованной мерой. Необходимо раньше еще понизить себестои
мость кокса, увеличить его производство, тогда можно будет ставить 
Вопрос о дальнейшем снижении тарифа для того, чтобы кокс оставался 
Конкурентоспособным и на Северном Урале. Путь снижения себестои
мости перевозок представляется в виде улучшения технических условий 
Перевозок: увеличения грузопод'емности вагонов, усиления мощности па
ровозов и веса поезда, что возможно лишь при переустройстве путей 
и подходе к сВерхмагистральному транспорту, к осуществлению которого 
Мь> в настоящее время подходим. Но этот путь требует значительного 
Грузооборота, для создания которого необходим длительный подготови
тельный „воспитательный" период в условиях, близко подходящих к бу
дущему усиленному транспорту.

Предпосылками к генеральному плану принят тариф в 1/1б0 к. с пудо- 
Версты (0,38 коп. с тонно-километра), как отвечающий возможному уде-
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шевлению перевозок, С этой ставкой надлежит считаться при установле 
нии возможного сбыта кузнецкого угля.

Н а м е ч а е м а я  п о т р е б н о с т ь  в к у з н е ц к о м  т о пливе .  
Как мы уже видели, грузовой поток из Кузнецкого бассейна на Урал за 
последние годы уже вполне образовался и имеет тенденцию значитель
ного роста. Считаясь с этим обстоятельством и в связи с наметившейся 
идеей индустриализации Сибири, потребность в Кузнецком топливе на 
ближайшее пятилетие, применительно к данным особой комиссии тов. Бры
кова, изучавшей на месте этот вопрос, приводится в табл 12, которая 
дополнена цифрами возможного развития потребления к концам после
дующих двух пятилетий.

Таблица

Потребность в кузнецком угле на три ближайших пятилетия (тыс. тонн)

'Ссч
ѵ?Гсчо,гЧ 19

26
/2

7 СП

й

19
28

/2
9 ол

5ссмО",гн

і 
19

30
/3

1

19
35

/3
6 і—<

о"
о>г-*

Сибирский рынок

Железные дороги Сибири . . . 574 737 819 852 917 1.000 1.300 2 .000

Прочие централизованные . . 

П ромы ш ленность............................

16

82

25

131

33

139

49

147

65

197

65

328

170

550

400

1.000

Проч. децентрализованные . . 

На коксование в К узбассе . .

57

221

90

262

90

491

98

492

131

819

164

819

350

1.630

500

2.600

И т о г о .  . . 950 1.245 1.572 1.638 2.129 2 3 7 6 4.000 6.500

Вне Сибирского края

Железные д о р о г и ............................ 131 196 196 262 262 295 420 500

Балт. флот и проч. потр. за  
У р а л о м ..........................................

У р а л ........................ .... .......................

33

262

66

393

66

393

66

524

66

524

66

704

80

1.400

100

2.100

,  И т о г о . . . 426 655 655 852 852 1.065 1.900 2.700

Общий с б ы т ...................................... 1.376 1.900 2.195 2.490 2.981 3.441 5.900 .2900

Расход на собственн. нужды и 
увеличение резервов . . . . 175 229 246 275 295 328 50С 800

Необходимая добыча брутто . . 1.485 2.129 2.458 2.785 3.276 3.767 6.40С ю .оос

Как показывает истекающий 1926/27 г., цифры возможного потребле 
ния на первые годы пятилетия несколько преуменьшены, главным образо

Генеральный план развития Кузнецкого бассейна 305

по группе внесибирских железных дорог, потребление которых подня
лось  ̂в 1926/27 г. до 530 тыс. тонн кузнецкого топлива, но признать 
такой рост использования кузнецкого угля на Самаро-Златоустовской, 
Пермской и Казанской жел. дорогах нормальным нельзя, поэтому эта группа 
дорог, совместно с начавшейся постройкой Туркестано-Сибирской, в даль
нейшем будет потреблять не более 500 тыс. тонн кузнецкого угля, 
а все железные дороги будут брать до 2.500 тыс. тонн, или 25°/0 общей 
добычи брутто. Уральская промышленность должна будет получать не 
менее 3.100 тыс. тонн угля и кокса, т.-е. поглощать до 31% общей до
бычи. Удовлетворение уральской металлургии намечено в 40 %— коксом, 
выжигаемым в Кузбассе, а в 60 °/о — углем. Для покрытия намечае- 
М01Гос><^Та В 1931/32 г- потребуется добыча брутто в 4.000 тыс. тонн, 
к 1935/36 г. они должны подняться до 6.400 тыс. тонн, а в 1940/41 г 
до 10.000 тонн.

7) С о г л а с о в а н и е  в о з м о ж н о г о  с б ы т а  с д о б ы в н о й  с п о 
с о б н о с т ь ю  д е й с т в у ю щ и х  р у д н и к о в .  Мы видим, что от сбыта 
В і 3 / ЫС' ТОНН в 1923/24 г- Кузнецкий бассейн перешел к поставкам 
в 1.376 тыс. тонн в 1925/26 г., что потребовало добычи брутто 1.482 тыс. 
тонн. Такая добыча не превышает современной добывной способности 
ныне действующих шахт и имеется лишь небольшой резерв добывной 
способности, если принять во внимание и бездействующие рудники.

Добывная способность предприятий Кузнецкого бассейна распреде
ляется следующим образом (в тыс. тонн):

Таблица 13

Предприятия Рудники Число шахт 
и штолен

Максималь
ная добыча

Добывн. 
способн. в 

1926 г.

Программа 
добычи 
1925/26 г.

( Анжерка 5 478 409 393
Кузбасстрест

[ Судженка 3 601 409 393

Кемерово 4 156 295 264

Кольчугино 3 192 328 308
Кузбассуголь

Прокопьево 4 100 197 190

Киселево 3 70 82 —

Всего ■ . . | 22 1.597 1.720 1.548

Из таблицы, мы видим, что современная добывная способность ста
рых рудников Анжерки и Судженки ниже максимальной добычи, уже на
блюдавшейся в прежние годы, добывная способность всех остальных 
более молодых районов почти в полной мере была использована уже 
в 1925/26 г.

Все действующие рудники, в пределах полей существующих шахт 
и своих отводов обеспечены следующими запасами угля (в тыс тонн см 
табл. 14).

Из этой таблицы видно: а) что действующие ныне рудники овла
дели менее х/а% в°ех промышленных запасов бассейна, б) что запасов 
а пределах отводов рудников хватило бы на 600 лет, если бы рудники 
ограничились добычей по программе 1925/26 г., в) запасы эти обеспе
чивают па 600 лет современную добывную способность рудников и на

„П л ан ов ое  Х о зя й с т в о 11 Лй а 2 0
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Таблица 14

Действительные

Рудники
Возможные 
и вероятные Вскрытые

Подготовл. 
к нарезке

Подготовл 
к выемке

Анжерка . . 
Судженка . . 
Кемерово . . 
Кольчугино . 
Прокопьево . 
Киселево . .

48321
56.511
13.104
36.036

175.266
696.150

7.502
14.152

5.340
19.100

3.270
1.736

1.933
2.981

492
868

1.030
1.065

238
100
263
491
197
164

Всего . . . 1.025.388

2 7 0  л е т  д о б ы ч у , н а м е ч а е м у ю  к  к о н ц у  п я т и л е т и я  и г )  в о з м о ж н ы е  з а п а с ы  
у ж е  и з б р а н н ы х  п л о щ а д е й  н а с т о л ь к о  в е л и к и , ч т о  н е  с т е с н я ю т  л ю б о й  
р о с т  д о б ы ч и , п о э т о м у  с о о р у ж е н и е  с о в е р ш е н н о  н о в ы х  р у д н и к о в  м о ж е т  
б ы т ь  п р и у р о ч е н о  л и ш ь  к  ц е н т р а м  в н о в ь  с о з д а в а е м о й  м е с т н о й  м е т а л л у р 
г и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  и в з а в и с и м о с т и  о т  п о т р е б н о с т е й  р ы н к а  н а
с п е ц и а л ь н ы е  с о р т а  у г л е й .

П р о г р а м м а  р а з в и т и я  д о б ы ч и .  К а к  м ы  в и д и м , д о б ы в н а я  с п о 
с о б н о с т ь  ш а х т  м о г л а  у д о в л е т в о р и т ь  с п р о с  л и ш ь  1 9 2 5 /2 6  г ., а  в  п о с л е д у 
ю щ и е  г о д ы  к а к  у с и л е н и е  с у щ е с т в у ю щ и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  е д и н и ц , т а к  
и з а л о ж е н и е  н о в ы х , с т а л о  с о в е р ш е н н о  н е о б х о д и м ы м .

В  с о г л а с и и  с  в ы я в л я е м ы м  с б ы т о м  м о ж н о  н а м е т и т ь  с л е д у ю щ у ю  
п р о г р а м м у  р а з в и т и я  д о б ы ч и  п о  б а с с е й н у  и п о  р а й о н а м  в  з а в и с и м о с т и  
о т  с о р т о в  у г л е й  (в  т ы с . т о н н ):

Р а й о н ы  |

19
24

/2
5

19
25

/2
6

19
26

/2
7

8 .
счСТ\
г-н 19

28
/2

9

19
29

/3
0

19
30

/3
1

19
31

/3
2

19
35

/3
6 т—1

§сг*т—1

Анжеро-Суджен- 
ский . . .  1 

Сев.-К узнец. | 
(Кемеровск.)і 

Центр. - К узнец
кий (Ленин, 
руд) . . . 

Белово - Бобана- 
ковск. . • • 

Ю жно - Кузнец. 
П рокопьев.- 
Киселев. . . 

Осиновско - Во
робьевок.

547

174

180

82

786

264

308

190

1.050

360

560

400

-

1.180

470

600

450

1.300

560

600

50

500

50

1.400

530

600

100

520

150

1.500

550

650

150

550

200

1.600

600

650

250

600

300

1.800

800

1.000

500

1.300

1 .000

2 .000

1.500

1.800

1.000

2.000

1.700,

Всего по бас
сейну • . . 983 1.548 2.370 2.700 3.000 3.300 3.600 4.000 6.400 10.000

°/о годового роста 3,3 57,5 53,0 10 10 10 9 11 И 11

Т а б л . 15  п о к а з ы в а е т ,  ч т о  п о с л е  р е з к о г о  п о д 'е м а  д о б ы ч и  в 1 9 2 5 /2 6  г- 
н а  5 7 ,5 %  и  в  с л е д у ю щ е м  н а  5 3 ,0 %  р о с т  д о б ы ч и  п о с т е п е н н о  о п у с к а е т с я  
д о  9 % ,  а  з а т е м  в с в я з и  с  р а з в е р т ы в а н и е м  м е т а л л у р г и и  р о с т  д о б ы ч  
п о д н и м а е т с я  и у д е р ж и в а е т с я  н а  1 1 % .
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В  ч и с л е  д е й с т в у ю щ и х  р у д н и к о в  н а м е ч а ю т с я  д в а  н о в ы х , о д и н  Б е л о в о -  
Ь о б а н а к о в с к и й  в Л е н и н с к о м  р а й о н е , в  с в я з и  с  р а з в и т и е м  з д е с ь  к о к с о в а н и я , 
и д р у г о й  О с и н о в с к о -В о р о б ь е в с к и й  в Ю ж н о -К у з н е ц к о м  р а й о н е , о к о л о  
н а ч а т о г о  п о с т р о й к о й  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  з а в о д а .  К р о м е  т о г о ,  в  э т о м  р а й 
о н е  д о л ж н а  б ы т ь  в о з о б н о в л е н а  р а б о т а  н а  н ы н е  б е з д е й с т в у ю щ е м  К и с е 
л е в с к о м  р у д н и к е .

В п о р я д к е  п е р е о б о р у д о в а н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  ш а х т  к к о н ц у  п я т и л е т и я  
п р е д с т а в л я е т с я  в о зм о ж н ы м  п о д н я т ь  д о б ы ч у  д о  2 .7 5 0  т ы с . т о н н , а  д л я  
п о л у ч е н и я  н а м е ч е н н ы х  4 .0 0 0  т ы с . т о н н  н е о б х о д и м о  1 .2 5 0  т ы с . т о н н  
п о л у ч и т ь  и з  н о в ы х  ш а х т .

П р и  д а л ь н е й ш е м  р а з в е р т ы в а н и и  д о б ы ч и  в 1 9 4 0 /4 1  г . д о  1 0  0 0 0  т ы с . 
т о н н  и з  с т а р ы х  ш а х т  м о ж н о  б у д е т  д а в а т ь  2 .7 5 0  т ы с . т о н н , а  н о в ы е  д о л -  
ж н ьі б ы т ь  о б о р у д о в а н ы  н а  о б щ у ю  д о б ы ч у  в  7 .2 5 0  т ы с . т о н н .

Р а с п р е д е л е н и е  д о б ы ч и  и з  с т а р ы х  и н о в ы х  ш а х т  п о  р а й о н а м  к  в ы 
ш е у к а з а н н ы м  с р о к а м  п р е д с т а в л я е т с я  в  с л е д у ю щ е м  в и д е  (в  т ы с . т о н н ):

Таблица 16

Осо
И
а■оо В 

по
ря

д-
ущ

ес
тв

. Н еобходимая добыча к 
конц пятилетия к 

1931/32 г.
Необходимая добыча

Название районов
**
к 03 °  ЕГ Л Из НИХ И з нов. шахт Всего

Ц—
---

---
---

---
---

--
II 

С 
ов

ре
м

ен
не

 
II 

со
бн

ос
іь

II
В

оз
м

. 
до

бы
 

ке 
пе

ре
об

ор
 

ш
ах

т

сі
ар

ы
е 

ша
 

ты

по
сл

е 
пе

ре
- 

оо
ор

. 
до


по

лн
ит

ел
ьн

о

но
вы

е
ш

ах
ты

вс
ег

о

к 
19

35
/3

6 
г. 

і

к 
19

40
/4

1 
г.

к 
19

35
/3

6 
г. 

1

к 
19

40
/4

1 
г.

Анжеро-Суджен-
скии . . . .  

Северо К узнец
820 1.330 820 510 270 1.600 200 200 1.800 2 .000

кий . . .  . 300 400 300 100 200 600 200 700 800 1.500Центр, - К узнец
350кий ................... 500 350 150 400 900 600 1.300 1.500 2.800

Ю жно-Кузнец-
280к и и ................... 520 230

ОСЧ 380 900 1.400 1.400 2.300 3.700

1.750 2.750 1.750 1.С00

4 000"

1.250 4.000 2.400 | 3.600 

6000

6.400 10.000

Ч и с л о  р а б о ч и х  и и х  п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь .  В  т а б л .  
д а е т с я  о б щ е е  к о л и ч е с т в о  т р у д я щ и х с я  и и х  г о д о в а я  п р о и з в о д и т е л ь 

н о с т ь  к а к  в  д о в о е н н о е  в р е м я , т а к  и в  п о с л е р е в о л ю ц и о н н ы е  г о д ы  п о  
А -узн ец к ом у  б а с с е й н у .

Таблица 17

со
сг\
г—1

2 !
с*т—< 19

15

9161 
11

19
17

19
18

19
19

| 
19

20

I 
19

21
/2

2

19
22

/2
3

19
23

/2
4

19
24

/2
5

О бщ ее число 
трудящ. . .

Годовая произ
водит. тру
дящ. (в тонн.)

5,2

154

6 ,0

143

7,0

164

8,0

151

12 2 

106

13,1

74

12,0

70

14,5

64

16,5

56

12,9

70

11,7

85

8 ,0

123

20*
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Из таблицы видно, насколько резко пала производительность труда 
в годы развала хозяйства, /іо  своего минимума в 56 тонн пудов на тру 
дящегося она спустилась в 1921/22 г., после которого, в связи с подня 
тием трудовой дисциплины, значительного сокращения числа трудящихся 
и упорядочения общих условии рудничного хозяйства, производитель 
ность последовательно возрастает, но все же к 1924/25 г. она соста
вляла 80% от довоенной и лишь 75% от максимальной производительно
сти, наблюдавшейся в 1915 году. Следующий 1925/26 г. дал значительно 
более резкое поднятие производительности, увеличенной до 164 тонн, 
а на 1926/27 г. программа построена с производительностью в 174 тонн. 
Учитывая желательность систематического повышения среднего месяч
ного заработка, что возможно лишь при условии одновременного повы
шения производительности труда, представляется необходимым дальней
шую организацию работ строить на возможно полной электрификации 
и механизации производства.

О с н о в н ы е  п о к а з а т е л и  н а м е ч а е м о й  р а б о т ы  б а с с е й н  аР 
Намечаем следующую программу годовой производительности ^рабочих 
и служащих, их числа, среднего годового заработка и связанной с этим 
себестоимости тонны угля, а также средней продажной его цены.

Таблица 18

19
23

/2
4

19
24

/2
5

19
25

/2
6

19
26

/2
7 

1

§ .
смсьт—1 19

28
/2

9

19
29

/3
0

19
30

/3
1

19
31

/3
2

19
35

/3
6

19
40

/4
1

Добыча брутто (тыс. 
тонн)..................... 952 983 1.548 2.370 2.700 3.000 3.300 3.600 4.000

1

6.400 10.000

Годов, производ. 1 тру
дящегося (в тонн.) 85 123 164 174 184 200 220 240 260 325 400

Число трудящихся
(в тыс.) . . . . 11,7 8,0 9,4 13,7 14,7 15,0 15,0 15.0 15,4 19,6 25,0

Средний годовой за
работок трудя
щегося (руб.) . 

Себестоимость 1 тонны
276 312 500 590 610 630 660 700 750 840 1000

угля (в руб.)
а) Рабоч. сила . .
б) Начисл. 15%  . .
в) Материалы . . .
г) Топливо . . . .
д) Общие расходы .
е) Амортизация ■ .

3,36
0,55
1,42
1,45
0,73
1,16

3,18
0,52
1,40
1,37
0,77
0,70

3,05 
0,46 
1,16 
0,85 
0,82 
0  67

3,35
0,50
1,20
0,40
0,96
0.61

3,31
0.50
1.10
0,40
0,96
0,73

3,15
0,47
1.10
0,40
0,92
0,73

3,00
0,45
1,04
0,40
0,88
0,73

2,91 
0,43 
1,04 
0 35 
0,84 
0,73

2,89
0,49
1 ,0 0
0,34
0,81
0,73

2,58
0,39
0,92
0,28
0,75
0,73

2,50
0,38
0,90
0,25
0,74
0,73

Всего . . . 8,67 7,94 7,02 7,02 7,00 6.80 6,50 6,30 6,20 5,65 5,50

Средняя продажная 
цена за тонну 
в руб.................... 7,94 7,63 7,63 7,63 | 7,00

1
6,70 6,70 6,50 6,26 6 ,Ю

Из табл. 18 и диаграммы на стр. 292 мы видим, что к концУ 
пятилетия намечается увеличение производительности по сравнению 
с 1926/27 г. на 50% при росте средней заработной платы на 27% и при 
снижении на 13,7% стоимости рабочей силы в себестоимости пуда углЯ- 
К концу исследуемого нами периода, к 1940/41 г., мы ожидаем удвоений 
производительности при росте зарплаты на 60% и снижении стоимости 
рабочей силы на 25%. Общая себестоимость к 1931/32 г. падает Д° 
6 р. 20 к. за тонну, т.-е. на 11,6% при тенденции дальнейшего снижении 
к 1940/41 г. до 5 р. 50 к., но вряд ли ниже.
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Такая себестоимость, при условии начисления не свыше 61 коп. на 
тонну прибыли, дает возможность снизить продажную цену до 6 р. 10 к. 
за тонну.

Ц е н т р ы  к о к с о в о г о  п р о и з в о д с т в а  и с о в р е м е н н о е  
е г о  с о с т о я н и е .  В результате обследования коксовых свойств углей 
Кузнецкого бассейна наметилось три крупных центра для коксования. 
Первым центром был избран Кемеровский рудник, следом за ним, в связи 
с постройкой металлургического завода, должно развиваться коксование 
осмновско-оворобьевских углей. Далее коксовое производство может быть 
поставлено в Кольчугинском районе (Белово-Бобанаковских рудников), где 
моЬут быть использованы все виды углей, в том числе и мелочь Прокопьев
ского и Киселевского рудников.

Выяснив полную надежность углей Кемеровского месторождения 
в отношении получения из них вполне хорошего металлургического кокса 
Кузнецкое общество в 1915 г. приступило к постройке при Кемеровском 
руднике коксовых печей.

Здесь были заложены две батареи рекуперационных печей системы 
О. Пьетт, по 50 печей в каждой батарее. Печи имеют размеры: длина 
11 метров, высота ,2,5 метра, средняя ширина 0,5 метра, загрузка 9 тонн.

Революционное время прервало на 75% законченное сооружение.' 
Первая батарея печей была закончена Кузбасстрестом в конце 1922 г., 
но пущена Автономной индустриальной колонией лишь в середине
1924 г., вторая батарея несколько измененной конструкции с более узкими 
печами и лучшей регулировкой обогрева закончена постройкой в декабре
1925 года.

Уголь к печам доставляется по канатной дороге от центральной 
шахты, находящейся на правом берегу р. Томи, и попадает в большие 
железобетонные силосы, вместимостью в 4.400 тонн. Ряд малых бункеров 
этих силосов принимает крупные куски угля, идущие в отправку или 
дробление, а ряд больших бункеров заполняется мелким углем, посту
пающим в дезинтеграторы, а затем транспортерами и норией передаю
щимся в турму готового для коксования угля.

Завод утилизации побочных продуктов состоит из четырех частей: 
аммиачного, сырого бензола, ректификационного и гудронного, разме
щенных в изолированных железобетонных и каменных зданиях, что дает 
большую безопасность работ, чем при концентрации всех процессов 
в одном большом корпусе, как это практиковалось на многих установках 
юга России.

На основании опытных данных выход побочных продуктов к загру
жаемому в печи углю можно принять (в %%):

Каменноугольная с м о л а ............................................... 3,7
Сернокислый а м м он и й ...................................................1,2
Бензол и тол уол .................................................................0,5

В свою очередь каменноугольная смола при разгонке должна дать
около 27 %  масел (1%  от угля)

„ 7 %  нафталина (0,25%  от угля)
» 60 %  пека (2 ,22%  от угля)
„ 6  %  аммиачной воды и потери (0,28%  от угля)

Все указанные выходы несколько выше, чем средние, наблюдаемые 
на установках Донецкого бассейна.

За 1923/24 г. выжжено 49 тыс. тонн кокса, в 1924/25 г.— 79 тыс. 
тонн, в 1925/26 г.— 130 тыс. тонн, а в 1926/27 г. — 154 тыс. тонн, которые
пошли, главным образом, для доменной плавки Урала. Надо сказать, что
кокс, получавшийся в первые годы, не был по своим физическим качествам 
вполне удовлетворительным. Это происходило вследствие неналаженности
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подготовки угля для коксования и плохой регулировки печей.В настоя
щее время качество кокса можно признать вполне нормальным.

В программе 1925/26 года было предусмотрено дальнейшее расши
рение коксового производства в Кемерове путем дополнительного соору
жения 50 — 60 быстроходных печей для выжига 164 тыс. тонн кокса 
в год. Осуществление этой построй ки задержалось и вряд ли она может 
быть закончена ранее 1929 года, в каковом году общий ьыжиг кокса
может подняться до 300 тыс. тонн. ,

В т о р о й  к р у п н ы й  ц е н т р  к о к с о в о г о  п р о и з в о д с т в а  в К у з н е ц к о м  б а с с е й н е  
О с и н о в с к о -В о р о б ь е в с к о е  м е с т о р о ж д е н и е  р а с п о л о ж е н о  н а  ю г о -в о с т о к  о т  
г о р . К у з н е ц к а  у  м е с т а ,  и з б р а н н о г о  д л и  п о с т р о й к и  м е т а л л у р г и ч е с к о г о  
з а в о д а .  К о к с о в ы е  п е ч и  п р е д п о л а г а е т с я  с т а в и т ь  н а  з а в о д е  д л я  в о з м о ж 
н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  г а з а  к о к с о в ы х  п е ч е й  п р и  м е т а л л у р г и ч е с к и х  п р о ц е с с а х -

Содержание летучих в углях колеблется от 22 до 28%, поэтому при 
коксовании не требуется делать смесей, и кокс будет получаться перво*
классного качества.

После того как потребность в Кузнецком коксе станет превышать 
максимальную производительш сть кемеровских печей, т.-е. 330 тыс. тонн 
годового выжига, а осиновские печи удовлетворят местную потребность 
металлургического завода в коксе, может быть поставлен вопрос о созда
нии в бассейне третьего коксового центра в Ленинском (Кольчугинском) 
районе, где может быть использована более тощая мелочь Прокопьевского 
и Киселевского рудников и некоторые спекающиеся пласты этих место
рождений. Необходимо отметить, что исключительное качество углей 
этого района позволяет использовать крупный уголь „Мощного" и неко
торых других пластов в с ыр о м  виде,  как доменное топливо, поэтому 
устройство сортировок для получения специальной доменной марки угля 
обеспечит образование некоторого количества мелочи, которая получит 
наилучшее применение при коксовании.

П о т р е б н о с т ь  в к у з н е ц к о м  коксе .  Рынком сбыта кузнец
кого кокса является Урал, который с установлением пониженного до 
0,38 коп. с тонно-кл< (%к0 коп. с пудо-версты) тарифа, получил возмож
ность, как мы это видели выше, применять в доменных печах кокс, как 
конкурентоспособное с древесным углем — топливо. В среднем и южном 
Урале стоимость горючего в тонне чугуна в настоящее время составляет 
27 — 30 руб. При плавке на коксе расход топлива может быть принят 
в 1,1 тонны на тонну чугуна; при цене кокса в 14 р. 65 коп. и стоимости 
тарифа за 1.974 км, включая все дополнительные сборы — 8 р. 42 К., 
стоимость горючего в тонне чугуна — 25 р. 64 к., таким образом, полу
чается от 1 р. 80 к. до 4 руб. на тонне прямой экономии, не считая уде
шевления, происходящего вследствие увеличения производительности 
доменных печей, не менее чем на 30%, а также экономии вследствие 
уменьшения оборотных средств, затрачиваемых на лесозаготовки, углеЖ 
жение, гужевой транспорт, составляющих при древесном горючем не 
менее 27 р. на тонну годовой выплавки чугуна и уменьшающихся до 
9 р. 90 к. при переходе на минеральное топливо с трехмесячным обеспе
чением доменных печей коксом.

Первая на Урале доменная печь на коксе была пущена в 1924 году 
на Нижне-Салдинском заводе, затем на коксе работала одна из домен 
Надеждинского завода, а потом Нижне-Тагильского и Кушвинского.

Всего можно указать на Урале до 10 доменных печей, которые без 
особых затруднений могут быть переведены с древесного угля на кокс, 
и если принять их общую годовую производительность только в 250 і ыс- 
тонн, то намечаемый уже в настоящее время сбыт кокса может быть Дл 
Урала определен в 300 тыс. тонн в год. Для удовлетворения такой
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потребности уже будет недостаточно двух батарей кемеровских печей, 
необходимо ускорить постройку следующей группы печей.

Таким образом, мы видим, что все возможное производство кокса 
обеспечено потребителями в лице уральских домен, страдающих от недо
статка древесного угля, но на Урале имеется еще спрос на кокс для 
чугунного литья и медной плавки в ватержакетных печах, для которых 
и шло все небольшое сибирское производство кокса до 1913 г. Возмож
ный сбыт этим потребителям до 16 тыс. тонн.

Считаясь с особой чистотой кузнецкого кокса по сере 0,4 — 0,6%, 
представляется возможным сбыт его и в Европейскую Россию, где он 
для ответственных отливок легко конкурирует с донецким коксом, для 
которого нормальным считается содержание 2,5% серы. Возможная 
поставка 6,5 — 8,0 тыс. тонн.

Среди сибирских потребителей нужно указать на мастерские Сибир
ских железных дорог в количестве до 3,5 тыс. тонн и мелкие литейные 
заводы до 1,6 тыс. тонн.

Все это второстепенные потребители, основными же должны явиться 
новые металлургические заводы со специально построенными большими 
коксовыми доменными печами. Таких заводов намечено к постройке 
в первую очередь два: Магнитогорский, с производительностью до 
655 тыс. тонн чугуна и Тельбесский, с первоначальной выплавкой 
в 328 тыс. тонн, которые потребуют до 740 тыс. тонн кокса первый 
и до 380 тыс. тонн — второй, таким образом, общая наметившаяся потреб
ность в коксе будет (в тыс. тонн):

Уралу Для старых доменных печей . . . . 300
„ Магнитогорского завода . . 740

» „ прочих потребителей . . . . . 20
Сибир а для Тельбесского завода . . . . . 380

И „ прочих потребителей . . . . 20

И т о г о  . . . . 1 . 4 6 0

Помимо Магнитогорского, намечается во вторую очередь постройка 
еще двух крупных заводов, которые могут потребовать до 1.640 тыс. 
тонн кокса. Программа второй очереди Тельбесского завода и расшире
ние сбыта кокса прочим потребителям потребуют дополнительных 
440 тыс. тонн, а всего 3.540 тыс. тонн кокса.

Возможный вариант программы выплавки чугуна на Урале и в Сибири 
на минеральном и древесном топливе по генеральному плану сводится 
к тому, что в 1930/31 году на Урале будет выплавляться 1.070 тыс. тонн 
чугуна, из которых 490 тыс. тонн на древесном топливе, 245 тыс. тонн
на доменном каменном угле и 330 тыс. тонн на коксе; в 194041 г.__
820 тыс. тонн на древесном угле, 330 тыс. тонн на доменном каменном 
угле и 1300 тыс. тонн на коксе, всего 2450 тыс. тонн. Тельбесский завод 
в 1930/31 г. должен дать 115 тыс. тонн чугуна, а в 1940/41 г.—665 тыс. 
тонн. Минусинский завод в 1940/41 г .—490 тыс. тонн, в связи с этим 
программа развития коксования в Кузбассе должна быть следующая при 
учете, что лишь половина необходимого Уралу кокса выжигается на 
рудниках, а половина на уральских заводах (в тыс. тонн; см. табл. 19).

С б ы т  п о б о ч н ы х  п р о д у к т о в  к о к с о в а н и я .  В виду того, 
что коксование с улавливанием побочных продуктов появляется в Сибири 
впервые, рынок сбыта продуктов перегонки не представляется столь же 
выяснившимся, как коксовый. Но можно предполагать, что сравнительно 
небольшое количество получаемых масел может быть с успехом исполь-
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Таблица 19
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Для доменных печей: 

У р а л а ...................................... 122 147 140 235 235 305 306 420 700

К у з б а с с а ................................. — — — —  . — 115 164 600 810

М инусинского........................ — — — — --- — — 500

Для проч. потребителей . 8 8 15 15 15 20 30 30 50

И т о г о .  . . 130 155 155 250 250 440 500 1.050 2.060

зовано на шпало-пропиточных заводах Сибири, страдающих от недо
статка антисептических средств. Бензол, если не найдет спроса у воен
ного ведомства, легко может пойти в употребление вместо бензина: 
сернокислый аммоний, как удобрительный тук, должен привлечь к себе 
внимание сельскохозяйственных обществ, озабоченных интенсификацией 
сельского хозяйства, но возможен и заграничный сбыт в Японию, кото
рая в огромных количествах (до 115 тыс. тонн в 1913 г.) ввозит его из 
Англии. При восстановлении существовавшего до войны специального 
тарифа на землеудобрительные туки в размере Ѵш коп. с пуда (0,45 коп. 
с т о н н о - к л і ) ,  транспорт до Владивостока обойдется менее 25 руб. 
с тонны и размещение сернокислого аммония в Японии станет вполне 
возможным. Твердый пек может найти себе применение в асфальтовом 
деле, а гудрон может быть использован в жидком виде для покраски 
дерева и производства толя.

Общий доход от реализации побочных продуктов перегонки может 
составлять от 3 до 4,5 руб. на тонну выжигаемого кокса.

Эта отрасль может явиться серьезной доходной статьей Кузбасса, 
если коксование не будет ограничено в развитии, вследствие частичного 
переноса на Урал. Из осторожности, вследствие невыясненности сибир
ского рынка, в дальнейших подсчетах дохода мы будем принимать 
минимальную цифру в 63 руб. на тонну.

С е б е с т о и м о с т ь  к у з н е ц к о г о  кокса.  Первоначальная цена, 
по которой Урал в 1923/24 г. получал кузнецкий кокс, была 19,3 руб.
за тонну, в 1924/25 г. цена спустилась до 17 руб.

В первом квартале 1925/26 года работала лишь одна батарея
в 50 печей, со второго квартала была пущена вторая батарея, что
в значительной мере удешевило производство, которое и поддерживается 
в таком же размере.

Для выжига применяется смесь: 40°/о кольчугинского угля, подвози
мого из Ленинского района, и 60% угля Кемеровского рудника. Выход 
кокса установлен в 68% от загруженного угля; коммерческих сортов 
получается 65%.

Себестоимость кокса слагается из следующих элементов (см. стр. 313)-
Средняя продажная цена установлена в 15,2 руб. за тонну франко 

вагон станция отправления. Несмотря на значительное удешевление себе
стоимости сравнительно с прошлыми годами все же нельзя цену кокса
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Стоимость угля в тонне кокса 6,34 руб. X I  >51 • • 9,54 руб.

З а р а б о т н а я  п л а т а

400 чел. X  640 руб. на тонну к о к с а ............................ 1,83
Начислен, на з а р п л а т у ........................................................ 0,27
Материалы ................................................................................ 0,31
Общие расходы . . . . . . . . ...................................... 1,16
Топливо и др. хозяйств, нужды . ................................. 0.31
Транспорт кольчугинского угля ...................................... 0,77
Амортизация из 8 % ............................................................. 1,22 91

И т о г о  ............................................. 15,44 руб.
Возврат за  газы . . ......................................................... 1,54 »»

Полная себ ест о и м о ст ь ......................................................... 13,90 руб-

в 15,2 руб. тонн признать нормальной при цене угля в 6,34 руб. Необ
ходимо устранить ряд совершенно непроизводительных расходов при 
производстве. Цена кокса не должна быть выше двойной цены угля, 
даже при условии подвоза 40% кольчугинского угля.

В 1927/28 году цена кокса должна быть не выше 14,6 руб., к 1930/31 г. 
она будет не выше 10,6 руб., а к 1940/41 г. она должна спуститься до 
9,15 руб. за тонну, при этом условии кузнецкий кокс будет господствую
щим доменным топливом на Урале.

П р е д п о л а г а е м ы й  р а з м е р  к а п и т а л ь н ы х  з а т р а т  по 
К у з б а с с у .  Для осуществления намеченной программы развития добычи 
угля и коксового производства необходимо произвести ряд капитальных 
работ, сводящихся, в первую очередь, к широкому жилищному строитель
ству, усилению технического оборудования существующих рудников, за
ложению новых шахт и постройке новых батарей коксовых печей.

В согласии со спросом на уголь, как мы видели по табл. 16, 
к 1931 году потребуется от добычи 1925/26 г. в 1.548 тыс. тонн при 
добывной способности шахт в 1.750 тыс. тонн перейти к добыче 
в 4000 тыс. тонн, которые можно будет получить за счет усиления на
1.000 тыс. тонн в порядке переоборудования старых шахт и заложения 
новых на общую добывную способность в 1.250 тыс. тонн. Старые шахты 
могут поддерживать свою добывную способность за счет текущих ре
монтов и сравнительно небольших капитальных вложений, главным обра
зом, по жилищному строительству.

Типичным новым рудником для Кузнецкого бассейна мы принимаем 
хорошо механизированный рудник с добычей в 330 тыс. тонн, полагая 
что рудники с большей производительностью в новом бассейне, где ещ 
не выработаны верхи пластов и не сложились еще наиболее подходящи.» 
для сибирских условий размеры производственных единиц, представляются 
не практичными.

Считаясь с донецкими нормами и подсчетами Научно-технического 
совета Донугля по оборудованию новых шахт, стоимость горнотехнической 
части такого типичного рудника можно принять в 18 руб. на тонну 
годовой добычи.

Расходы по жилищному строительству, вытекающие из двух основ
ных данных, принятой производительности трудящегося и жилищных 
норм НКТ представляются наиболее неясными и в то же время обремени
тельными, поэтому их можно учитывать лишь условно.

Мы принимаем, что годовая производительность трудящегося к концу 
пятилетия будет поднята до 260 тонн, а к 1940/41 г.—до 400 тонн в год. 
Для подсчетов жилья, мы принимаем среднюю производительность трудяще
гося за первое пятилетие в 200 тонн, а за последующее время в 250 тонн, 
а жилищную норму принимаем в 100 куб. метров на рабочего. Если будет
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достигнута большая производительность, жилищное довольствие будет 
больше. При 200 тонн годовой производительности на руднике в 330 тыс. 
тонн годовой добычи будет 1-650 человек. Считая стоимость постройки 
1 куб. метра в 12 руб., получим затраты на колонию в 2.000.000 руб. 
или 6 руб. на тонну годовой добычи.

Таким образом, общую затрату на пуд годовой добычи нового руд
ника в Кузбассе мы можем оценить в 24 руб. на тонну.

Расходы по усилению добывной способности существующих рудни
ков, требующих в некоторых случаях заложения вспомогательных шахт 
или замены механической части действующих, в порядке экспертной
оценки определяются в 12 руб. на тонну. Усиление оборудования старых
шахт в порядке капитальных ремонтов может быть оценено в 6 руб. 
на тонну.

Таким образом, все расходы за пятилетие по развитию добычи 
могут быть определены (в млн. руб.):

Новые шахты на добывную способность 1.250.000 X  24 руб. 30.000.000 руб.
Переоборудование существующих шахт на дополнитель

ную добывную способность в 1 .0 0 0 .0 0 0  X  12  руб. . 1 2 .0 00 .000  „
Усиление существующих шахт по их современной до

бывной способности в 1.750 000 X  6  руб.................  10.500.000 „

И т о г о  . . •. 52.500.000 руб.
Капитальные затраты ва время от 1931/32 до 1940/41 гг.
Новые шахты 6.000.000 X  24 руб. •  ...................................... 144.000.000 руб.

~ И  т о г о  . . . 196.500.000 руб.

По коксовому производству, как мы уже указывали, начинается по
стройка в Кемерове третьей батареи быстроходных печей числом 50, 
производительностью в 164 тыс. тонн кокса в год. Стоимость этой 
установки вместе с расширением химического завода, переоборудованием 
канатной дороги, подающей уголь от рудника к коксовым печам, опре
деляется около 4,5 млн. рублей.

Таким образом, общая производительность Кемеровской установки 
будет 330 тыс. тонн кокса в год.

Полагая, что по вышеизложенным соображениям Магнитный завод 
по первой очереди своей программы на 330 тыс. тонн выплавки чугуна 
во всяком случае будет снабжаться кузнецким коксом, считаем, что наи
более подходящим местом для фабрикации этого кокса является Цен
тральный Кузнецкий (Ленинский) район, Белово-Бобанаковское место
рождение в 30 км от Кольчугина по линии на Кузнецк.

Соображения в пользу этого пункта следующие:
1) Белово-Бобанаковское месторождение достаточно разведано и 

дает благоприятные указания в смысле возможности получения хорошего 
металлургического кокса из углей, содержащих около 30°/о летучих.

2 )  Р а й о н  э т о т  н а х о д и т с я  н а  п у т и  в ы в о з а  п р о к о п ь е в с к и х  и К и се
л е в с к и х  у г л е й ,  м е л о ч ь  к о т о р ы х  м о ж е т  и т т и  в к о к с о в а н и е .

3) От этого пункта начинается головной участок кратчайшего же
лезнодорожного пути на Урал, поэтому через него будут проходить 
и кольчугинские угли, могущие в случае дальнейшего развития коксова
ния доставляться к печам без излишнего пробега.

4) Район этот, как центральный пункт бассейна, представляется 
наиболее подходящим для устройства центральной электростанции, рабо
тающей на отходящих газах коксовых печей. Станция эта должна будет 
обслуживать рудники: Кольчугинский, Белово Бобанаковский, Прокопьев- 
ский, Киселевский, Гурьевский завод, мелкие промышленные предприятия 
и окружающее население.
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5) Район этот избран как пункт организации выплавки цветных 
металлов из Салаирских руд и Риддеровских концентратов.

Первоначальная мощность коксовой установки 410 тыс. тонн кокса 
в год, исходя из затрат в 24,4 руб. на тонну годового выжига кокса, 
определяет потребный размер ассигнований.

Коксовые печи с химическим заводом
410 000X 24,4 руб. =  10.000.000 руб.

Полагая, что коксовые печи при Тельбесском заводе будут стро
иться на такую же мощность, затраты по ним составят также:

820.000 X  24,4 руб. =  20.000.000 руб.
Для того чтобы Белово-Бобанаковская и заводская установки на

чали работу в 1930/31 г., выпуском не менее 100 тыс. тонн каждая, 
подготовка к постройке этих групп должна быть начата не позднее 
1927/28 года.

Общая сводка капитальных затрат по Кузбассу

От 1926/27 г. От 1932/33 г. 
до 1931/32 г. до 1940/41 г. В с е г о

Новые шахты (тыс. руб.) . 30.000 144 000 174.000
П ереоборуд. сущее д у ю 

щих шахт . . .  . . .  12,000  —  12.000
Усиление существующих 

ш а х т ............................ .. . 10.500 —  10.500

Коксовое производство:

а) Кемеровская уста
новка . . .  • . .  4.500 — 4.500

б) Белово-Бобанаков-
ск а я ...........  10.000 — 10.000

в) Тельбесская (завод
ская) ............................  1 0 .000  10.000  20.000

Итого 77.000 154.000 231.000

На покрытие капитальных затрат непрерывно расширяющегося бас
сейна, амортизационных отчислений и прибылей по углю, коксу и побоч
ным продуктам перегонки средств предприятия нехватит. Государству 
придется вложить дополнительно 51 млн. руб., которые могут быть по
гашены лишь за пределами намечаемого срока, когда в полной мере 
будут используемы произведенные сооружения.

Сумма капитальн. затрат 
тыс. руб ..............................

П о к р ы т и е

Амортизация по углю, 
коксу и побочн. прод. .

Прибыль ............................
Д о т а ц и я .................................

З а  1 9 2 6 /2 7 -  
1931/32 гг.

77.000

1 7860  
10 780 
48.360

З а  1932 /33-  
1940/41 гг.

154.000

94.000
57.600

2.400

В с е г о

231.ОС 0

111.860 
6 8  380 
50.760

Всего 77.000 154.000 231.000

Указанный выше порядок развертывания Кузнецкого бассейна 
согласован с планом развития уральского и сибирского металлурги
ческого производства на минеральном топливе в том виде, в каком он 
намечен металлургической группой Комиссии генплана.



ОТДЕЛ V 
Критика и библиография



И. МингуЛИН. Пу т и  р а з в и т и я  ч а с т н о г о  ка пит а ла ,  изд.
„Московский Рабочий", 1927 г., стр. 164, ц. 1 р. 25 к.

Ю. Ларин. Ча с т н ый  к а п и т а л  в С С С Р ,  изд. 1927 г., стр. 
310, ц. 2 р. 50 к.

Внутрипартийная дискуссия, поставившая на обсуждение кардиналь
ные вопросы нашего развития, выдвинула на первый план также вопрос 
о частном капитале и дальнейших путях его развития. Обе рецензируе
мые книжки отличаются от многих других, появившихся за последнее 
время на книжном рынке работ на эту тему более углубленным социально- 
политическим анализом.

„Частный капитал,— пишет тов. Мингулин,— есть функция рынка, 
„он родился из оборота и здесь — центр борьбы с ним". Сложная сово
купность различных экономических укладов, развивающаяся в направлении 
к социализму — таково переходное хозяйство. Крупная социалистическая 
индустрия не может сразу покрыть все потребности массы мелких хо
зяйств, установить с ними сразу прямую связь... По м е р е  р о с т а  
к р у п н о й  и н д у с т р и и ,  вс е  б о л ь ш е г о  о х в а т а  рынка  с о ц и а 
л и с т и ч е с к и м  с е к т о р о м  х о з я й с т в а ,  ч а с т н ый  к а п и т а л  б у 
д е т  т е р я т ь  с в о е  з н а ч е н и е .  „ И н д у с т р и а л и з а ц и я  с т р а н ы  
ц е л и к о м  и п о л н о с т ь ю  с с и л о й  е с т е с т в е н н о  и с т о р и ч е 
с к о й  н е о б х о д и м о с т и  в е д е т  к в ы т е с н е н и ю  ч а с т н о г о  ка
питала" (стр. 18). Допущенный пролетарским государством частный 
капитал „стремится получить возможность расширенного воспроизводства 
благоприятных ему отношений, т.-е. в конечном счете он стремится по
вернуть развитие вспять не к социализму, а к капитализму" (стр. 19). 
Задача же пролетариата заключается в том, чтобы использовать чуждую 
силу для строительства социалистического хозяйства, подчиняя ее все 
больше своему воздействию в меру роста своих материальных и органи
зационных ресурсов.

Реконструктивный период, в который мы вступаем, ставит задачу 
„постепенно перевести деятельность частно-хозяйственного капитализма 
в рамки госкапитализма" (стр. 31). В другом месте тов. Мингулин говорит 
об этом более категорически: „Индустриализуя и кооперируя страну, раз
вивая госкапитализм, направляя частно-хозяйственный капитализм в русло 
госкапитализма, переводя непосредственно в социализм, с одной стороны, 
и развивая товарный оборот всеми видами торговли, т.-е. и через частно-* 
хозяйственный капитализм в укладах патриархальном и мелкотоварном, 
с другой,— мы строим социализм" (стр. 34). Таким образом, частный 
капитал будет посредствующим звеном социалистической перестройки 
простого товарного хозяйства.

Разбирая посредствующие звенья, тов. Мингулин говорит, главным 
образом, о частном капитале, лишь вскользь затрагивая вопрос о других 
посредствующих звеньях. Надо было подчеркнуть необязательность про
хождения простым товарным хозяйстве м фазы частно-хозяйственого ка
питализма и остановиться на кооперации — как основном пути перехода 
их в социализм.

Пользуясь этим звеном, с другой стороны, государство должно 
привлечь на свою сторону частный капитал, как неизбежное временное 
зло, „платя ему определенный комиссионный процент за продажу госу-
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дарственных продуктов и за скупку продуктов мелкого производителя" 
Ленин, т. XVIII, ч. I, стр. 220).

Анализируя конкретные пути развития частного капитала, тов. Мин
гулин указывает, что с переходом к нэпу перед нами встала задача орга
низации торгового аппарата и капитала. В лице частника, знавшего 
„кривое зеркало рынка", мы получили людской состав товаропроводящей 
сети. Регулирование частника в этот период фактически отсутствовало 
и он на рынке занимал монопольное положение. Таков был первый этап 
развития частного капитала, продолжившийся до 1924 г. После денежной 
реформы начинается второй период (1924—1926 гг.). Подросший аппарат 
обобществленной торговли переходит в наступление. Начинается регу
лирование деятельности частного капитала, главным образом, методами 
налоговой и арендной политики. Это вызывает относительное падение 
удельного веса частника в товарообороте страны. Благодаря, однако, об
становке товарного голода в стране сохраняются еще значительные 
возможности развития, и частный капитал абсолютно растет. В 1926 г. 
начинается новый этап, который характеризуется отходом частника на 
второстепенные рынки, а б с о л ю т н ы м  п а д е н и е м  е г о  р а з м е р о в  
и началом планового воздействия на его деятельность. К сожалению, 
у тов. Мингулина последний этап почти совершенно не освещен.

Останавливаясь на ряду с общей характеристикой частного торгового 
капитала на работе последнего на отдельных рынках, на вопросе о це
нах и накидках в частной торговле, тов. Мингулин развивает по всем 
вопросам совершенно правильные положения, но делает, однако, следую
щий весьма спорный вывод: „Кооперативный аппарат выдерживает оди
наковый уровень торговых расходов с частником лишь благодаря зна
чительным льготам, предоставляемым ему государством". Более или менее 
веских данных для доказательства при этом не приведено.

Обстоятельно написана тов. Мингулиным глава о частном капитале 
в промышленности. Здесь последний „искал такого приложения, которое 
наиболее близко по типу к функционированию капитала в торговле". 
Он устремился по этому в арендную промышленность, где уже был 
в наличии основной капитал, и мелкую кустарную промышленность. Из 
различных отраслей промышленности частник выбирает те, где больше 
свободных движений, выше рентабельность, меньше плановое воздействие. 
Тов. Мингулин дает богатую цифровую иллюстрацию этого явления. 
Говоря о большой роли частного капитала в кустарно-ремесленной про
мышленности, тов. Мингулин отмечает стремление частника „создать 
внутри народного козяйства свой мир, целиком капиталистический" 
(стр. 105). Это, на наш взгляд, сплошное преувеличение.

Нельзя говорить „о целиком капиталистическом мире", когда для 
этого нет в наших условиях экономических корней, когда национализа
цией земли отрезана возможность образования крупного капиталистиче
ского земледелия, отсутствует мало-мальски значительное капиталисти
ческое производство средств производства, нет частного железнодорожного 
транспорта и кредитной системы. Частный капитал располагается между 
социалистическим и простым товарным хозяйством и представляет в срав
нении с тем и другим крайне небольшую величину, неизбежно притом 
свертывающуюся.

Хорошо разработаны тов. Мингулиным главы о кредитовании и на
логовом обложении частного капитала. Общества взаимного кредита, че
рез которые проводилось кредитование частника, не выполнили своего 
назначения, как аппарата мобилизующего частные средства, а преврати
лись в аппарат спекулятивного использования госкредита. Налоговый 
пресс на частный капитал доведен до крайнего напряжения, но в нало
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говой практике еще не изжиты три недостатка: недостаточная квалифи
кация и качество нашего налогового аппарата, благодаря чему „часто 
(г) происходит смычка аппарата с частником в пользу последнего" 
(стр. 127), неспособность уловить все формы деятельности и доходов 
буржуазии, недостаточная диференцированность и гибкость налоговой 
политики и практики.

Итог работы частного капитала подводит глава „Величина, удельный 
вес и накопление частного капитала в СССР". Удельный вес послед
него в стране в общем падает. Рабочий класс приобрел опыт и теперь 
ведет „войну с частным капиталом не за  о в л а д е н и е  о с н о в н ы м и  
п о з и ц и я м и ,  к о м а н д н ы м и  в ы с о т а м и  н а р о д н о г о  х о з я й 
ства,  а за  п о с т е п е н н о е ,  но п о л н о е  у н и ч т о ж е н и е  п р о 
т и в н и к а  (стр. 10, предисловие Гольцмана).

В заключение еще следующие замечания. Посредине книги вставлена 
глава Ь „Частный капитал в Москве и Моск. губ.", не дающая никаких 
новых постановок вопроса. Она представляется нам излишней. Можно 
бы ее дать приложением, при этом более обстоятельно разработав в ча
стности, осветив вопросы практики регулирования частника путем кон
венций, договоров о плановом снабжении товарами, каковая в Москве 
имела место.

Вообще же книга тов. Мингулина— серьезная р абота  и б у д е т  полез
ной для широких кругов читателей.

В основу об'емистой книги тов. Ларина по этому же вопросу по
ложены три доклада автора, прочитанные им в Коммунистической ака
демии.

и Книга представляет собой громадное собрание фактов, цифр о „тру
дах" и похождениях частного предпринимателя как явного, так и скры
того. 310 страниц книги написаны популярным языком и читаются с боль
шим интересом.

Остановимся, прежде всего, на исходном пункте, на причинах обра
зования буржуазного капитала в СССР. Тов. Ларин находит их в сле
дующем: „Мы с о з д а л и  н э п 1 по внешним и внутренним соображениям. 
Внешние соображения — приток иностранных капиталов,— особенно много 
пока не дали, а внутренние оправдали себя в полной мере. Отдыхаю
щее после долгой войны х о з я й с т в о  с т р а н ы стало быстро подни
маться в привычных для мелкобуржуазного большинства населения товарно
рыночных формах". И дальше: „Допущение его (частного предприниматель
ства. А. П.), было неизбежным не столько вследствие недостатка у нас 
средств для приведения в движение товарооборота страны, сколько в силу 
н е у м е н и я  нашего осуществлять этот товарооборот в рыночных формах"

Буржуазия нам дала эту науку и щедро себя вознаградила. То, что 
мы не постигли науку торговать, что не имели организованной товаро
проводящей сети, само по себе, конечно, верно, но дело не в этом, или 
вернее, не только в этом. Как мы уже отметили выше, частный капи
тал-функция данного уровня производительных сил. Появление его было  
н е и з б е ж н ы м ,  поскольку существует масса индивидуальных хозяйств 
и рыночная связь, как это отметил тов. Мингулин. У тов. Ларина в опре
делении исходного пункта образования частного капитала несомненная

Этот неверный тезис напортил много во всей картине положения 
частного капитала, написанной тов. Лариным.

Первоначальное накопление частного капитала составило, по Ларину 
350 млн. руб., из них 150 млн. руб. за счет разбазаривания первых годов

1 Подчеркнуто мною. А . П.

„ П л ан о в о е  Х о зя й с т в о 11 №  2 21
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нэпа и 200 млн. в результате злоупотреблений, нелегальной работы. 
Тов. Ларин перечисляет 12 видов этой деятельности: 1) агенты и соу
частники частного капитала в госаппарате, 2) лжегосударственная форма 
деятельности, 3) злостная контрагентура, 4) неликвидные фонды, 5) хищ
ническая аренда, 6) нелегальная перекупка, 7) контрабанда, 8) госуд. 
денежный кредит, 9) госуд. займы, 10) инвалютные операции, 11) укло
нение от налогов и 12) лжекооперативы.

Описав подробно эти формы накопления, иллюстрируя красочными 
примерами, тов. Ларин переходит к рассмотрению частного капитала 
в отдельных отраслях, начиная с сельского хозяйства. В сельском хозяй
стве, установив двусторонность развития простого товарного хозяйства, 
тов. ’ Ларин дает картину диференциации крестьянства. Она разобрана 
недостаточно. Не освещены как следует исходные пути и сам анализ 
односторонен, выявляется только роль кулацкой верхушки, составляющей 
по Ларину 2% всех хозяйстщ Не освещен противоположный путь разви
тия деревни, кооперирование мелких производителей, по которому уже 
идет деревня. После выхода книги тов. Ларина появились другие работы, 
более обстоятельно и полно разбирающие вопрос. Обращает на себя в 
этой главе внимания раздел 4, где говорится о лжеколхозах. ^Тов. Ларин, 
несомненно, преувеличивает число лжеколхозов и их удельный вес в про
дукции сельского хозяйства. Они, по его мнению, составляют 25% всего 
числа колхозов. В обследовании РКИ, на которое он ссылается для 
обоснования этой цифры, попали более слабые колхозы, так как „сооб  ̂
щения ГЗУ о лжеколхозах захватывают момент быстрой посленэповской 
ликвидации всех несовершенных колхозов (в том числе и не лжеколхозов, 
а просто слабых), что не характерно для современного периода . 1 Не
известно почему затем тов. Ларин считает, что раз есть 25% числа 
лжеколхозов, то и товарной продукции всех колхозов на них падает 
тоже 25%.

Лжеколхозы обычно существуют как с к р ыт ые  капиталистические 
хозяйства, почему они по сравнению с нормальными колхозами более 
мелки, не в состоянии использовать всех преимуществ крупного с.-х. 
производства, а поэтому хозяйство в них ведется хуже и товарность ниже, 
почему расчет тов. Ларина неоснователен.

Очень хорошо тов. Лариным описана предпринимательская орі а 
низация отхода от деревни на строительные и лесные работы, а также 
идеологический облик нового буржуа в сельском хозяйстве.

Анализу частного капитала в промышленности тов. Ларин уделяет 
большое внимание, в особенности подробно разбирая скрытые формы 
его работы. Но как и в предыдущем, здесь имеются преувеличения и 
неправомерные экстраполяции. Так, например, желая  ̂ определить, какой 
процент кустарей-одиночек организован раздаточной конторой капита
листа, он поступает так. „Существует,— говорит он,— целый ряд отраслей, 
о которых известно, что здесь сырье никоим образом не поставляется 
соседом-крестьянином** (стр. 119). К этим промыслам (дающим две трети 
валовой продукции кустарей) он, между прочим, относит и такие, напри
мер, как колесное производство, льняное, ручное ткачество, производство 
кожаной обуви и др. Безусловно здесь „раздатчик оперирует, и может 
быть в немалой степени, но отнести эти промыслы к целиком капитали- 
стически-организованным нельзя, как это делает тов. Ларин. Он таких* 
образом игнорирует роль простого товарного производства кустарей и 
явно преувеличивает значение капиталистического хозяйства Трудно со 
гласиться и с тем, что две трети кустарно-промысловых кооперативов -—

журнал „На аграрном фронте", 1927 г., Ха 2, стр. 32. ст. Володковича и Ку
ликова, на которую ссылается тов. Ларин.
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лжекооперативы. Эти вопросы требуют специального исследования, а не 
скоропалительных экстраполяций.

Вследствие этого мы подвергаем сомнению расчет тов. Ларина об 
удельном весе частного капитала в валовой продукции промышленности 
и размеры капитала.

Характеризуя динамику частного промышленного капитала, тов. Ла
рин констатирует, что роль всего частного промышленного производ
ственного хозяйства в стране уменьшилась, но частно-капиталистическое 
хозяйство возросло. Эту перспективу тов. Ларин считает вероятной и 
для дальнейшего периода (до какого, конкретно даже не указывается), 
опровергая противоположные предположения Госплана. Для опровержения 
тов. Лариным избран весьма неудачный прием. Для „посрамления11 опти
мистического Госплана, по его мнению, из'являющего все время готов
ность „закидать частный капитал, если не „шапками**, то контрольными 
цифрами (стр. 132), тов. Ларин берет данные о росте частного капитала 
за 1925/26 г., год ненормальной кон'юнктуры, вызвавшей действительно 
большой рост частного капитала и победоносно восклицает: откуда же 
будет падение частного капитала, раз „фактический прирост всей цензо
вой капиталистической промышленности за один только 1925/26 г. со
ставил 65%; в текущем 1926/27 г. никакой катастрофы частного промыш
ленного производства, как известно, также не наблюдается** (стр. 148).

Не менее грозен тов. Ларин и в вопросе о торговом капитале. По 
исчислениям тов. Ларина, он проводит в 1926/27 г. около 28% товарной 
продукции страны, играя особо большую роль на рынке предметов ши
рокого потребления — через него проходит до 40% последних, благодаря 
чему частник является опасным конкурентом государства, удорожает снаб
жение и мешает проведению снижения цен.

Размеры частного торгового капитала тов. Ларин определяет на 
1 октября 1925 г. в 550 млн. руб., из коих 300 млн. своих средств, 
150 млн. привлеченных и 100 млн. руб. годового накопления. Тов. Ларин 

• считает, что эти части „являются исходной величиной, опираясь на ко
торую нужно определить размер частных средств в торговле в настоящее 
время (конец 1926/27 хоз. года) (стр. 165). А это делается очень 
просто: тов. Ларин принимает норму прибыли 1925/26 г., равную 32%, 
механически распространяет ее на последующее время и порождает для 
1926/27 г. цифру 680 млн. руб. плюс 200 млн. привлеченных средств да
плюс 20 млн. средств контрабанды, итого 900 млн. руб. Сумма__
„кругленькая**.

Существенная погрешность тов. Ларина состоит вот в чем. Он бе
рет данные 1925/26 г. и пытается, исходя из них, наметить тенденции 
развития частного капитала для последующих лет. Между тем, это неверно 
и доказательством этого служат данные того же 1926/27 г. В усло
виях отсутствия ажиотажной обстановки, отсутствия возможности ненор
мальной наживы на кон'юнктурной прибыли, высокого темпа развития 
кооперации, развитие частного капитала пошло совершенно иначе как 
это представляется тов. Ларину. Мы наблюдаем не только продолжаю
щееся относительное падение удельного веса частного промышленного 
и торгового капитала, но и падение абсолютных его оачмеопи и пгкяв
ление его влияния на рыночные процессы. 1

1 См. по этому вопросу: „Контрольные цифры народного хозяйства на 1927/28 г .“
разд. „Социальные секторы и процессы обобществления", стр. 355 363, разд „Пены",
особ. стр. 270, а также статью Струмилина. „К вот росу 0 частном капитале" в” „Экон.’
/Лизни 4) от 6 /ХІІ 1927 г. и корресп. „О частном капитале14 в „Правде44 от 3/ХІІ 1927 г.

21*
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Если в связи с неблагоприятной кон'юнктурой конца 1926/27 года 
(а неблагоприятные стороны этой кон'юнктуры выявились особенно ярко 
в I квартале 1927/28 г., окажется, что данные „Контрольных цифр“ Гос
плана несколько преуменьшили размеры частного капитала, то все же нет 
оснований для прогноза об увеличении его абсолютных размеров; в таком 
случае следует сперва доказать, что он остался стабильным, а не сни
зился в 1926/27 г. в сравнении с предыдущим годом.

Конечно, мы не можем требовать от тов. Ларина, чтобы он зани
мался 1926/27 г., так как книга его писалась, когда данные о нем еще 
отсутствовали, но он чрезвычайно поспешил факты и цифры ажиотаж
ного года „ничтоже сумняшеся" экстраполировать на последующее 
время. Его „Контрольные цифры", к несчастью для частного капитала, 
не выдержали испытания и напрасно тов. Ларин сгустил краски в 
вопросе о влиянии частного капитала на темп социалистического строи
тельства.

Произошло это вследствие характерного для всей книги тов. Ла
рина недостатка: он слишком много внимания посвящает „истории бур
жуазного воровства" и микроскопически мало уделяет внимания на
роднохозяйственной обстановке и силам противного частному капиталу 
лагеря.

Среди практических предложений тов. Ларина о мероприятиях для 
регулирования деятельности частного предпринимателя в промышленности 
и торговле есть много ценных, заслуживающих внимания, но они каса
ются, главным образом, лишь вопросов связи частного капитала с госорга- 
нами и ликвидации скрытых форм.

Довольно обстоятельно написана глава о частном капитале на кре
дитном и денежном рынке. Тов. Ларин отмечает весьма характерную осо
бенность нашего частного капитала — его универсальность. „Частный ка
питалист маневрирует своими средствами самым разнообразным образом. 
Сегодня он торгует мануфактурой, завтра уходит в хлебные или иные 
заготовки, потом берется за госзаймы, начинает спекулировать золотом, 
хватается за капиталистическую эксплоатацию кустарной промышлен
ности и т. п.“ (стр. 235). Тов. Ларин совершенно прав, когда призывает 
„подходить к частному капиталисту с более серьезными и внимательными 
оценками, с большим принятием во внимание своеобразия, совокупности 
и внутренней связанности его форм".

В главе „Частный капитал и налоговое обложение вычисления 
тов. Ларина требуют основательной поверки.

Говоря об эволюции частного капитала, тов. Ларин констатирует 
такие четыре основные ее черты: „1) эволюция от обслуживания госу
дарственного хозяйства к преимущественному сосредоточению операций 
в области хозяйства негосударственного, 2) при о т с т у п л е н и и  ч а с т 
н о г о  х о з я й с т в а  в ц е л о м  п е р е д  х о з я й с т в о м  г о с у д а р с т в е н 
ным и к о о п е р а т и в н ы м ,  внутри частного хозяйства относительный 
рост значения и доли хозяйства капиталистического, 3) тенденция капи
талистов к созданию внутреннего частно-капиталистического хозяйствен
ного круга, по возможности нерегулируемого государством накопления, 
4) отсутствие прочной почвы для длительного успеха этой тенденции 
и вытекающее отсюда несомненное крушение попыток самостоятельного 
и независимого хозяйственного маневрирования капиталистов в СССР . 
Относительно второй черты мы уже касались выше, что касается 3 и 4 
то заметим, если третья черта в книге освещена достаточно, то четвертая, 
наоборот, вследствие чего тенденция „замкнутого круга преувели
чивается. Тов. Ларин делает ту же ошибку, что и тов. Мингулин, которая 
разобрана выше.
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Заканчивая, мы можем сказать следующее: книга безусловно будет 
прочтена с пользой интересующимися вопросом, но мы призываем чита
теля сугубо осторожно отнестись к цифровым выкладкам и некоторым 
выводам тов. Ларина. Издана книга хорошо, цена же требует применения 
политики жесткого снижения цен.

А л. Попов

К. ВОГ§ос1І. ОІ5І . г і Ьи1і оп А$ге. А 5і.шіу о) іЬе Есопоту оі Мосіегп 
ОізігіЬиІіоп. Ыеш-Уогк — Ьопсіоп, 1927. Е). Арріеіоп апгі С°.

Р. Борсоди. В ек р а с п р е д е л е н и я .  Очерк экономики современ
ной торговли. Нью-Йорк— Лондон, 1927 г.

„В течение пятидесяти лет—от 1870 до 1920 гг.—стоимость распре
деления предметов первой необходимости н роскоши почти утроилась, в 
то время как стоимость производства уменьшилась более чем на 1/6. 
Если стоимость распределения будет возрастать в таком же темпе, то 
еще до истечения ближайших 50 лет мы будем иметь большее количе
ство лиц, занятых в распределении — в продаже, рекламировании, до
ставке, транспорте и т. д., чем занятых в производстве", — так начи
нает свое предисловие Р. Борсоди, автор новой американской книги, 
названной им метко „Век распределения". „Золотой век производства 
прошел. Век распределения перед нами". Этот новый век характери
зуется тем, что перед производством стоит вопрос „не как производить, 
а как выгодно сбывать то, что произведено". Мы производим больше, 
чем можем потребить—вот „проклятый" вопрос современности; мы на
чинаем тратить больше на то, чтобы сбыть, чем на то, чтобы произво
дить,— в этом суть „века распределения".

Как это случилось. „Более крупные товарные вагоны и паровозы 
должны были бы понизить транспортные расходы, но этого как-будто 
нет. Быстрый гужевой транспорт и могучие пятитонные автомобили 
должны были бы понизить стоимость гужа, но этого как будто нет. 
Более крупные хлебные элеваторы, хорошо действующие холодильники, 
лучшее складское оборудование, лучшее денежное обращение и лучшая 
банковская система, пишущие машинки, счетные машины, счетоводные 
машины, кассовые регистры, автоматические машины для таких пу
стяшных операций, как штамповка и запечатывание пакетов, — все это 
должно было бы снизить стоимость распределения, но этого как-будто 
нет. Вместо снижения издержек распределения „мы имеем их рост". 
В чем дело?

Автор и пытается дать анализ „ценнообразующих факторов" в ка
питалистической американской торговле и свои рецепты лечения доро
говизны сбыта. Он дает яркую, живо написанную картину состояния 
современной американской торговли, того, что он называет трудно пере
водимым термином „Ьі§-Ь ргеззиге тагкеВп#11—„торговли высокого давле
ния", всей современной механики конкуренции, рекламы, борьбы за по
требителя. Автор стоит на реакционной почве старой торговли- все зло 
он видит в новых тенденциях фабрикантов — заниматься больше сбытом 
чем производством. Он доказывает, что вся высота издержек распреде
ления вызывается их „национальной рекламой", их попытками устранить 
„нормальные" каналы сбыта — оптовиков и розничников. Но стоя на 
этой старинной точке зрения, он умеет дать бичующую характеристику 
современных методов сбыта, этой „сумасшедшей системы распоеделе- 
ния" (стр. 90).

„Национальная реклама, увеличивая количество марок и количество 
торговцев, привлекаемых к продаже марок, и что еще хуже, создавая
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армию за армией новых агентов, которые продают вещи, имеющие 
целью помочь всей громадной армии продавцев продавать то, что они 
продают, все это удорожает стоимость распределения до таких разме
ров, что она становится выше стоимости производства самого товара. 
Армия продавцов, специалистов-продавцов, „демонстраторов" и управля
ющих; армия агентов рекламы; агентов по продаже журналов, газет; 
агентов по продаже услуг, вызываемых рекламой, по продаже услуг по 
художественным работам, по гравировке, цинкографии и т. д. ,— вся эта 
армия, право, нуждается в демобилизации" (стр. 270—271). Количество 
лиц, занятых в торговле, составляло в 1870 г. 10% всего самодеятель
ного населения, 1910 г. еще 20% и через 10 лет уже 25%. В 1870 г. 
было 7.262 вояжера, через 50 лет — 179.320 человек. Вот отдельные 
иллюстрации этих утверждений автора.

С каждым годом возрастает число маркированных товаров; 75% 
всех товаров продается в твердой упаковке. Что такое маркировка и 
что такое реклама? Реклама это теперь не извещение о товаре, а сред
ство убеждения. Реклама убеждает покупателя в том, чего он не знает. 
Фабрикант обращается непосредственно к потребителю всеми средствами 
письменной агитации. Он посылает к хозяйкам армию „глашатаев" — 
сапѵаззегв, которые убеждают их вместо шести имеющихся марок вы
брать седьмую новую марку. Он вызывает спрос, собирает заказы и вы
нуждает розничника взять эту новую седьмую марку, ибо тот стоит под 
двумя угрозами— либо получить излишний запас товаров, либо потерять 
клиентуру, и он предпочитает первое. Розничник таким же образом дей
ствует на оптовика — и вот спрос создан, товар проник на рынок, 
а издержки... возросли. „Торговля высокого давления" это— уменье пре
одолевать сопротивление торгового аппарата, оказываемое новой торго
вой марке.

Маркированные и упакованные товары это — товары худшего ка
чества по более дорогой цене, таков вывод автора. Он восстает против 
рекламирующих фабрикантов, потому что они устраняют конкуренцию 
на почве цены и качества; их конкуренция это — сила убеждения. Он 
восстает против них, потому что они ставят в зависимость от себя всю 
торговлю, и оптовика и старого „честного", „добросовестного" рознич
ника, который был „представителем потребителя", который знал и ценил 
качество товара и умел его передавать за низкую цену потребителю. 
Автор восстает против всей новой системы сбыта, сознавая ее безрас
судство, но не понимая источников этого шквала рекламы, обмана и 
безудержных издержек. Он умеет критиковать, но он хочет не только 
судить, но и лечить. Но автор не видит корней критикуемого им зла, 
выросшего из самой системы капиталистической анархии. Добросове
стный буржуазный экономист все же далек от того, чтобы понимать, что век 
распределения базируется на веке капитализма и что только упраздне
ние последнего ликвидирует отрицательные явления капиталистического 
распределения.

Рецепты автора беспомощны: он возлагает всю надежду на опто
виков и розничников. Они должны „принять на себя всю ответствен
ность по снабжению потребителей нации продуктами и ферм и фабрик", 
они „должны покупать соответственно установленным сортам и стан
дартам для того, чтобы сделать продукты пригодными к потреблению" 
(здесь автор сходится с рецептом С. Чэза, об‘являющего также войну 
торговым маркам и призывающему к защите через стандарт); наконец, 
они „должны развивать в потребителе знание товара".

Автору не чуждо социальное значение проблемы рынка. Он пони
мает, что вопросы сбыта есть вопросы о расширении емкости рынка. Он
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приводит любопытные данные о распределении населения по социаль
ным группам, % населения не покупают товаров не потому, что их надо 
убеждать, как дикарей (сравнение одного из поборников рекламы), 
а потому, что они не м о г у т  покупать, а % населения — потому что фи
зически не может больше потреблять. Если низшую группу населения, 
(65% всего населения) по нормам расходов поднять на одну группу 
выше, это дало бы рост емкости рынка на 8 мрд. долл., если вторую 
поднять на одну группу выше — емкость рынка увеличилась бы на 17 мрд.

Каковы же конечные предложения автора?
Их четыре: 1) „больше конкуренции", 2) уменьшить расходы транс

порта и обложение, 3) увеличить покупательную способность потреби
теля и 4)... оказывать больше покровительства искусству. Последнее 
уменьшит вложения высших групп населения в новое излишнее промыш
ленное строительство и увеличит емкость рынка. Эта амальгама пред
ложений, чрезвычайно характерная для буржуазных экономистов, все же 
не лишает книгу ее значительного интереса. „Век распределения" есть 
знамение времени.

_________  Ц. Крон

П. Я. Дербер. Т о р г о в о е  р а й о н и р о в а н и е  С С С Р .  Под ред,
Н. Б. Эйсмонта, Изд. Наркомторга СССР и РСФСР. М. 1927, стр. 176. 
С прилож. картограмм и диаграмм. Ц. 4 р. 50 к.

Вопросы районирования пользуются у нас большой популярностью, 
и это вполне соответствует и характеру нашего народного хозяйства, 
и природе советской власти. Немного в мире стран, для которых позна
ние их народного хозяйства находилось бы в такой зависимости от изу
чения отдельных районов, как СССР с его чрезвычайно разнообразным 
порайонным строением народного хозяйства. С другой стороны, не один 
государственный строй не обеспечивает „местам1,1’ такой широкой воз
можности самостоятельного, автономного развития—и культурного и эко
номического— как строй советский. Но именно то, что в СССР вопросы 
районирования имеют такое значение, что у нас это не теоретические 
вопросы, не вопросы формального порядка, а вопросы глубоко практи
ческие, жизненно-насущные,— заставляет относиться к ним с чрезвы
чайной серьезностью, мы бы сказали — с исключительной осторожностью.

Особенной серьезности требуют вопросы специального районирова
ния, в отличие от районирования общеэкономического. Специальное 
районирование будет бесплодно и бесцельно, во всяком случае не будет 
закончено, если оно не покажет не только того, что есть, но и того, 
что должно быть, или хотя бы не подготовит почвы для последнего. 
П. Я. Дербер совершенно прав был, когда „смысл" своей работы он 
видел в том, чтобы „установить схему торговых центров с радиусом их 
влияния в ц е л я х  р а ц и о н а л ь н о г о  п о с т р о е н и я  т о р г о в о й  
с е т и  (курсив наш), охватывающей наиболее полно, быстро и эконо
мично товарообменные процессы" (стр. 173)

Разрешил ли, однако, тов. Дербер эту задачу? Напрасно стали бы 
мы в его книге искать ответа на вопрос, как следует рационализировать 
нашу торговую сеть. Более того, построения тов. Дербера нельзя рас
сматривать даже как материал для разрешения вопроса о рациональном 
построении порайонного торгового оборота. И неудача тов. Дербера 
получилась не оттого, что порайонная торговля у нас недостаточно 
изучена, а потому, что он неправильно подошел к своей задаче. По су
ществу, достаточно прочесть „введение" к работе тов. Дербера, чтобы 
не было сомнений, что во всяком случае нет в ней того, что обещает 
ее заглавие.
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Нельзя подойти к вопросу о районировании торговли, не отдав себе 
ясного отчета в том, что такое торговля? По мнению тов. Дербера, „тор
говля распределяет и распыляет производственную продукцию в про
странстве, она складывает пути-каналы для обращения товарных масс1* 
(стр. 10). Это определение торговли — не просто случайная ошибка: 
тов. Дербер на протяжении ряда страниц его повторяет и подчеркивает. 
Правда, на стр. 17 тов, Дербер как-будто спохватывается, вспоминает 
слова Маркса, что „обращение товаров может происходить и без физи
ческого (тем более, без пространственного) передвижения", что транс
порт продуктов (пространственное их перемещение) возможен „без 
товарного обращения и даже без непосредственного обмена продуктов". 
И на следующих страницах, в отрицание всего того, что сказано им 
раньше, тов. Дербер как-будто приближается к правильной постановке 
вопроса. Но на книгу, как таковую, это мало влияет. Посвящена она, 
главным образом, анализу пространственного передвижения товаров и т о, 
ч т о  д о л ж н о  б ыл о  бы б ыт ь  „ т о р г о в ым р а й о н и р о в а н и е м " ,  
п р е в р а щ а е т с я  в р а й о н и р о в а н и е  г р у з о в ы х  п о т о к о в .

В деле изучения торговли грузовая статистика должна, конечно, 
занимать свое место, но не как основной материал и превалирующий, 
а только как материал подсобный, вспомогательный, до известной сте
пени контрольный. Сущность торговли для всех стран и всех времен — 
посредничество. Не всякая торговая сделка сопровождается физическим 
перемещением товаров. Наоборот, прогресс торговли выражается в том, 
что процесс физического передвижения товаров сокращается все более 
и более, а районное размещение торговых процессов отрывается от 
районного размещения грузовых потоков. Раньше, когда первый оптовик 
заключал сделку с фабрикантом, он тут же переводил товар на свой 
склад, откуда товар переходил на склад второго оптовика и т. д. Теперь 
товар остается большею частью на складе фабриканта до тех пор, пока 
товар не заканчивает своего путешествия по оптовым звеньям и не по
падает в руки последнего оптовика, распределяющего товар среди роз
ничных торговцев. Часто со склада фабриканта товар теперь переходит 
даже непосредственно в руки последних. Москва покупает товар у Ива
ново-Вознесенска и продает его Харькову, который его продает Киеву, 
где он и попадет в розничную торговлю. Увидят ли этот товар Москва 
и Харьков? Нет, Киев получит товар непосредственно из Иваново-Воз
несенска. Результат ясен. В торговом обороте Москвы и Харькова будут 
зарегистрированы товары, которые не зарегистрированы в их грузообо
роте, равно как вывезенный из Иванова-Вознесенска товар никакого влияния 
не окажет на размеры его товарооборота. Особенно сильно строится 
биржевая торговля, независимо от физического перемещения товаров. 
Тем крупнее ошибка, тов. Дербера, подменившего товарооборот грузообо
ротом. Ведь в предисловии „от автора" он об'ясняет все происхождение 
своей работы поручением Совета с'ездов биржевой торговли „руково
дить работами по т о р г о в о - б и р ж е в о м у  р а й о н и р о в а н и ю" .

Необходимо, впрочем отметить, что некоторую попытку привлечь 
к своему „районированию" торговые материалы тов. Дербер делает. Но 
этой попыткой он не исправляет основной своей методологической ошибки, 
а еще более ее подчеркивает. Ограничившись полугодовыми за 1924/25 год 
торговыми оборотами, разработанными ЦСУ, он или п р о в е р я е т  свои 
грузооборотные построения, т.-е. поступает так, как это требуется для 
грузооборотного районирования, в котором основой должна быть транс
портная статистика, а все остальное, в том числе и торговый оборот, 
может служить вспомогательным материалом, в отличие от торгового 
районирования, базирующегося на торговой статистике, дополняемой
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и контролируемой разными вспомогательным материалами, в том числе 
и грузовой статистикой.

Говоря о предшественниках по торговому районированию, тов. Дербер 
вскользь вспоминает известную работу по торгово-промышленному рай
онированию б. России, выполненную под ред. Семенова-Тяньшанского 
для 1900 г. Если бы тов. Дербер дал также торговое районирование, 
ему следовало бы поставить в упрек то, что на пространстве всей своей 
книги он ни разу не нашел необходимым увязаться с этим единственным 
у нас до сих пор сплошным исследованием торговли именно в целях 
ее районирования, он не обмолвился и критическими замечаниями по 
поводу этой книги. Теперь остается только отметить, что после методо
логии торгового районирования Семенова-Тяньшанского совершенно не 
понятна в корне неправильная „методология" тов. Дербера. Оправда
нием тут не может быть и отсутствие материалов. Если у тов. Дербера 
были только обработанные ЦСУ торговые обороты за первую половину 
1924/25 г., то в НКФ он мог бы иметь материалы по торговой статистике 
за весь 1923/24 и предыдущие годы, не говоря об отчетах биржевых 
комитетов, а главное — о результатах торговой переписи 1923 г., кото
рая, правда, охватила только городскую торговлю, но зато в чрезвы
чайно интересных для торгового районирования разрядах и об'еме.

Только важность вопроса о торговом районировании СССР побу
дила нас так долго остановиться на книге тов. Дербера, которая пока
зывает, как не следует районировать торговлю вообще и советскую 
торговлю в особенности. Что же касается разработанной тов. Дербером 
проблемы, как таковой, независимо от ее отношения к торговому рай
онированию, то в известном интересе ей нельзя отказать. Но в этих рам
ках книга тов. Дербера представляет только исторический интерес, так 
как вся она построена на грузовой статистике 1923/24 г. и первой по
ловины 1924/25 г. За истекшее с тех пор время в наших грузовых пе
ревозках произошли крупные изменения, и количественные и качествен
ные, которые в корне меняют картину грузовых потоков СССР.

С. Зак

Н. ОСИНСКИЙ. У г р о ж а е т  ли А м е р и к е  э  к о н о м и ч е с к и|й кри
зис .  Госиздат, 1927, стр. 115, ц. 20 к.

Автор начинает свой экономический очерк признанием того факта, 
что действительность не оправдала его прогноза о близком наступлении 
кризиса в С.-А.С.Ш. в связи с известным биржевым крахом в С.-А.С.Ш. 
в начале 1926 г. Кризис обещал быть особенно острым, так как имел 
своим непосредственным источником три „бума" (ажиотаж, учредительская 
горячка): 1) бешеная спекуляция в курортном строительстве в пределах 
до 1—2 мрд. долл. (на полуострове Флориде); 2) колоссальное распро
странение продаж в рассрочку (долгосрочный кредит) в автомобильной, 
швейной и др. промышленности в пределах 6 мрд. долл., 3) строительный 
„бум" (в пределах до 7 мрд. долл.). Крушение подобной пирамиды в 
14 мрд. долл. при национальном доходе в 75 мрд. долл. было бы потря
сающим для капиталистического хозяйства в С.-А.С.Ш. Почему же не 
произошло ожидаемого крушения? Потому что вслед за биржевым кра
хом весной 1926 г. вступил в действие ряд благоприятных факторов: 
1) новый прилив денежно-ссудного капитала вследствие сокращения пра
вительственного спроса на денежном рынке и стабилизации валют в Зап. 
Европе; 2) стачка горняков в Англии, способствовавшая оживлению 
угольной и металлургической индустрии С.-А.С.Ш; 3) падение цен на 
хлопок почти вдвое (урожая 1926 г.), оживившее текстильную промыш
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ленность; 4) добровольное сокращение производства Фордом, облегчив
шее положение на автомобильном рынке. На основе этих факторов стало 
возможным продолжение промышленного под'ема путем: 1) продления 
и расширения кредитов крупным капиталистам в угрожаемых областях 
(метод „дешевых денег"); 2) „перенятием дел" у менее крупных пред
принимателей; 3) ликвидацией мелких или совсем безнадежных крупных 
предприятий.

Несмотря на своевременно пущенные в ход меры для оттяжки кри
зиса, на поверхности экономической кон'юнктуры все же пробились новые 
кризисные симптомы, хотя в несколько ослабленной форме. В апреле 
1926 г. разразилась биржевая паника на острове Кубе, где производится 
% мировой продукции сахара. Причиной этой паники было достижение 
Зап. Европой довоенного уровня свекло-сахарного производства, в то 
время как продукция тростникового сахара, увеличившаяся в военный 
период, все время продолжала возрастать, что повело к падению цен 
в 1,5 раза на кубинский сахар, цены которого достигли было 150—17О°/0 
довоенного уровня. Паника была остановлена переводом в кубинские 
банки из С.-А.С.Ш. 100 млн. долл. кредита и 43 млн. долл. наличными 
и рядом других мероприятий. В июле 1926 г. разразился крах купально
строительных предприятий „Флоридский клуб" (8% млн. долл. долга). 
Тогда же крахнуло 116 флоридских земельных и строительных банков, 
владелец которых, банковский воротила Смит, тоже „крахнул", пустив 
себе пулю в лоб. Аналогичные крахи наступили в некоторых с.-х. районах 
(Мичиган и Айова) вследствие плохого урожая злаков и связанного 
с этим перепроизводства кукурузы в обоих районах закрылось 34 банка. 
В итоге в 1926 г. разразилось 608 крахов с 212 млн. долл. против 464 
крахов в 1925 г. с 165 млн долл. В начале 1927 г. обнаруживается пере
производство домов, и крахи во Флориде продолжаются.

Останавливаясь на кон'юнктурном обзоре за I половину 1927 г., 
автор констатирует (стр. 45) с н и ж е н и е  (на 4—5%) главнейших основ
ных показателей на ряду с продолжающимся спекулятивным ростом бир
жевых операций („денежный" бум). Обнаруживаются симптомы перепро
изводства чугуна, стали, нефти и резкое снижение цен на нефть (50%). 
Что касается молодой электропромышленности, то здесь замечается рост 
показателей. То же относится и к текстильной индустрии (вследствие 
урожая хлопка и снижения цены производства). Автомобильная промыш
ленность испытывала в 1927 г. ту же депрессию, что и в 1926 г., не
смотря на временное очищение Фордом своих позиций на рынке и вы
движение „Генеральной корпорации моторов" (Морган). Автор правильно 
замечает, что, выходя за пределы индексной формалистики, следует об‘- 
яснить рост показателей в текстильной, пищевой, медной, электрической 
индустрии и др. либо перепроизводством и нарастанием товарных запа
сов, либо действием натуральных факторов (урожай хлопка, кукурузного 
корма для скота). Но подобный рост показателей в этих отраслях не 
может изменить тенденций понижения в базисных производствах (уголь, 
металл, автомобили и пр.), что и определяет начало перелома кон'юн- 
ктуры. Этот же вывод автор подтверждает (стр. 66) данными о падении 
погрузок на ж. д. и снижении ж.-д. доходов (на 9%). Кроме того, автор 
еще раз обращает внимание на такие „гнилые места", как продолжаю
щийся „бум" продаж в рассрочку и до конца еще неликвидированный 
флоридский „бум".

Взрыв противоречий оттягивает, главным образом, избыток денежно
ссудного капитала. Но такая оттяжка еще более углубляет кризис, при
давая ему особо острые формы, так как расхождение между падающими 
ценами и себестоимостью все увеличивается, а вслед за израсходованием

II. Осинский— Угрожает ли Америке экономический кризис 331

ликвидных средств будет ощущаться не избыток, а острый недостаток 
в оборотных капиталах и стеснения в кредите. Наконец, избыток ссуд
ного капитала создает .специфические условия для бешеной спекуляции 
на фондовой бирже, которой автор и насыщает два слишком десятка 
страниц. Не имея места подробно остановиться на этом интересном во
просе, заметим лишь, что летом 1927 г. в период понижения показате
лей в индустрии, пронесся на нью-йоркской бирже, по образному выра
жению автора, целый „повышательный ураган". Такого рода полный 
отрыв фондовой биржи от экономической почвы есть верный симптом 
приближающегося кризиса. Как видно из приведенных автором выдержек 
из американских газет (стр. 111), этого не отрицают наиболее прожжен
ные биржевые пройдохи.

Автор заканчивает оценку тенденций кон'юнктуры 1927 г. положи
тельным ответом на поставленный вопрос о приближающемся кризисе 
1928 г. Но, по мнению автора, кризис может принять и форму депрес
сии (хотя и не об'ясняет почему) и, вероятно, начнется либо через 2—3 
месяца, либо через полгода, но не позже весны 1928 г. В пользу этого 
срока автор приводит следующие соображения: 1) грядущее столкнове
ние двух „капиталистических ихтиозавров" Форда и Моргана в авто
промышленности начнется в полном об'еме не позднее зимы — весны 
1927/28 г. и 2) что нормальный (в эпоху империализма) срок (7 лет) 
оборота капиталистического цикла после кризиса 1920 г. исполнился 
в 1927 г. весной, когда обнаружились первые симптомы упадка.

Задача критики этой интересной книжки значительно облегчается 
тем, что д е й с т в и т е л ь н ы й  ход событий начинает до известной сте
пени оправдывать прогноз, тов. Осинского. Паника на нью-йоркской бирже 
в январе 1928 г. и все продолжающееся снижение главных показателей 
свидетельствует, что кризис в С.-А.С.Ш. в 1928 г. неизбежен. Спор 
может итти лишь о том, разразится ли он не позже весны, как пола
гает тов. Осинский, или капиталистам удастся его оттянуть по крайней 
мере до осени 1928 г. (или даже до первой четверти 1929 г.) при по
мощи того же метода „дешевого" ссудного капитала, исчерпание запасов 
которого подходит к концу. Впрочем, более вероятна оттяжка и другим 
путем, применявшимся до войны (да и теперь) Англией и Германией: 
государственные военные заказы и государственные субсидии. Известно, 
что правительство С.-А.С.Ш. увеличивает в этом году военно-морскую 
программу на несколько миллиардов долларов, что несколько загрузит 
тяжелую индустрию и может превратить приближающийся острейший 
кризис в тяжелую и затяжную депрессию. Однако, рост военных зака
зов об‘ясняется, главным образом, приближающимися сроками неизбеж
ного вооруженного передела мира между „вчерашним" (Англия) и 
„ с е г о д н я шн и м"  (С.-А.С.Ш.) гегемоном мирового хозяйства. Амери
канские буржуа прекрасно отдают себе отчет в том, что выхода из бли
зящегося кризиса придется искать по линии у с к о р е н и я  „мирового" и 
„военного" вытеснения Англии из мировых и южно-американских рын
ков. Поэтому американский левиафан империализма спешит сооружать 
не только дредноуты, но Пан-американскую лигу как орудие борьбы 
против Англии, господствующей в Европейской лиге наций.

Тов. Осинский дал оригинальное и правильное марксистское осве
щение причин кон'юнктурных колебаний в 1926/27 г. в С.-А.С.Ш. и на 
основе его мог установить своевременный прогноз о наступлении кри
зиса в С.-А.С.Ш. в 1928 г. Недостатком книжки является ее разбав
ленная „словесными водами" газетно-статейная форма изложения, которая 
вряд ли соответствует серьезности темы экономического очерка. Жаль 
также, что автор лишь м и м о х о д о м  (на стр. 113) коснулся важнейшего
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вопроса о мирохозяйственном значении приближающегося кризиса в 
С.-А.С.Ш. для всей капиталистической экономики обоих полушарий 
(прежде всего для Германии, где был наивысший взлет кривой, а потом 
вероятнее и ближе экономический кризис, о чем свидетельствует падение 
цен и начинающиеся локауты. Следует отметить также одно немаловажное 
м е т о д о л о г и ч е с к о е  упущение в очерке, которому надо было бы 
предпослать теоретическое введение о характере изменений капиталисти
ческих циклов на фоне послевоенного упадка капитализма, руковод
ствуясь краткой, но гениальной характеристикой этих циклов, данной 
Энгельсом сперва в 1850 г., а затем вторично в 1884 г. в предисловии к по
смертному изданию „Нищеты философии" К. Маркса: „С тех пор, как 
монополия Англии на всемирном рынке все более и более разрушается 
выступлением на него Франции, Германии и, г л а в н ым  о б р а з о м ,  
А м ер и к и, устанавливается новая форма приведения к равновесию. Пред
шествующий кризису период всеобщего процветания слишком долго за
ставляет себя ждать. Если его вовсе не окажется, то х р о н и ч е с к и й  
з а с т о й  с н е б о л ь ш и м и  к о л е б а н и я м и  о б р а т и т с я  в н о р м а л ь 
н о е  с о с т о я н и е  с о в р е м е н н о й  п р о м ы ш л е н н н о с т и "  (разрядка 
моя. М. Г.) Поэтому, вполне вероятно, что ожидаемый в С.-А.С.Ш. кри
зис будет непродолжительным и сменится хроническим застоем, перио
дически прерываемым повторяющимися кризисами со все уменьшающи
мися между ними промежутками времени (менее обычных 7 лет).

Несмотря на указанные недостатки рецензируемой книжки, она не 
теряет своего научного и злободневного интереса и с большим внима
нием будет прочитана средне-подготовленным читателем, которому Гос
издат неожиданно пошел навстречу, назначив за брошюру вполне обще
доступную цену. Продолжением взглядов, развиваемых в ренцензируемой 
брошюре, является статья тов. Осинского в „Правде" от 25 и 26 января, 
но критический разбор этих статей выходит уже за пределы настоящей 
заметки.

М. Г.

ОТДЕЛ VI 
С т а т и с т и к а
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Отдел I. ПРОМЫШЛЕННОСТЬ
Таблица 1

Добыча угля по 13 странам

(В тыс. метр, тонн)

Даты

А
н

гл
и

я

| 
Б

ел
ьг

ия

| 
Г

ер
м

ан
ия

] 
П

ол
ьш

а

С
аа

р

С
С

С
Р

Ф
ра

нц
ия

Ч
ех

о-
С

ло
ва

ки
я

Е
вр

оп
а 

(8 
ст

ра
н)

Мес.-
средн.

1 2 3 4 5 9 7 8 У

1913 24.337 1.903 11.729 3.394 1.101 2.421 3.654 1.189 49.728
1922 21.134 1.767 10.830 2.903 937 726 2.595 872 41.764
1923 23.369 1.910 5.185 3.008 766 1.209 3.140 1.029 39.616
1924 22.617 1.947 9.902 2.685 1.169 1.324 3.668 1.265 44.577
1925 20.590 1.925 11.061 2.423 1.083 1.475 3.921 1.063 43.541
1926 10.693 2.110 12.114 2.980 1.140 2.203 4.285 1.214 36.739

1927 1 21.911 2.346 13.356 3.697 1.192 2.521 4.530 1.312 50.865
II 21.425 2.251 12.743 3.411 1.211 2.701 4.358 1.119 49.219

III 23.981 2.477 14.046 3.002 1.289 2.878 4.725 1.176 53.574
IV 20.541 2.280 11.794 2.600 1.042 2.434 4.302 1.079 46.072
V 22.201 2.234 12.298 2.733 1.085 2.509 4.289 1.133 48.482

VI 20.107 2.263 11.820 2.772 1.071 2.378 4.236 1.134 45.784
VII 20.261 2.239 12.635 3.085 1.106 2.450 4.193 1.175 47.137

VIII 20.538 2.273 12.997 3.189 1.120 2.426 4.299 1.290 48.139
IX 21.442 2.278 12.711 3.254 1.113 2.667 4.133 1.381 48.979
X 21.095 2.315 13.094 3.417 1.121 3.069 4.291 1.277 49.679

XI 19.949 2.256 12.864 3.436 ___ 2.971 4.101 ■____ — .

XII 24.240 3.147

1 Даты

Мес.-
средн.

3
о
<
6 К

ан
ад

а

Я
по

ни
я

Б
ри

та
нс

к.
 

| 
И

нд
ия

Ю
ж

но
-

А
ф

р.
СО

Ю
З

Н
ее

вр
о

пе
йс

ки
е

ст
ра

ны

Ве
сь

 
м

ир
 

(13
 

ст
ра

н) о. Оев _=> и

8 = 5

10 11 12 13 14 15 16 17

1913 43.088 1.119 1.776 1 .3 /2 665 48.020 97.748 100
1922 36.057 882 2.308 1.610 735 41.592 83.356 85,3
1923 49.706 1.014 2.412 1.664 901 55.697 95.313 97,5
1924 43.182 762 2.509 1.793 944 49.190 93.767 95,9
1925 44.209 719 2.622 1.758 983 50.291 93.832 96,0
1926 50.144 974 2.433 1 .688 1.038 56.277 93.016 95,2

1927 I 57.554 1.176 2.574 1.636 900 63.840 114.705 117,1
II 53.302 900 2.281 1.863 898 59.244 108.463 110,7

III 60.096 1.069 2.798 2.024 974 66.961 120.535 123,0
IV 37.925 1.015 2.506 1.972 931 44.349 90.421 92,3
V 39.416 1.211 2.574 1.816 1.051 46.068 94.550 96,5

IV 39.811 998 2.604 1.759 1.030 46.202 91.986 93,9
VII 35.076 1013 2.574 2.457 1.049 41.154 86.291 88,1

VIII 44.864 938 2.305 1.473 1.114 50.694 98.833 101,1
IX 44.062 — 2.489 1.959 1.063 __ __ —
X 46.633 — 2.679 __ 1 .020 __ __ —

XI 43.118 — — --- 1.020 __ __ —
XII 42.900
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Таблица 2
Выплавка чугуна по 11 странам

(В тыс. метр, тонн)

Даты
евев<в.
1< эе

ль
ги

я

ер
м

ан
ия

К
ан

ад
а «о

яоок
2 П

ол
ьш

а

С
аа

р

э
0
<1 С

С
С

Р

Ф
ра

нц
ия ев

К
»оа

3 Ве
сь

 
м

ир
 

(11
 

ст
ра

н)

с- < о

М ес.-средн. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1913 869 207 910 86 212 86 114 2 .6 2 2 351 756 61 6 .2 7 4
1922 415 134 766 32 140 40 96 2 .3 0 5 17 440 23 4 .4 0 8
1923 630 179 412 75 117 43 85 3 .4 1 7 32 453 25 5 .4 6 8
1924 619 237 651 50 180 28 116 2 .6 5 9 62 638 45 5 .2 8 5
1925 530 212 848 48 197 26 121 3 .1 0 7 129 706 39 5 .9 6 3
1926 207 283 804 62 209 27 136 3 .3 3 3 204 783 40 6 .0 8 8
1927 I 442 316 1 .0 6 0 53 228 42 147 3 .1 5 3 245 805 28 6 .5 1 9

II 578 293 967 52 208 43 135 2 .9 8 8 235 716 35 6 .2 5 0
III 683 314 1 .086 77 230 48 150 3 .5 3 9 264 801 42 7 .2 3 4
IV 691 310 1 .0 5 2 78 225 48 142 3 .4 7 7 249 774 39 7 .0 8 5
V 732 319 1 .1 3 0 80 238 48 156 3 .4 4 5 262 794 38 7 .2 4 2

VI 662 302 1 .0 6 7 71 224 47 149 3 .1 3 9 248 747 32 6 .6 8 8
VII 656 320 1 .1 0 9 52 225 51 150 2 .9 9 8 245 769 30 6 .6 0 4

VIII 606 317 1 .1 1 6 64 238 57 155 2 .9 9 4 246 773 31 6 .5 9 6
IX 601 309 1 .105 53 229 59 144 2 .8 1 8 251 761 36 6 .3 6 6
X 606 322 1 .1 4 0 39 230 63 157 2 .8 2 9 260 796 35 6 .4 7 7

XI 586 313 1 .149 39 221 56 — 2 .6 9 0 245 764 32 —
XII 575 __ — — — 2 .7 3 9 268 796 — —

1928 1

Таблица 3
Производство стали по 12 странам

(В тыс. метр, тонн)

Даты

А
нг

ли
я

Б
ел

ьг
ия

Г 
ер

м
ан

ия

И
та

ли
я

К
ан

ад
а

Л
ю

кс
ем

б.

і 
П
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ьш

а

С
аа

р

3
и
<іо С

С
С

Р

Ф
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нц
ия

Ш
ве
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я

Ве
сь
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ир
 

(1
2с

тр
ан

)

Мес.-
средн. 1 2 3 4 5 6 7 84 9 10 11 12 13

1913 649 206 981 71 88 101 135 159 2 .5 6 4 354 581 62 5.951
1922 498 130 943 82 41 117 38 105 2 .9 2 7 30 378 29 5.363
1923 718 191 525 95 75 100 94 83 3 .6 8 2 61 426 26 6.076
1924 694 240 820 113 55 157 57 121 3 .1 3 7 95 575 46 6.090
1925 625 212 1.015 149 64 174 65 131 3.741 177 621 43 7.014
1926 301 281 1 .028 135 66 187 66 145 3 .7 9 4 260 703 43 7.009
1927 I 742 313 1 .3 0 8 137 59 195 98 156 3 .8 6 8 294 673 36 7.879

II 832 297 1 .2 3 3 131 57 184 94 150 3 .7 8 5 285 628 44 7.720
III 965 315 1 .415 138 109 203 114 168 4 .6 3 2 319 704 53 9.135
IV 864 301 1 .2 8 8 139 111 206 101 149 4 .1 9 6 300 681 43 8.379
V 897 321 1 .3 7 8 138 98 210 96 160 4 .111 290 712 42 8.453

VI 759 300 1 .3 2 8 138 61 203 103 156 3 .5 2 2 291 672 33 7.565
VII 698 307 1 .362 — 56 203 111 155 3 .2 2 9 284 677 38 7.120'

VIII 655 317 1 .426 — 79 216 115 166 3 .5 2 6 312 694 42 7.548'
IX 789 290 1.371 — 55 213 111 161 3 .2 8 4 322 693 32 7 .2211
X 710 312 1 .414 — 57 215 104 169 3 .3 4 2 332 723 47 —

XI 710 310 1.401 — 82 207 106 — 3.151 333 684 49 —
XII 615 1 .4 0 0 3 .2 0 0 357 735

1 Б ез Италии.

. „П л ан о в о е  Х о зя й с т в о 44 №  2



Отдел И. ТОВАРООБМЕН 
Движение оптовых цен 

(Индексы оптовых цен в золоте по 27 странам)

Таблица 4 338 
Динамика 

мирового 
хозяйст

ва



Таблица 5
Движение индексов стоимости жизни в золоте по 29 странам

аты
 

(м
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.-с
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.)
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Б
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3
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ди
я

Ит
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ия оЗ
3
БЛ Ла
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Но
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ия

Н
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я

о .
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я

Со
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. Ш
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СС
СР

Ту
рц
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Ф
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нд

ия

Ф
ра

нц
ия

Че
хо

-С
ло

ва
ки

я

Чи
ли

Ш
ве

йц
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ия

Ш
ве

ци
я

Ю
жн

о-
А

фр
ик

.
Со

ю
з

Яп
он

ия

- 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

1914 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
1924 135 87 159 110 — 126 177 134 146 103 119 153 108 144 130 152 133 69 171 202 158 153 100 — — 160 171 120 175
1925 152 95 175 117 108 139 179 166 165 115 126 157 109 161 171 160 140 80 176 204 165 159 91 — — 168 176 132 178
1926 158 103 172 110 102 141 169 182 160 116 132 157 107 163 184 149 106 80 175 225 164 155 85 104 184 162 172 131 182

1926

XI 104 179 104 106 144 156 114 143 152 100 {ібЗ 205 140 114 104 223 155 156 108 184 161 131 181
XII 157 104 175 101 105 144 168 — 156 115 151 153 106 201 139 116 102 176 223 159 156 112 108 182 161 171 129 179

1927

I 105 172 100 106 145 180 155 117 147 153 100 [ 200 140 118 99 224 162 155 109 176 160 130 177II — 105 171 99 108 145 — — 156 116 149 153 98 < 162 200 146 118 113 ---- 226 169 155 --- 109 176 160 __ 130 179
III 156 104 165 100 108 145 166 — 155 116 155 152 100 1 197 141 118 12,2 __ 223 166 154 106 109 175 159 170 131 181
IV — 105 164 100 111 146 — 177 154 114 169 151 102 194 141 120 121 ---- 222 172 153 — 109 179 158 131 180
V — 105 163 97 112 147 — — 152 113 171 150 103 {162 194 141 121 120 __ 221 180 152 — 110 181 159 __ 132 175

VI 155 106 166 96 113 148 167 — 152 115 169 151 106 1 194 143 120 115 173 221 168 155 107 111 182 160 169 132 173VII — 106 164 96 110 150 — 175 151 116 155 151 112 / 196 145 116 125 ---- 224 157 — 110 186 160 132 175
VIII — 105 165 96 112 147 — — 151 116 153 151 100 161 197 143 116 122 ---- 22.4 __ 161 — 108 187 160 _ _ 131 176IX — 106 167 — 113 147 167 — 152 114 151 150 100 } 194 148 117 121 --- 222 __ 161 103 107 — 161 172 131 174X 108 150 176

і

193 141

і і

161

I і

161

1

Отд. 
II. 

Товарообмен—
Движ

ение 
индексов 

стоимости 
ж

изни 
339



340 Динамика мировою хозяйства

Внешняя торговле

Даты

(мес.-средн.).
Австрия А нглия Бельгия Венгрия

Г ерма

ния
Дания

Ирлан

дия

Испа

ния7
Италия

1 2 3 4 5 1 6 7 8

1913 (27,2) 267 74,6 (13,8) 213,88 17,4 21,0

И *

58,6
1922 29,7 332 58,2 3 9,1 123,1 25,4 34,9 62.4*
1923 32,4 3731 54,0 7,1 120,0 29,2 — 35,4 65,9
1924 37,8 421 67,7 11,9 179,8 30,1 24,2 32,7 70,3
1925 33,2 » 470 70,3 12,5 247,5 33,3

33,0
24,7 26,8 86,9

1926 32,2 453 61,1 14,1 197,5 24,3 26,6 83,9

1926 XI 35,8 498 52,2 16,9 237,4 40,3 23,4 25,1 78,0
XII 38,2 494 74,91 18,6 252,4 39,2 26,0 25,1 96,8

1927 I 28,1 503,1 58,4 13,0 259,3 32,2 20,9 30,3 89,0
II 30,8 402,8 61,1 13,9 258,8 30,7 22,1 30,3 85,1

III 33,4 498,4 76,2 17,1 257,2 34,6 29,6 30,3 97,7
IV 37,2 432,2 68,4 16,1 259,8 32,4 24,2 (27,0) 96,4
V 29,1 408,5 67,2 16,3 277,9 35,4 24,1 (27,0) 98,8

VI 33,7 431,1 69,5 14,7 283,6 34,3 25,6 (27,0) 106,3
VII 32,4 406,7 63,9 15,5 303,4 34,4 24,3 (27,0 80,0

VIII 34,9 395,2 63,3 18,9 276,2 34,0 22,5 (27,0 67,4
IX 38,2 453,8 67,8 20,2 279,6 35,7 26,3 (27,0) 62,0
X 42,0 465,5 70,1 19,7 296,9 36,0 25,0 и .— 61,9

XI 43,8 4717 66,9 18,3 307,9 34,4 23,7 76,6

1913 (17Д) 213 58,4 (13,1) 200.4 8 14,2 17,0

Э к 

40,4
1922 18,6 266 39,43 5,6 78,8 20,5 — 17,7 36,8
1923 18,9 2921 38,1 5,7 121,1 23,5 — 17,0 42,5
1924 20,7 293 53,7 9,7 129,7 27,1 18,2 18,4 5 Ч1925 22,3 9 311 57,2 11,9 174,5 30,9 17,4 19,4 60,6
1926 19,7 264 50,7 12,6 195,4 30,9 16,9 19,9 60,7

1926 XI 20,9 258 54,8 16,3 208,1 29,1 18,7 21,5 72,0
XII 23,6 241 73,6 ‘ 15,4 198,1 30,4 22,5 21,5 85,0

1927 I 18,1 268,8 44,1 10,2 189,4 29,0 14,6 29,4 51,2
II 19,8 256,7 49,0 9,6 179,1 27,5 14,4 29,4 57,9

III 23,9 301,3 70,9 11Д 199,4 33,6 14,4 29,4 63,8
IV 23,8 255,7 58,4 9,4 189,0 28,4 14,1 (25,3) б ?-1.
V 18.8 307,5 55,7 10,6 197,5 35,2 16,0 (25,3) 69 Р

VI 23Д 272,1 58,4 9,0 177,3 35,4 18,1 (25,3) 84,9
, VII 20,3 272,7 61,3 10,1 201,5 30,8 18,3 п (25,3) 57.1

VIII 23,3 288,7 62,6 13,3 206,6 30,9 19,8П (25,3) 59,4
63,6IX 27,1 294,0 63,4 14,3 222,0 34,7 20,7 н (25,3)

X 28,6 297,9 67,1 14,1 229,2 33,1 20,8 и 76,4
XI 27,4 343,9 — 14,2 218,0 — — —

XII
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Таблица 6
32 Стран ( в  млн. д о л л . )

Норве

гия

Поль

ша ]2

Румы

ния
СССР 11

Фин

ляндия

Фран

ция

Чехо-
Слова

кия

Швей

цария 0
Швеция

Юго

славия
Е в р о п а

10 11 1 12 13 1 14 15 16 17 18 19 20

я о р Т

12,1 (15,9) 9,5 52,3 10,3 135 (26,7) 30,9 18,9 (5,8) 1010,3
18,9 13,6 7,2 11,6 7,1 163 25,4 30,4 24,3 7,4 983,7
18,4 18,0 8,0 6,2 10,2 155 25,2 33,8 28,7 6,8 1027,3
17,8 23,8 10,8 9,3 9,7 173 2 39,2 39,3 31,0 8,8 1238,2
20,4 25,4 12,1 18,0 11,5 172 43,4 42,8 32,1 12,4 1395,3
20,1 14,3 13,1 16,8 11,8 163 37,6 38,9 33,3 11,2 1285,8

22,3 21,0 15,6 14,3 15,3 170 39,7 40,0 38,0 11,6 1394,9
20,0 17,7 12,6 12,5 13,7 202 47,7 42,3 39,4 11,6 1484,7

17,5 21,1 14,2 13,7 9,9 161,5 26,3 35,2 28,2 9,6 1371,5
17,0 21,9 14,8 14,0 9,2 187,4 35,3 35,8 28,9 9,2 1309,1
19,7 25,2 20,0 14,9 11,3 172,6 38,7 40,5 32,8 10,5 1460,7
19,5 29,1 19,9 18,9 11,7 168.5 37,4 39,4 35,9 10,5 1384,5
19,5 32,1 15,7 27,1 15,1 195,6 40,3 41,2 35,9 10,2 1417,0
20,5 31,2 15,4 27,4 15,1 178,7 45,1 40,6 33,1 9,4 1442,3
20,9 26,4 16,0 19,6 12,9 159,1 39,3 38,3 32,5 9,5 1361,5
23,8 25,1 17,8 22.9 14,4 147,8 46,6 40,3 35,0 11,1 1323,6
22,4 24,5 17.7 22,7 15,6 140,0 44,5 41,3 39,3 12,2 1389,9
25,2 29,1 18,8 20,6 15,3 175,5 54,8 48,1 39,5 12,7 (1502,5)
23,7 29,8 17,7 16,9 15,4 172,8 51,7 45,2 42,1 "

и о р т

8,5 (18,5) 10,8 60,9 8,4 110,6 (29,6) 22,1 18,3 (6,8) 866,3
11,2 10,5 8,2 3.5 8,0 144,5 35,9 28,0 25,2 4,2 762,6
11,3 19,2 10,1 8,8 9,8 152,9 30,7 26,5 25,3 6,6 860,0
12,1 20,3 11,5 13,0 10,2 181 41,8 31,2 27,7 10,2 981,4
15,2 20,1 11,7 15,8 11,7 179 46,3 32,8 30,1 12,6 1080,5
14,8 20,8 14,3 19,1 11,8 162 43,8 29,5 31,6 11,5 1030,0

14,6 25,7 20,8» 24,4 14,3 182 62,1 33,5 37,0 14,1 1127,9
15,9 23,2 15,6 27,6 11,4 213 56,4 33,7 40,7 11,0 1159,6

14,6 22,5 13,4 20,6 6,4 186,5 38,0 25,9 24,0 8,5 1015,2
15,3 22.7 16,0 17,7 6,0 180,2 42,1 30,0 24,5 8,0 1005,9
17,0 25,3 18,2 21,5 5,8 183,5 45,2 33,7 26,5 10,7 1135,2
13,1 23,5 20,0 18,2 6,8 166,8 45,4 32,2 31,6 8,2 1037,0
12,0 22,4 23,3 21,4 10,2 167,8 44,8 31,3 39,0 9,1 1117,4
13,3 22 2 21,7 18,1 16,8 173,2 44,3 31,5 38,2 8,3 1091,5
13,7 22,1 16,4 22,1 23,4 175,9 41,4 30,9 40,7 8.5 1092,5
15,0 23,3 21,5 19,0 22,0 168,1 46,5 32,8 39,8 9,3 1127,2
15,2 23,0 23,0 23,3 20,8 178,2 56,9 34,4 43,9 10,3 1194,2
17,0 26,6 — 24,1 16,9 198,0 59,3 36,5 44,8 11,4 (1249,1)

— 25,8 — 19,5 — 181,7 — 34,4 — — —
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Д а т ы

(мес.-сред.)

А рген
тина

Брази
лия 7 Канада

С. Ш та
ты

Уруг
вай 15

Амери
ка

Австра
лия

21 22 23 24 25 26 27
-------------«5

1913 39,9 27,2 54,9 148 4,3 274,3

И м

30,9
1922 55,4 18,2 62,6 256 2,6 394,8 43,6
1923 69,8 19,6 73,7 311 З.ЗН 477,4 50,7
1924 66,6 25,5 66.5 298 4,1 460,7 52,4
1925 66,9 34,4 74,2 349 5,9 530,4 58.6
1926 63,6 32,0 84,1 368 6,2 553,9 62,7

1926 XI 61,6 33,1 87,7 373 6,3 561,7 69,9
XII 61,6 32,5 81,7 354 6,1  • 535,9 64,4

1927 I 63,5 34,7 78,7 354,8 6,4 538,1 66,6
II 63,5 32,9 74,6 302,9 5,8 479,7 66,6

III 63,5 40,7 110,5 371.8 6 ,8 593,3 67,9
IV 62,0 32,8 74,4 362,9 6.7 538,8 60,9
V 62,0 31,2 94,5 345,5 7,9 541,1 61,8

VI 62,0 29,8 1 0 1 ,0 355,1 7,3 555,2 61,1
VII 63,3 31,4 91,2 322,2 6,0 514,1 63,4

VIII 69,4 29,1 99,3 371,9 (6 ,0 ) 576,8 71,3
IX 85,0 (35,1) 91,8 350,8 7,1 570,8 64,6
X 75,2 94,0 356,0 7,7 568,5 —

XI тттт 94,4 345,0

1913 41,7 26,5 36,3 204 5,9 314.4

Э к 

29,5
1922 54,4 25,7 72,6 314 4,7 471,4 44,5
1923 62,0 28,5 82,9 341 4,7 519,1 41,0
1924 89,4 35,1 87,2 375 6.9 593,6 49,9
1925 66 ,2 41,1 105,9 402 8,1 623,3 61,6
1926 60,8 38,0 105,7 393 8 ,0 605,5 52,2

1926 IX 44,4 39,8 152,6 474 5,0 715,8 59,3
XII 59,0 40,7 138,3 456 И Д 705,1 65,3

1927 I 81,6 37,0 84,0 411,6 9,6 623,8 53,9
II 95,4 28,1 78,4 364,6 12,2 578,7 70,0

III 98,5 35,4 105,5 398,1 11,4 648,9 77,6
IV 88 .8 26,8 77,4 404,8 9,4 607,2 52,0
V 91,1 27,6 109.9 382,4 6,4 617 4 50,4

VI 81,7 31,5 105,6 348.5 5,6 572,9 36,4
VII 81.4 (37.1) 79.3 333,4 5.7 536,9 41,2

VIII 68.5 (38,7) 94.2 367,6 (3,5) 572,5 30,0
IX 68,1 (37,7 97,5 416,6 (4,0) 623 9 51,2

X 104,0 490,0 (720,6)

1 С 1/ІѴ 1923 г. сведения включают торговлю Великобритании и Северной Ирландии с автон. Ирла# 
1922 г. данные относятся к Бельго-Люксембургскому экон. сою зу. 4 Включая торговлю драг® 
чая золото. 7 Общая торговля. 8 По 1913 г., включая сведения по Люксембургу. 9 С 1925 Г' 
Включая экспортные таможенные пошлины. 11 Б ез почтовых посылок. 12 Данные относите# 
14 Средняя из 11 месяцев. 16 По импорту „Ѵаіогез оШсіа1е5“ по экспорту „Ѵаіогез еіесиѵов". 18 П° 
чаются товары государственной торговли и не включаются драгоценности. 17 В итоги по экспорту
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Алжир
Брит.

Инд . 78
Гонконг Египет

Н. З е 
ландия Япония

Ю . Аф- 
рикан. 
сою з

Азия, А ф 
рика, А в

стралия

И т о г о  по 
32 стра

нам

28 29 30 31 32 33 34 35 36

• 0 р I

10,7 74,3 (17,7) 11 ,2 8,7 30,1 16,4 200 ,0 1 .4 8 2 ,6
12,9 57,5 22,7 15,4 12,5 74,0 17,7 256,3 1 .6 3 4 ,8
1 2 8 57,5 24,6 17,2 16,3 78,7 20,9 278,7 1 .7 8 3 ,4
13,9 62,4 27,6 18,7 17,7 83,3 23.5 299,5 1 .9 9 8 ,4
13,2 67,4 13,1 23,1 20,8 84,8 26.3 307,3 2 .2 3 3 ,0

9,6 71,3 13,1 21,1 19,8 90,0 28)2 315,8 2 .1 5 5 ,5

10,4 66,4 (13,1 23,5 17,8 73,9 28,6 303,6 2 .2 6 0 ,2
10,4 59,2 (13,1 19,9 20,6 78,9 25,9 • 292,4 2 .3 1 3 ,0

12,0 76,0 (13,1 17,9 19,1 90,9 28,6 324,2 2 .2 3 3 ,8
12,0 63,1 (13,1 15,8 15,7 87,8 25,5 299,6 2 .0 8 8 ,4
10,2 80,9 (13,1 17,7 22,3 111,1 28,6 353,6 2 .4 0 7 ,6
13,4 79,4 (13,1 15,4 13,2 111,4 26,7 333,5 2 .2 5 6 ,8
13,4 73,6 (13,1 18,7 17,9 95,0 26,6 320,1 2 .2 7 8 ,2
13,4 67,2 (13,1 16,8 17,1 82,7 26.2 297,6 2 .295 .1
20,5 68 ,0 (13,1 19,3 15,3 73,2 26,8 304,5 2 .180 ,1
20,5 11.2 (13,1 18,8 17,5 65,6 30,9 318,1 2 .2 1 8 .5
20,5 77,8 (13,1) 22,4 22,1 65,7 29.8 318,2 2 .2 7 8 .5

■ і — 76,7 (13,1 22 ,8 17,1 (62,9) 30,2 3 1 1 8 2 .3 7 8 ,7
75,9 17,3 6 6 ,97 313,4

* о р т

8,1 97,8 (15,6) 13,0 8,5 26,1 11 .2 209,8 1 .3 9 0 ,5
9,3 67,2 22,6 18,4 15,2 63,9 11 ,0 252,1 1 .486 ,1
9Д 85,2 23,3 23,0 17,0 57,0 13,8 269,6 1 .6 4 8 ,7
9,6 97,8 26,0 25,0 18,8 60,0 13,9 301,0 1 .8 7 6 ,0
9,7 120,3 13,1 24.4 21 ,6 76,0 18,3 345,0 2 .0 4 8 ,8
8,5 97,8 13,1 17,2 18, Э 77,5 16,1 300,4 1 .935 ,9

8 ,8 76,8 (13,1) 22,4 12,2 83,3 28,5 304,4 2 .148 ,1
8 ,8 87,6 (13,1) 22,1 16,8 80,4 25,0- 319,1 2 .1 8 3 ,8

10,0 99,4 (13,1) 18,2 24,9 65,4 19,6 304,5 1.943 ,5
10,0 92,4 (13,1) 17,1 23,8 63,9 20 4 310,7 1 .8 9 5 ,3
10,0 123,2 (13,1) 23,8 30,6 72,3 19,1 369,7 2 .1 5 3 ,8
10,6 91 3 (13,1) 20,4 23,9 75,4 14,0 300,7 1 .9 4 4 ,9
10,6 88 ,2 (13,1) 16,9 24,9 79,1 16,3 299,5 2 .0 3 4 ,3
10 ,6 80,6 (13,1) 18.4 16,7 78,4 13,1 267,3 1.931 ,7
10 ,8 93,4 (13,1 14,8 13,7 80,87 12,1 279,9 1.909 ,3
10,8 95,5 (13.1) 17,0 10,5 92,17 13,9 282,9 1 .9 8 2 ,6
10,8 101,4 (13,1) 13,6 10 ,27 67,97 11 ,8 280,0 2 .098 ,1

-  < 94,2
106,1 }  (13,1) 11 ,17 78,77 (17,8) (294,3) (2 .264 ,0)

АИей и не включают внешнюю торговлю последней . 2 С 1924 г. декларированная ценность. 8 С мая 
1 Йенными камнями за  четвертый квартал 1926 г. 6 С 1922 г. декларированная ценность. 8 Вклю- 

Цовый метод оценки, ниже предыдущего приблизительно на 5— 7% . 10 Главные статьи экспорта. 
^Территории Польши и Данцига. 13 Внешняя торговля по Европейской границе в ценах 1913 г. 
^рит. Индии сведения касаются только торговли по морской границе, при чем в итог вклю- 
®Ключено снабжение с‘естными припасами судов и не включена ценность экспорта золота.
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Таблица 7
Отдел III. ТРУД

Движение безработицы в 19 странах 
(Численность безработных в тыс.)

Даты

(мес.-средн.) А
вс

тр
ия

2

А
нг

ли
я 

3

Бе
ль

ги
я 

2

В
ен

гр
и

я3

с .
«
ЯВсо
Яо.V

и.

сч
к
К
Вев
5о

Г-4
КЯвв

<4

ев
КВ
3Н

X Л
ат

ви
я3

Н
ор

ве
ги

я 
3

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1924 95 1.180 6,7 26,0 644,8 28,1 27,7 164,9 2 ,0 (9,1)
1925 149 1.289 9,0 31,4 463,7 26,1 38,3 110.3 2 ,8 15,0
1926 176 1.437 8,7 24,5 1.693,0 24,9 57,3 113,9 2,7 23,5
1926 XII 205 1.357 15,8 20,7 1.749 35,7 88,9 181,5 5,2 30,6
1927 I 235 1.375 15,9 20,4 1.827 45,7 87,1 225,3 5,0 29,3

II 244 1.208 13,9 19,5 1.696 41,1 87,1 259,1 4,6 30,8
III 208 1.115 11,3 16,0 1.121 26,9 72,9 227,9 4.0 29,1
IV 181 1.075 10,9 17,1 870 22 ,2 64,8 215,3 2,7 27,4
V 158 1.015 9,1 13,6 650 18,7 55,2 216,4 1,6 23,8

VI 145 1.032 8,3 11 ,8 541 17,7 50,7 214,6 0,9 19,9
VII 137 1.055 7,9 11,7 453 2 0 ,6 47,5 263,1 1,3 16,0

VIII 136 1.076 7,5 11,2 404 19,5 45,3 291,8 0,9 15,7
IX 130 1.075 8 ,6 10,3 355 20 ,2 44,2 305,9 1,4 18,9
X 127 1.132 8,7 10,0 340 2 0 ,2 46,9 333,2 3,7 22 ,0

XI 160 1.172 8,4 И ,1 605 — 59,0 375,7 5,0 25,2

1928
XII

I
181
262

1.194
1.169

1.188 414,3

Даты, 

мес. средн. П
ол

ьш
а 

8

Ф
ин

ля
нд

ия
 

3

ОС
В
яг
Рт
< х

ѳ

■о<и  «
т  *
2  15 к «

Э* в

ЙЕЯ 
=* _ и И В К
3  5. Ш

ве
ци

я 
1

Э
ст

он
ия

 
3

Вс
я 

Е
вр

о
па

 
4

(17
 

ст
ра

н)

<ячл
В<3ье

"к
в3о,ьов<

И 12 13 14 15 16 17 18 19 20

1924 (111.7) 1,4 9,9 109,0 14,7 20 ,0 2,4 2.453,4 11 ,8 35,5
1925 (168,7) 2,5 11,2 49,4 11,1 24,5 2,2 2.404,2 10,7 34,6
1926 234,3 2 ,0 11,5 67,9 14,1 29,4 2,2 3.922,4 7,6 29,3
1926 XII 190,1 2 ,2 21,4 71,2 17,9 48,0 3,8 4.044,0 9,3 25,4
1927 I 208,5 3,6 73,1 83,3 19,4 39,3 4,7 4.297,6 9,7 —

II 213,6 3,0 95,4 83,2 19,2 39,8 4,7 4.063,0 1 0 6 —
III 205,8 2,1 86 ,2 71,9 13,6 36,1 4,4 3.252,2 9,0 26,3
IV 190,6 1,7 68 ,0 60,3 11,2 31,9 2,9 2.853,0 9,9 —
V 174,3 1,2 47,8 52,5 9,5 25,5 2,3 2.474,5 8,5 —

VI 159,4 1,1 33,7 45,5 7,7 25,0 1,9 2.316,2 5,4 29,2
VII 147,7 0,9 29,2 39,8 8,4 21,3 0,7 2.261,1 5,5 —

VIII 133,0 1,2 29,2 40,9 8,9 20 ,2 0 ,8 2.242,1 6,2 .—
IX 116,8 1,3 27,7 37,6 8,3 22,3 1.2 2.184,7 5,3 30,0
X 115,7 1 ,6 24,2 35,8 9,9 27,4 3,3 2.260,6 6,7 —

* XI 136,7 2,4 28,5 — 12,1 — 4,9 — — —
XII 164,8

1 Члены профсоюзов.
2 Застрахованные.
8 Регистрация по биржам труда.
* В виду того, что по ряду стран данные предварительные, итог по Европе будет  

исправляться по мере получения окончательных данных.



Таблица 8

Отдел IV. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ И ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК

Движение валютных курсов но 33 странам

(Индексы в %<Уо к паритету)

ч^С траны

Д а т ы ^ 'хч А
н

гл
и

я
1

счкЯа*я3о.
ѳ Б

ел
ьг

ия

И
та

ли
я

кевчевв<<о
С- Ш

ве
йц

ар
ия

И
сп

ан
ия

П
ор

ту
га

ли
я

Ш
ве

ци
я

Н
ор

ве
ги

я

Д
ан

ия

Г
ер

м
ан

ия

А
вс

тр
ия

В
ен

гр
ия

Ч
ех

о-
С

ло


ва
ки

я

П
ол

ьш
а

Р
ум

ы
ни

я

Б
ол

га
ри

я

Ю
го

сл
ав

ия

Г
ре

ци
я

Месячные
средние

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 И 12 13 14 15 іб 17 18 19 20

1913 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1922 91,0 42,5 39,8 24,6 95,7 98,8 80,3 6,4 97,7 65,4 78,1
1923 94,0 31,5 27,0 23,9 97,3 93,6 74,9 3,9 99,1 62,3 68,5 — 69.Н 8,15 14,6 57,4 2,6 4,6 5,6 8,9
1924 90,8 27,1 24,0 22,6 95,1 94,4 69,1 зд 99,0 52,0 62,4 — 69,Н 82,74 14,6 99,6в 2,6 3,8 6,6 9,3
1925 99,2 22,8 24,7 20,6 99,9 100,2 74,3 4,7 100,2 66,7 78,8 100,0 99,9 69,1 14,6 92,0 2,5 3,8 8,8 8.1
1926 99,8 16,8 17,53 20,2 99,7 100,1 77,1 4,7 99,9 83,3 97,8 100,0 100,0 99,8 14,6 58,1 2,4 3,7 9,1 6,5

1927 I 99,7 20,5 100,0 22,5 99,5 99,9 82,8 4,7 99,7 95,3 99,4 99,6 100,0 100,2 14,6 58,6 2,7 3,7 9Д 6,7
II 99,7 20,3 100,0 22,4 99,5 99,6 86,9 4,7 99,6 96,2 99,4 99,5 100,0 100,2 14,6 58,7 3,0 3,7 9,1 6,7

111 99,7 20,3 100,0 23,4 99,5 99,7 90,2 4 7 99,8 97,2 99,4 99,5 100,0 100,1 14,6 58,9 3,2 3,8 9,1 6,7
IV 99,8 20,3 100,0 26,0 99,5 99,6 91,4 4,7 99,9 96,5 99,5 99,5 100,0 99,9 14,6 59,2 3,2 3,8 9,1 6,9
V 99,8 20,3 99,9 28,0 99,5 99,6 91,1 4,7 99,8 96,4 99,5 99,5 100,0 99,8 14,6 59,0 3,2 3,7 9,1 6,8

VI 99,8 20,3 99,9 28,9 99,6 99,7 89,1 4,7 99,9 96,6 99,7 99,5 99,9 99,7 14,6 58,6 3,1 3,7 9,1 6,9
VII 99,8 20,3 99,9 28,2 99,6 99,7 88,5 4,6 99,9 96,4 99,7 99,7 100,0 99,7 14,6 58,3 3,2 3,7 9,1 6 8

VIII 99,9 20,3 100,0 28,2 99,7 99,8 87,6 4,6 100,1 96,8 99,9 99,9 99,9 99,7 14,6 58,1 3,2 3,7 9,1 6,8
IX 99,9 20,3 100,1 28,2 99,7 99,9 88,8 4,5 100,3 98,4 99,9 99,9 100,1 99,9 14,6 58,1 3,2 3,7 9,1 6,9

X 100,1 20,3 100,1 28,3 100,0 99,9 89,4 4.6 100,5 98,3 100,0 100,1 100,1 99,8 14,6 58,1 3,2 3,7 9,1 6,9
XI 100.1 20,4 100,3 28,2 100,4 99,9 87,8 4,6 100,5 98,8 100,1 100,2 100,1 99,8 14,6 99,9 3,2 3,7 9,1 6,9

XII 100,3 20,3 100,6 27,9 100,6 100,1 86,2 4,6 100,7 99,3 100,0 100,3 100,2 99,9 14,6 100,0 3,2 3,7 9,1 6,9

Отд. 
IV. 

Денеж
п. 

обр. 
и 

вал. 
рынок — 

Движ
ение 

валют
н. 

курсов 
М

5
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Месячные
средние 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

1913 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 103,0 100,0 100,0 100,0 100,0
1922 __ __ __ __ __ — — 100,0100,0 — — — — — — — — — — —
1923 13,9 100,7 1 ,2 __ __ — — — — — — — — — — — — —
1924 13,1 99,5 1,1 __ 92,20 22,70 30,16 50,84 100,0 98,8 81,3 34,1 80,1 91,96 82,7 110,8 111,4 65,3 79,41 66,49
1925 13,1 100,0 11 99,2 99,46 81,77 31,08 70,31 100,0 100,0 94,9 38,0 95,4 94,44 82,3 117,1 118,3 74,5 84,88 79,40
1926 100,1 100,0 1Д 98,8 99,83 87,25 30,30 71,73 100,0 100,0 95,6 44,5 98,2 95,08 94,5 105,9 111,5 74,6 86,23 80,52
1927 I 100,1 100 1,1 98,9 99,69 87,10 42,59 75,98 100,0 99.8 97,3 35,9 98,2 94,62 97,9 91,8 102,0 74,8 84,73 82,70

II 100,1 100 1,1 98,9 99,66 87, ПЗ 42,79 76,02 100,0 99,8 98,2 36,5 98,1 94,78 98,0 95,4 105,3 74.6 85,45 82,84
III 100,1 100 1 1 98,9 99,68 87,05 43,20 76,18 100,0 99,9 99,5 36,5 97,9 94,96 98,6 90,5 102,0 74,6 84,71 82,89
IV 100,1 100 1 Д 98,9 99,75 87,07 43,65 76,37 100,0 100,1 99,7 36,4 98,6 95,02 97,1 92,9 104,2 74,3 84,65 83,02
V 100,1 100 1,1 98,9 99,74 87,05 43,90 76,45 100,0 100,1 99,7 36,4 97,4 95,00 94,4 93,0 103,1 74,4 83,79 82,97

VI 100,0 100 1,1 98,9 99,77 87,01 43,93 76,46 1 0,0 99,9 100,0 36,4 97,0 95,01 93,7 93,8 103,1 74,4 83,68 82,96
VII 100,0 100 1,1 98,9 99,77 87,12 43,78 76,44 100,0 99,9 100,1 36,4 95,9 95,00 94,5 93,2 103,1 98,ч 94,84 84,19

VIII 100,0 100 1 1 98,9 99,88 87,22 43,75 76,49 10 ,0 99,9 100,4 36.436.5 96,8 95,06 94,9 90,1 101,0 99,0 94,41 84.19
IX 100,0 100 1 1 98,9 99.90 87,23 43,89 76,56 100,0 100,0 100,7 97,0 95,12 93,9 91,6 102,0 99,5 94,62 84,26
X 100,0 100 1,1 98,9 100,09 87,35 43,98 76,69 100,0 100,1 100,7 36,7 98,5 95,17 93,4 92,5 102,0 99,7 94,67 84,37

XI 100,0 100 1,1 98,9 100,15 89,95 43,90 77,42 100,0 100,1 100,6 36,8 99,9 95,19 92,2 94,7 104,2 99,9 94,90 84,82
XII 100,2 100 1,1 98,9 99,04 90,04 43,87 77,33 100,0 99,9 100,8 36,9 100,4 95,20 92,6 95,4 105,3 100,6 95,54 84,85

1 Курс фунта стерлингов характеризует также валюты Ирландии, Ю жно-Африканского Союза, Австралии и Новой Зеландии.
2 К урс франка характеризует также валюты Алжира и Индо-Китая.
3 Средняя за 10 месяцев (январь—октябрь).
4 Паритет =  1.000.000.
6 Паритет =  10.000.
® Средняя за  7 месяцев (нюнь— декабрь).
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Задолженность европейских стран Соединенным Штатам на 1 января 1928 г.і (в тыс. д о л л . )

Таблица 9

С т р а н ы

Общая сум
ма получен
ных займов

Консолиди
рованный 

долг (займы  
и проценты  
к моменту 

соглашения) С
ре

дн
ий

пр
оц

ен
т Сумма про

центных пла
тежей в те

чение 62 лет

Вся задол
женность 
(капиталь

ный долг и 
проценты)

Уплачено 
капитального 

дсдга к 1/1
1928 г.

Уплачено 
капитального 
до га н про
центов к 1/1 

1928 г.

Остаток ка
питального 
долга к 1/1 

1928 г.

1 2 3 4 5 6 7 8

А н г л и я ............................................................. 4 .6 0 0 .0 0 0 3,3 6  505 .9 6 5 1 1 .105 .965 1 2 0 .0 0 0 802 .980 4 .4 8 0 .0 0 0

Бельгия ............................................................. 377 .030 417 .780 1 ,8 310 .051 727.831 2 .8 0 0 7 .6 6 5 4 14 .980

Венгрия ............................................................. 1 .6 8 6 1 .9 3 9 3,3 2 .7 5 4 4 .6 9 3 40 270 1 .899

Италия ............................................................. 2 .0 4 2 .0 0 0 0,4 3 65 .6 7 8 2 .4 0 7 .6 7 8 12.500 1 2 .500 2 .0 2 9 .5 0 0

Л а т в и я ............................................................. 5 .1 3 2 5 .775 3,3 8 .1 8 4 8 .1 8 4 150 1 .0 0 7 5 .625

Л и т в а .................................................................. 4 .9 8 2 6 .0 3 0 3.3 8 .5 0 2 14.532 107 736 4 .8 7 5

П о л ь ш а ............................................................. 155.931 178 .560 3,3 257 .128 435 .688 4 .4 1 0 30 .957 174 .950

Румыния . .  ............................................... 3 6 .128 4 4 .950 3,3 7 7 .916 122.506 569 700 44.021

Ф и н л я н д и я .................................................... 8 .2 8 2 9 .0 0 0 3,3 12 .695 21 .695 236 1 .5 7 2 8 .7 6 4

Ф ранция ......................................................... 3 .3 4 0 .6 0 7 4 .0 2 5 .0 0 0 1 .6 2 .8 2 2 .6 7 4 6 .8 4 7 .6 8 4 7 6 .250 7 6 .2 5 0 3 .9 4 8 .9 5 0

Ч ехо-С ловакия............................................... 9 1 .8 8 0 115 .000 3,3 197.811 312.811 1 .475 7 .5 0 0 113.525

Эстония . ............................. ........................... 13 .999 1 3 .830 3,3 19.501 33.331 366 2 .4 9 9 13 .464

Ю г о с л а в и я ................... .... ............................ 5 1 .038 6 2 .850 1 ,0 3 2 .3 2 8 95 .178 500 500 6 2 .350

Всего . . . 10 .3 3 4 .6 9 2 1 1 .5 2 2 .3 5 4 1 0 .6 2 1 .1 9 7 2 2 .143 .551 219 .403 945 .136 1 1 .302 .951

1 По последним сведениям Греция заключила соглашение с  С оед. Ш тагами об  урегулировании своего долга из 3%  годовых. Общая 
сумма долга установлена в размере 1 9 .660  тыс. долл. Более подробных сведений пока не нмеется.
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348 Динамика мирового хозяйства

Таблица 10
Отдел VI. ОБОБЩАЮЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

Платежный баланс Англии за  1925, 1926 и 1927 гг.
(В млн. фунт, стерл.)

Статьи
1925 г. 1926 г. 1927 г.

Актив | Пассив Актив Пассив Актив Пассив

Превышение импорта то
варов и золота над экс
портом ................................ — -  384 — -  475 — -  392

Превышение правитель
ственных платежей над
поступлениями . . . . — —  11 +  3 — —

Д оход от судоходства . . 4  124 — 4  120 — +  140 —

Д оход от инвестирован
ных за границей капи
талов ..................................... +  250 — 4  270 — +  270 —

Д оход от краткосрочных
помещении капитала и
банков . . . . . . . . 4 - 60 — — — 4  63 —

Прочие с т а т ь и ................... +  15 — +  15 — 4  15 —

Всего . . . +  449 — 395 +  468 — 475 4  488 —  392

С а л ь д о  . . . +  54 — —  7 +  96 —

Таблица 11

Средний доход на капитал в Англии в 1913 — 1927 гг.
(В %  о/о)

Годы
Учетный про

цент Английск. 
банка

Частный дис
конт (трехме- 
сячн. векселя)

Средний доход по 
вновь выпущенным 
промышленным об 

лигациям

Средний доход по 
вновь выпущенным 
правительственным 

облигациям

1913 4,77 4,38 5,5 4,77

1920 6,71 6,39 7,92 6,05

1921 6,11 5,18 8,09 6,49

1922 3,70 2,64 6,72 5,65

1923 3,49 2,71 6,4 5,34

1924 4,00 3,46 6,61 5,95

1925 4,57 4,08 6,43 4,82

1926 5,00 4,47 6,48 6,01

1927 4,65 4,31 6,21 5,09.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА на 1928 ГОД
Н А  Ж У Р Н А Л Ы  

ц е н т р а л ь н о г о  с т а т и с т и ч е с к о г о  УПРАВЛЕНИЯ СССР

„СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ"
ВЫХОДИТ ЕЖЕМЕСЯЧНО

Редакционная коллегия: В. С. АРНОЛЬД, Вл. Г. ГРОМАН, Вл. Ив. ЗЕЙЛИН- 
ГЕР, П 1И. КЕРЖЕНЦЕВ 

Ответственный редактор В. В. ОБОЛЕНСКИИ (Осинский)
В журнале за  1927 год были помещены статьи следующих авторов:

Б. Авилова, И. Богданова, Богословского, проф. Гернет, Гибшмана, проф. 
Громана, Дуоенецкого, Квиткина, проф. Литошснко, проф. Лосицкого, 
Лубны-Герцыка, Магидовича, Михайловского, проф. Первушина, Полляка, 
проф Поплавского, М. Смит, Стелледкого, проф. Ф алькнер, Якуш кина и др.

Журнал „СТАТИСТИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ" является центральным органом  
ЦСУ СС СР. О н ставит своей задачей широкое освещение всех вопросов хо
зяйственной, социальной и культурной жизни Союза СС Р. Это почти един
ственный журнал, в котором систематически печатаются результаты работ и 
статистических обследований Центрального Статистического Управления. К тес
ному сотрудничеству привлечены также представители плановых органов и 
ведомств.

Ж урнал имеет следующие постоянные отделы: 1) Хозяйственная кон‘- 
юнктура С С С Р и мирового хозяйства. 2) Статьи по всем вопросам союзного  
сельского хозяйства. 3) Промышленность и труд. 4) О бмен. 5) Социальная ста
тистика. 6 ) Кон'юнктурные таблицы и диаграммы по всем отраслям народного 
хозяйства. 7) Хроника. 8 ) Библиография.
В журнале систематически публикуются итоги разработки Всесоюзной 

переписи населения 1926 года.
Подписная цена на 1 год—20 руб., на полгода—11 руб.

Ж У Р Н А Л
СТАТИСТИЧЕСКОЙ МЕТОДОЛОГИИ и ПРАКТИКИ

„В Е С Т Н И К  С Т А Т И С Т И К И "
10-й Г О Д  И З Д А Н И Я  ------------------  ЧЕТЫРЕ ВЫПУСКА В ГОД

Под редакцией М. Н . СМИТ, Б. С. ЯСТРЕМ СКОГО и Г. И. РАЕВИЧ  

Ответственный редактор В. В. ОБОЛЕНСКИЙ (Осинский)
Журнал „ВЕСТНИК СТАТИСТИКИ" ставит своей задачей:
1. Разработку вопросов статистической методологии.
2. Обобщение статистической практики.
3. Печатание статей и материалов, связанных с применением статистического 

метода в народнохозяйственной практике.
4. Освещение работ статистических с ‘ездов, конференций и совещаний.
5. Обзоры статистических работ иностранных ученых и статистических 

учреждений.
6. Критика и библиография статистических работ.

Подписная цена: на год—10 руб., на полгода —  5 руб. 50 коп.
ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: Р едак ц и он н о-И здател ьск и м  Отделом ЦСУ СССР, М о скв а , ! 11, 
Б .  В у зо в с к и й  п е р .,  2; Г л а в н о й  к о н т о р о й  п о д п и сн ы х  н  п е р и о д и ч е ск и х  и зд а н и й  Г оси здата , М осква, 
Р о ж д е с т в е н к а , 4 , и  м а г а з и н а м и , к и о с к ам и  и  у п о л н о м о ч ен н ы м и ; к и о с к ам и  и у п о л н о м о ч ен н ы м и  В се
с о ю зн о г о  К онтрагентства печати , в с е м и  п о ч т о в о -т е л ег р аф н ы м и  п р е д п р и я т и я м и  С о ю з а  и  п р о ч .



ПРО ДО Л Ж АЕТСЯ П О Д П И С К А  на 1928 год 
(год издания третий)

« Т р а н с п о р т  и Х о з я й с т в о **
с т а в я т  с в о е й  з а д а ч е й  освещ ение экономических проблем  
транспорта с точки зрения интересов народного хозяйства в целом.

Программой ж урнала предусмотрены следующие основные отделы:
1. Статьи по вопросам экономики транспорта. 2. Освещ ение состояния и 
работы отдельных дорог и пароходста. 3. Хроника и информация (обзор  
деятельности Коллегии НКПС, Совета Правлений Транспорта, Трансплана, 
Центрального Комитета по перевозкам, Транспортной Секции Госплана, 
Института Экономических Исследований при Н К Ф  и др.). 4. Вопросы труда 
и быта на транспорте. 5. Вопросы транспортного права. 6 . Заграничный 

транспорт. 7. О бзор литературы по вопросам экономики транспорта.

У С Л О В И Я  п о д п и с к и .
Подписная цена: на год 12 руб., на полгода 6 руб.

Ц ена отдельного номера 1 руб. 60 коп.

ГОДОВЫ М  П ОДПИ СЧИ КАМ —  Р А С С Р О Ч К А  ПЛАТЕЖА:
6 руб.— при подписке, 3  руб.—  1 марта, 3 руб.— 1 июля. 

Журнал в 1928 году будет выходить в количестве 10 книг.

А Д РЕ С  РЕДАК Ц И И  И КОНТОРЫ :
Москва, Новая Басманная, дом №  14.

П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П Р И Е М  П О Д П И С К И
НА  ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

„ У Г О Л Ь  и  Ж Е Л Е 3 0 “
ОРГАН ДОНУГЛЯ, К О КСО БЕН ЗО Л А , ХИМУГЛЯ, Ю ГОСТАЛИ и Ю РТА 

В течение года издается свыше 200 печатных листов. 
П О Д П И С Н А Я  П Л А Т А :

п СССР на 1 год —18 руб., на */2 года —10 руб., на 3 месяца —5 руб. 
за гран, на 1 год —27 руб,, на 1/2 г°Да “ И  РУб-> на 3 месяца —7 руб.

Вышедшие в 1925/26 и 1926/27 годах книжки (кроме № №  1, 4, 5, 16, 17, 18, 19, 23 — 24, которые 
раяошлись полностью) продаются по цене 1 руб. 50 коп. за  экземпляр. По первому требованию 

они высылаются наложенным платежом.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ВСЕ ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНЫЕ КОНТОРЫ СССР.
П лата за об'явления (при непосредственном обращении в контору журнала):

В П Е Р Е Д И  Т Е К С Т А  III П О З А Д И  Т Е К С Т А
1 стран иц а  225 руб. 1 страница  ........................ 160 руб.
Ѵ2 с т р а н и ц ы  • . 130 ,, | | |  !/а страницы  ............................. 100

При шестикратном помещении об‘явления (при единовременном заказе) пре
доставляется скидка в 15%* ПРИ Двенадцатикратном—20% . 

Генеральное представительство по приему объявлений в Германии передано 
берлинскому отделению конторы газеты „Экономическая Жизнь", Вегііп, Кеие

АпзЬасЬег 8 іг., 11.

А дрес редакции: Харьков, пл. Т евелева, 28, ДОНУГОЛЬ; телеф он  6-21.

Р У К О П И С И  Н Е  В О З В Р А Щ А Ю Т С Я .
Прием по делам редакции ежедневно, кроме воскресных и праздничных дней, от 12 до 1 ч. дня и от 
2*/а до З'/г ч. (от 2*/а до ЗѴ2 ч,— член редакционной коллегии, от 12 до 1 ч.— вам. ягв. редакцией).

ФИНАНСОВОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО НКФ СССР
МОСКВА, Центр, П уш ечная, 10. Тел. 4-87-20. -Дг Кннжпый м агазин — Кузнецкий мост, дом М і з

П О С ТУ П И Л  В П Р О Д А Ж У  С Т А Т И С Т И Ч Е С К И Й  СБО РНИ К

Сельское хозяйство СССР в 1925/26 г. по дан
ным налоговых сводок по единому с.-х. налогу
В сборнике приведены погубернские и поуѳядные лапные о землепользовании, посевных площадях 
и численнооти скота по отдельны м  категориям хозяйств (крестьянские хозяйства, совхозы , колховы 
и п р ) , а  такж е подробная комбинационная группировка крестьянских хозяйств по обеспеченности 
землей и скотом по уездам  и губерниям Союза ССР с итогами по районам я сою ным республикам . 

Кроне абсолю тных цифр приведен такж е ряд таблиц  с относительными величинами.

СБОРНИК снабжен предисловием Зам. Наркома Финансов Союяа ССР тов. М И Ф румкина и^очерками 
проф. П. П. М аслова и т . т. М. О. Лифшица и А. Е. Новика.

ЦЕНА СБОРНИКА (732 стр. больш. формата) —12 руб. Имеется в продаже аналогичный сборник па 
1924/25 г , но с друі ой группировкой Цена 5 руб. При одновременной покуп. о сборников 1025/ѵб г. 
а  1924/25 г. цена і>а оба і борника 15 р. Имеются отдельны е вы п ускя  статей  из сборника, цена 1 р. 50 к.

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1 9 2 8  ГОД  
НА ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫ Й ОБЩ ЕСТВЕННО-ЭКО НО М ИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ

„ХОЗЯЙСТВО НА НОВЫХ ПУТЯХ"
ГОД ИЗ ДАНИЯ III

О рган С тал и нград ской  Губернской  Плановой Ко м и ссии  под ред . Я . |И .  СОЛОМЕНЦЕВА
Ж урн ал  погвящен изучению  проивводитедьных сил Сталинградской губерни.т и разработке основ

ных хозяйственны х и общественных проблем.

Журнал выходит в виде отдельных книжек об'емом от 8 до Ю п. л. (128-160 стр.)
Я сляясь органом Губттлана, ж урнал содержит руководящ ие стотьп  и плановы е предположения, кото
рыми должпы руководствоваться все работники и учреждения губернии, причастны е к советскому
1 троитель т в у  и восстановлению  народного хозяйства. Агрономы, учителя, инженеры, хозяйотвеннини, 
и администраторы, работники профсоюзов н кооперации одннаново должны бы ть ознакомлены о материа
лами, помещаемыми в журнале , ,ХОЗЯЙСТВО НА НОВЫХ ПУТЯХ11, так  кик идпча атак  материалов,—

руководить плановым строительством хозяйства губернии.
В соотвѳтстві и с указанны м и задачам и  в ж урпале имеются отделы: 1. Сольсное хозяйство. 
2. промыш лв' несть, труд  и транспорт. 8. Торговля И кооперации. 4. Коммунальное хозяйство. 
Б. Ф инансы, бюджет, кредит. 6. Районирование и и зучение производительны х онл. 7. Социально- 

культурн ы й . 8. Обзоры и хроника 9. Библиография.

Сотруднлннмм 'журнала являютоя лрофеооора, слециалиоты, общественные и хозяйственные работники.
меотные и иногородние.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА НА Ж УРНАЛ
Для низовых организаций и по индивидуальной подписке (для рабочих, крестьян 
и трудовой интеллигенции) на 1 г о д -7  руб. 50 коп., на Ѵа г.—* руб., на 3 мес.—
2 руб. Для прочих: на 1 год—10 руб., на і/а г -— 5  РУб- 5 0  К0Пі> на мес.—3 руб.

ЦЕНА ОТДЕЛЬНОЙ КНИЖКИ 1 РУБЛЬ

П О Д П И С К У  А Д Р Е С О В А Т Ь :
Г. Сталинград, Губпсполком, редакция журнала „ХОЗЯЙСТВО

НА НОВЫХ ПУТЯХ1*



„ Н Е Ф Т Я Н О Е  Х О З Я Й С Т В О "
Г О Д  И З Д А Н И Я  Д Е В Я Т Ы Й

(Бывш. „НЕФТЯНОЕ И СЛАНЦЕВОЕ ХОЗЯЙСТВО") 
ОРГАН СОВЕТА НЕФТЯНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

выходит под общим наблюдением редакционного комитета в составе 
проф. И. М. Г убк ин а (предо.), Н. Н. Стрижена, П. М. Ш оха и В. Н. Я ку

бова (редактор).

Н а у ч н о -те х н и ч е с к и й  и  эк о н о м и ч е с к и й  е ж ем есяч н ы й  ж у р н а л , к о т о р ы й  с л е д и т  з а  в с е м и  у с о в е р 
ш е н с т в о в а н и я м и  и и зо б р е т е н и я м и  в  о б л а с т и  т е х н и к и  н е ф т я н о г о  д е л а  и  с о п р и к а с а ю щ и х с я  о т р а с 
л ей  п р о м ы ш л ен н о сти  в  С С С Р  и  з а  г р а н и ц е й , п у б л и к у е т  о р и г и н а л ь н ы е  н а у ч н о -и с с л е д о в ат ел ь с к и е  
р а б о т ы  по н е ф т и  р у с с к и х  у ч ен ы х , с о о б щ а е т  п р а к т и ч е с к и е  д а н н ы е  о б  и с п ы т ан и я х  н о в ы х  д е т а л е й  
о б о р у д о в а н и я , о п и с ы в а е т  р е зу л ь т а т ы  г е о л о ги ч е с к и х  и с с л е д о в а н и й , д а е т  и с ч е р п ы в аю щ и е  о б зо р ы  
д е я т е л ь н о с т и  н е ф те п р о м ы ш л е н н ы х  р а й о н о в  и  в н и м а т е л ь н о  с л е д и т  з а  р а зв и т и е м  н е ф т я н о г о  
д е л а  в с е г о  м и р а . В  о т д е л е  р е ф е р а т о в  р е ф е р и р у ю т с я  в с е  и н т е р е с н ы е  с т а т ь и  р у с с к и х  и  и н о с т р а н 

н ы х  с п е ц и а л ь н ы х  ж у р н а л о в .

У С Л О В И Я  п о д п и с к и
на журнал „Нефтяное Хозяйство" на 1928 год.

Н а  г о д  ' (12 н о м е р о в  по  160 с т р а н и ц  іп  I В ы с ы л а ю т с я  н ал о ж ен н ы м  п л атеж о м  ком -
ц и а г іо  с  м н о г о ч и с л е н н ы м и  и л л ю с т р а ц и -  п л е к ты  з а  п р е д ы д у щ и е  го д ы  с о  с к и д к о й  5 0 %
я м и )— 78 р у б . ( з а  г р а н и ц у — 45 д о л л .) .  п р и  у с л о в и и  п о л у ч ен и я  2 5 %  с то и м о с ти  з а к а з а .

Н а  6  м е с .— 40 р . ( з а  г р а н и ц у - 2 3  д о л л .) .  1?.)То°ВМ° « Ь к" МПАек™  * а  192Я Г-~ -16 Р "
„   ̂ оі / і і  \  1 за 1923 г “ 35 РУ6-’ 33 1924 г-~35 РУ6*’ 33Н а  3  м е с .— 21 р . ( з а  г р а н и ц у — 12 д о л л .) .  і 1925 г _ 3 5  руб<> а а  і 926  г .— 35 р у б . и  з а
П о д р о б н ы й  п о м е р  в ы с ы л а е т с я  п о ч то й  по і| 1927 г .—3 9  р . К о м п л е к т ы  з а  1920 г .  и  1921 г .

п о л у ч ен и и  6 р .  5 0 к о п .  ( з а г р а н и ц у  4  д о л л .) . || р а с п р о д а н ы .

Т А Р И Ф  О Б * Я В Л Е Н И Й :
В п е р е д и  т е к с т а :  1 с т р .— 400 р у б .;  %  СТР-— 250 р у б .;  %  с т р .— 150 р у б .
П о з а д и  т е к с т а :  1 с т р .— 30 0  р у б .;  %  СТР-— 200 р у б .;  %  с т р .— 100 р у б .

При годовы х и полугодовы х о б ‘явлениях — ск и дк а.

НА СКЛАДЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА ИМЕЮТСЯ УКАЗАТЕЛИ:
к I— III то м ам  ж у р и . „ Н е ф т . и  с л а н ц . х о з ."  (1920— 1921 г г . ) .  с т р . 12; к  IV  то м у  ж у р н . „ Н е ф т . и
с л а н ц . х о з ."  ( я н в .—  и ю н ь  1923 г . ) ,  с т р . 30; к  V  т о м у  ж у р н . „ Н е ф т . и  с л а н ц . х о з .“ (и ю л ь  — д е 
к а б р ь  1923 г .) ,  с т р . 25; к  V I  т о м у  ж у р н . „ Н е ф т . и с л а н ц . х о з ."  ( я н в а р ь — и ю н ь  1924 г .) ,  с т р . 29;
к V II  то м у  ж урн  Н е ф т , и с л а н ц . х о з .“ (и ю л ь — д е к а б р ь  1924 г .) ,  с т р . 29; к  V II I  т о м у  ж у р н .
„ Н е ф т . и  с л а н 1'  х о з ."  ( я н в а р ь — и ю н ь  1925 г .) ,  с т р . 30 ; к  IX  т о м у  ж у р н . „ Н е ф т . х о з ."  (и ю л ь — 
д е к а б р ь  1925 г .) ,  с т р . 28; к X т о м у  ж у р н . „ Н е ф т . х о з ."  ( я н в а р ь — и ю н ь 1925 г .) ,  с т р . 32; 

к  XI то м у  ж у р н . „ Н е ф т . х о з ."  (и ю л ь— д е к а б р ь  1926 г .) ,  с т р . 25.

Ц Е Н А  К А Ж Д О Г О  У К А З А Т Е Л Я  7 5  К О П .

и Н Е Ф Т Я Н О Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь "
Г О Д  И З Д А Н И Я  Ш Е С Т О Й  

О РГАН  СО ВЕТА Н ЕФ ТЯН О Й  ПРОМЫШ ЛЕННОСТИ
В Ы Х О Д И Т  Д В А  Р А З А  В МЕСЯЦ

, , Н е ф т я н о й  б ю л л е т е н ь 11 и з д а е т с я  с  м а р т а  1923 г .  и  з а  п я т ь  л е т  с в о е г о  с у щ е с т в о в а н и я  у сп ел  
з а в о е в а т ь  себ е  зн а ч и т е л ь н ы й  к а д р  ч и т а т е л е й , г л а в н ы м  о б р а зо м , с р е д и  л и ц  и  у ч р е ж д е н и й , в е д у 
щ и х  т о р г о в л ю  н е ф т ь ю  и ее  п р о д у к т а м и  н а  т е р р и т о р и и  С С С Р . Н о м е р а  э т о г о  ж у р н а л а  м ож но 

н а й т и  в л ю б о м  м естн о м  с к л а д е  Н е ф т е с и н д и к а т а , н а  каж д о м  н е ф т я н о м  п р о м ы с л е .

, , Н е ф т я н о й  бю ллетень** в  д о п о л н ен и и  к  „ Н е ф т я н о м у  хозяйству** и м е е т  б о л ь ш о й  у к л о н  в  с т о 
р о н у  эк о н о м и к и ; б ю л л е т е н ь  я в л я е т с я  т а к ж е  б о л ее  д о с т у п н ы м , чем  „ Н е ф т я н о е  хозяйство** по 
ф о р м е  и зл о ж е н и я , о т к л и к а ю щ и м с я  н а  з л о б у  д н я  и о с в е щ а ю щ и м  д е я т е л ь н о с т ь  с о ю зн о й  и  и н о 
с т р а н н о й  п р о м ы ш л е н н о сти  и  н е ф т е т о р г о в л и . К о р р е с п о н д е н ц и и  с  м ес т  р и с у ю т  п о л о ж ен и е  р ы н к о в  

и т р а н с п о р т а  и сч е р п ы в аю щ и м  о б р а зо м .

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  
на „Нефтяной бюллетень" на 1928 год.

Н а  го д  (24 н о м е р а  по  16 с т р а н и ц  ІП 
ц и а г іо )  и 12 п р и л о ж ен и й — т а б л и ц ы  с т а т и с т и 
ч еск и х  св е д ен и й  но н е ф т я н о й  п р о м ы ш л е н 
н о сти ) 1 п е ч . л и с т  н о н п а р . к а ж д а я )— 16 р . ;  
( з а  г р а н и ц у — 10 д о л л .) .

Н а  6  м е с .— 9 р у б . ( з а  г р а н и ц у —6  д о л л .) . 
Н а  3  м е с .— 4 р у б . 5 0  к о п . ( з а  г р а н и ц у —/  

3 ,5  д о л л .) .

Ц ена одного ном ера 75 к. (40 цент.). 

Вы сы лаю тся налож енны м  платеж ом  комплекты  з а  п р еды дущ и е годы  со скидкой  
50% при условии получения за д а т к а  в р азм ере 25% за к а за .


