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Г. М. Кржижановский

Хребтовый год пятилетки'
Когда слушаешь работников нашей страны, когда чувствуешь, как 

они обращаются к тѳбе со своими нуждами, то невольно испытываешь 
смущение. Какой бы человек ни был, какая бы организация ни была, 
но поднять на плечи ото гигантское строительство пятилетия и сказать: 
«Моя воля здесь ведет это гигантское, историческое дело», —  я думаю, 
никому не иод силу. Выход из такого положения только один —  откро
венно оказать стране —  мы вое ясно сейчас видим, какое громадное зна
мение имеет эта плановая хозяйственная работа. Но иод силу она лишь 
великому коллективу. Наши прения в  сумме свидетельствуют о  том, что 
У нас уж е имеется общая база, что .мы на ней твердо стоим и хотим 
своими заявками не изменить ее установку, а улучшить, добавить, ука
зать, что пропущено. Мы чувствуем, что как ни трудна задача плановой 
Перестройки нашего народного хозяйства, но почва расчищена, что мно- 
|б е  уж е в значительной степени сделано, что мы для (всего народного 
Хозяйства залож или уж е солидные плановые рельсы. Надо, чтобы эти 
Рельсы проходили действительно во все утолки огромной территории 
нашей страны, надо, чтобы отряды работников, ведущ их плановое строи
тельство, не замыкались в ведомства и  учреждения, чтобы мы с  каждым 
‘одом 'вновь и  вновь получали все более растущую смычку с  трудящи
мися, чтобы планы эти охватывали бы весь огромный их 'Коллектив.

Мы все должны- констатировать, что значительный путь в этом 
^нош ении пройден. Хозяйство стоит уж е на плановых рельсах, но еще 
'бромный путь нам1 надо пройти для того, ■чтобы плановое строительство 
оьтло всенародным строительством. И поэтому ещ е и еще раз с  этой три
буны я  прошу івас обратить внимание на то, что сейчас, в этот хозяй
ственный период, среди всех организационных вопросов ость чрезвы
чайно острый организационный вопрос —  это н а л а ж и в а н и е  п л а- 
й о в о й х о з я й с т в е  н  н  о й  р а б о т  ы. Надо, чтобы плановые ячейки 
бьіли буквально во всех хозяйственных органах, чтобы каждый ранен

ый совет имел сівою плановую ячейку, ■чтобы каждая фабрика и завод 
'■Мели свои плановые организации, чтобы казцдый крупный колхоз 

Учился подходить к хозяйственному строительству как к плановому 
йроительству. В частности, должен вам сказать, что мы прилагаем все 

•̂ и я  к  тому, чтобы основной наш плановый штаб —  Госплан Союза —

Соиѵ> 1 Литературно обработанное заключительное слово по докладу на 8-й сессии ПИК  
а ССР V  созы ва (декабрь 1929 г.).



Г. М К Р Ж И Ж А Н О В С К И Й

в ближайшие сроки реорганизовать, реконструировать так, чтобы он свои 
организующие планы в грядущие годы отроил лучше, чем было в прош
лые годы.

Что мы (В направлении реорганизации Госплана Союза делаем? 
Я должен вас информировать, что одним из крупнейших таких сдвигов 
я считаю новую сплоченность в плановой работе со статистической рабо
той. Учет статистичеокиЁ должен перестать быть орудием в запасе. Мы 
должны констатировать, что до сих пор наша статистика не совсем свое
временно приходила на помощь хозяйственному строительству и часто 
давала нам материалы уж е после того, как нуж да в этих материалах 
отпадала. Нам вое чаще и чаще приходится вспоминать слова Владимира 
Ильича, что необходимо делать так, чтобы статистики были нашими дей
ственными помощниками. В нынешнем году мы предполагаем статисти
ческие органы связать с плановыми органами уж е по-другому. В частно
сти, центральный аппарат статистики, оставаясь свободным в своих опе
ративных действиях, в своей работе будет теснейшим образом связан 
с Госпланом Союза, и  управляющий статистикой будет заместителем 
председателя Госплана, будет работать в  президиуме Госплана. В област
ных плановых органах статистический аппарат будет прямо слит с  пла
новым аппаратом. Это большой сдвиг. Я думаю, что в дальнейших наших 
плановых работах мы будем пользоваться статистическими данными  
уж е более основательно подобранными, не так кустарно, как это до сих  
пор нам приходилось делать.

Кроме того, вы в контрольных цифрах 1 9 2 9 /3 0  г. впервые видите 
более подробно разработанный раздел районного разреза хозяйства. 
Сейчас мы имеем все надежды на то, что некоторая разноголосица, кото
рая была в восприятии хозяйственных 'проблем в  районном и в обще
союзном разрезе, устранится тем, что во всех экономических районах 
уж е работают плановые органы. Некоторые из них насчитывают сроки 
существования в течение нескольких месяцев, и то, что некоторым кажет
ся  забытым, неучтенны м,— о б ’ясняегоя просто новизной дела. Будет  
крепнуть рать работников в районах, в специальных плановых органах, 
подкрепленных статистическими аппаратами и учащихся на практике 
великому хозяйственному строительству, будет крепнуть и весь наш 
хозяйственный план.

С другой стороны, мы чувствуем вое, что при разрешении хозяй
ственных вопросов нам пульно еще теснее связаться со  всеми научно- 
исследовательскими работами. Д о си х  пор мы не можем не отметить 
рассыпавности этого фронта. У нас есть много научно-исследовательских 
органов, живущ их своей самостийной жизнью. Едва ли в каком-нибудь 
разрезе нашего хозяйства существует такая разобщенность, —  как, это 
ни странно, —  как среди научных учреждений. Мы ставим задачу в Гос
плане Ооюза создать мощный сектор культуры и науки для того, чтобы 
рассыпной строй научно-исследовательской мысли подтянуть, поставить 
тоже на плановые рельсы. Такой одвиг, несомненно, скажется п о л о ж и 

тельными результатами уж е в ближайших наш их работах.

Наконец нет никакого сомнения, что только теперь, когда мы про
шли уж е значительное доле предварительных работ, мы сможем свой
ственную этому этапу строительства ударность направить на культур
ный фронт. Мы думаем, что сектор культуры в таком центральном хо
зяйственном штабе как Госплан Союза ООР должен теперь тоже быть 
организован по-новому, подтягивая новые силы.

Но если подвести итоги прений, которые мы здесь слышали, то, 
помимо обще'й черты, которую я уж е подчеркнул, т. е. признания того, 
что основной базис хозяйственного строительства намечен в планах до
статочно ясно и  твердо для всех наших работ,—помимо этого, бросается 
в глаза то, что м ы  е щ е  т о л ь к о  в о о р у ж а е м с я .  Полоса хозяй
ственной работы, в которую мы сейчас; вступаем, это—полоса крупного 
грандиозного строительства, но вместе с  тем это ещ е полоса вооружения; 
мы еще не воооружены, и было бы странно требовать, чтобы в процессе 
этого вооружения мы уж е могли удовлетворять этим гигантским потреб
ностям, охватывающим нас со всех сторон. Ясно, что только тогда, когда 
мы вооружимся, станет неизмеримо легче: .мы тогда поднимем все хозяй
ство на новый уровень, вооружимся такими ресурсами, которых сейчас 
не имеем, и тогда многое и з того, что сейчас нам кажется таким затрудни
тельным, будет уж е не столь тяжелым. Но пока —  мы в полосе воору
жения.

Мы сейчас еще во многих отношениях,, так сказать, должаем. Мы 
знаем, что большое строительство, для того чтобы его реализироватъ, 
требует два-три, а  иногда и пять лет.

Пока эти новые сооружения не вступили в оборот, они являются 
некоторым грузом в  нашем текущем хозяйстве. Некоторым кажется, что 
нчень легко было бы получить временное улучшение в нашем продоволь
ственном положении, в отношении товаров широкого потребления 
и т. д . ,— стоит только отказаться от вложений в эти капитальные рабо- 
1ьіі обратить эти средства на закупку потребительского фонда, и мы 
Получили бы временное облегчение. Это не верно. Мы этого сделать 
не можем, потому что отказаться от машинного вооружения —  значит 
^сказаться от того, чтобы взять судьбу в свои руки.

Д ля того, чтобы пояснить этот процесс машинного вооружения, 
сопоставлю то, что вкладывается в Германии, —  передовой индустриаль
ной капиталистической стране, —  по машинному вооружению на душу 
населения, с  тем, что вкладывается у  нас. Данные ѳти вы найдете у  нас 
н контрольных цифрах. В расчете па душ у населения в марках в  19 2 4  г. 
* ормания вкладывала по машинному вооружению 27  марок, в 1 9 2 5  г .—  

марок, в 1 9 2 6  г. —  47  марок. Мы, начиная с  1924  г., уж е не проживаем  
наше старое вооружение, а перевооружаемся новыми машинами. Вот 
Цифры; в 19 2 5  г. мы могли аосигновать для этой цели на душ у населения 
4>3 м арш , в 1926  г. —  7 марок, в 1927  г. —  9 марок, в 1928  г. —  13 марок 
и только в 19 2 9  г. —  21 марсу. Вы видите, -что мы только теперь подошли  
и тем нормам, которые Германия имела давно.

ХРЕБТОВЫЙ ГОД ПЯТИЛЕТКИ О
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Несмотря на то, что мы вкладываем огромны© средства, машинное 
перевооружение у  нас далеко еще недостаточно. Но интересно было бы 
сделать общую прикидку —■ а как, все-таки, по сумме средств, при этом 
небольшом расходе на душ у населения, мощно ли перевооружается наш  
парод? Я обращу ваше внимание на один общий расчет наших эконо
мистов. Хотя такие расчеты грубы, но все-таки они показательны и хоро
шо отвечают тем нашим врагам, которые отрицают то, что мы идем впе
ред, и которые говорят, что наше хозяйство деградирует, идет назад. Вот 
элементарный расчет: у  нас кажды й год вступает новая рать работоспо
собных в размере 1.800 тыс. чел. В среднем, если мы подсчитаем наши 
производственные фонды, то у  нас до последнего времени па каждого 
работоспособного производственных фондов приходилось на душ у около
1.000 рублей. Для того чтобы этот отряд работников, вступающих каж 
дый год в наш е строительство, .вооружить по среднему уровню, мы 
должны на 1.800 тыс. чел. дать капиталовложений не меньше, чем на 
сумму 1.800 млн. рублей. Тогда мы не ухудш али бы производственную  
вооруженность, но и  только. Теперь посмотрите, как мы идем по кон
трольным цифрам в 1929/30 г.? В производственную базу промышлен
ности, в  ее фонды мы вкладываем около 4 млрд. руб. Следовательно, при 
тех темпах, которые мы взяли, мы по одной промышленности удваиваем  
нашу производственную вооруженность для всего прироста наших рабо
тоспособных. Вот это говорит нам о том, что мы время даром не тратим, 
и что как нм трудно это переходное время, мы все-таки идем быстрыми 
темпами вперед, укрепляем хозяйственную позицию наш их трудящихся.

Если бы действительно было такое положение, что наши планы  
были бы безукоризненны, что это означало бы? Это означало, что мы, 
собственно говоря, уж е проблему коллективного хозяйства социализма 
разрешили, потому что ведь мы говорим, что только .социалистический 
строй —  такой строй, когда в  его высших формах кажды й получает по 
потребностям и  от каждого требуется по его возможностям, когда вс© 
удовлетворены, желать нечего и остается думать только о движении  
вперед и  не на почве удовлетворения элементарных материальных по
требностей, а на почве дальнейшего всестороннего развития человека.

Совершенно ясно, когда мы говорим что мы строим социализм, —  
это значит, что мы еще не построили его. Совершенно ясно, что такое 
положение, когда планы, разработанные кем угодно, были бы на 100 % 
удовлетворяющими нас, еще далеко от осуществления у  нас. Мы все
мерно должны в этом направлении двигаться, но заранее знать, что 
кажды й из наш их планов подлежит в  дальнейшем переработке, по
правке, улучшению, что он только о т н о с и т е л ь н о  удовлетворяет 
наши потребности. Но как раз в 1929/30 г. мы переживаем громадный 
перелом в этом отношении, истому что мы резко, решительно ломаем 
самое больное место планового хозяйства.

Какое самое больное место планового хозяйства было во всю 
нашу предшествующую экономическую историю? Конечно, вот эти  
26 млн. разобщенных, крестьянских хозяйств, из которых каж дое ду
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мало устроиться само по себе, опираясь н а  игру цен, на вольный 
рынок; 26 млн. единиц этого хозяйства с  валовой продукцией, соста
вляющей свыше 40% всей нашей валовой продукции, имело огромную 
стихийную силу. Имея такой огромный остов частных, индивидуаль
ных хозяйств, мы могли говорить об общем народнохозяйственном  
плане только с  некоторыми приближениями. Теперь, когда вы ясно 
видите, что на ваших глазах ломается этот строй частного деревенско
го хозяйства, вы должны чувствовать полную уверенность в том, что 
одновременно ломается неуверенность в наших плановых установках, 
Устраняется то, что мешало прочным плановым рельсам. Если 1929/30 г. 
является годом решительного перелома в судьбах частного крестьян
ского хозяйства, то, вместе с тем, это— год решительного перелома в судь
бах планового хозяйства. Тем большее внимание мы должны обратить 
на положение ила нового хозяйства, подойти к этому разделу нашей ор
ганизации с  величайшей бдительностью.

Иногда слышишь такие замечания: ну хорошо, если вы строите 
плановое хозяйство, если вы учитываете всесторонние нуж ды  раз
личных районов, различных ветвей нашего хозяйства, нельзя ли 
.Устроить так, чтобы, благодаря этому учету, было полегче поднимать
ся ів гору? Я думаю, что для того, чтобы сделать такой расчет, мы 
Должны себе представить, а  что было бы, если бы у  нас той плановой 
Работы, которая проходит на ваших глазах, не было, если бы  огром
ные районы, отдельные отрасли хозяйства попробовали итти по своей 
ноле. Д ля всех ясно, что тут наступило бы  такое столкновение интере
сов, такие случайности в решениях, что было бы очень и очень плохо 
большому целому нашего народного хозяйства. Вот, что надо помнить. 
Нам от напряжения великого строительства не уйти. Если бы вышло 
так, что вы, переживающие эту эпоху, вы, труженики, на плечах ко
торых —  постромки от огромных хозяйственных грузов, которые вы  
Поднимаете на новый хозяйственный уровень, вдруг бы почувствовали 
резкое облегчение, что это показало бы? Это показало бы одно: по
стромки оборвались, вы оторвались от того хозяйственного поезда, 
Который вы вели. Выхода нет, тяжесть грузов, которую вы испыты
ваете, —  это результат напряженности плана. Н а п р я ж е н н о с т ь  
11 л а и а  —  р е з у  л ь т а т н а ш е г о  о б щ  е  г о ж  е л а  н и я в б ы-  
Ст Р Ый  с р о к  о к о н ч и т ь  м у к и  п е р е х о д н о г о  в р е м е н и ,  
П е р е й т и  в к р а т ч а й ш и е  с р о к и  к т о м у  р а з в е р н у т о м у  
П л а н о в о м у  р е ж и м у  х о з я й с т в а ,  к о г д а  о т н о ш е н и я  
1 о л о в е к а к п р и р о д е  и ч е л о в е к а к ч е л о в е к у  б у д у т  

с ° п е р ш е н н о  д р у г и е .
Наши экономисты делают один любопытный подсчет, который 

н бьг хотел, чтобы вы также заметили в дополнение к  тому, что вы 
^сете в  наших .материалах. Мы останавливаемся на вопросе, нельзя  

подсчитать общую эффективность наших капитальных вложений 
пасах труда. Экономят ли они что-нибудь для трудящихся в даль- 
пшим и сколько? Такой расчет сделан. Если взять пятилетний план
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в той форме, в какой он был нами впервые выпущен, без всяких по
правок которые мы теперь делаем, то оказывается что, осуществляя 
эту строительную программу каждым пасом труда, который падает  
на вас в осуществление этой строительной программы, вы сберегаете 
для грядущ их работников свыше 7 часов труда. Вы в семь раз облег
чаете работу тех, кто пойдет по вашим -следам, когда будет выполнен 
этот план. Я думаю, иго если сделать подсчет по теперешнему размаху, 
то коэфициент будет не 7, а, скажем, 9— 10. Во всяком случае, помните, 
что та тяжесть, которую вы поднимаете на свои плечи, как она ни тяже
ла, она вместе с тем избавляет тех, кто пойдет за вами следом, от деся
терной тяжести.

Тем пе менее, задача всех плановых, всех хозяйственных органов, 
оценивая напряженность плана, грандиозность задач, которые стоят пе
ред нами,—пвое сделать для того, чтобы помочь пережить это время 
с минимальными затратами, лишениями. Мы стараемся, в меру наших 
сил, в этом народнохозяйственном плане воздать каждому свое, рассма
тривая отрасли за отраслями, территории за территориями, стараемся 
с  вашей помощью поставить каждого на место, по есть одна задача, кото
рая, на мой взгляд, должна быть поставлена как специальная задача, и 
поднята новым напряжением всех наших сил.

Какая эта задача? Мы энергично преобразовываем наше хозяй
ство, но прошлое еще висит над нами громадным грузом, и когда мы 
начинаем изучать, как в различных разделах народною хозяйства ска
зывается это прошлое, мы видим, что наш а хозяйственная работа 
везде и  всюду сопровождается большими ненужными потерями. Не
которые указывали, что мы имеем эти потери, например, тогда, когда, 
руководствуемся старыми нормами. Инженер Точинский здесь совер
шенно правильно отмечает 1 это относительно норм НКП-С по -приему 
металлоизделий. Нам указывают, что если посмотреть, какая доля 
металла поступает в изделия и какая пропадает как брак, то половина 
пропадает в виде отброоов. Правильно это или нет? Я думаю, что со
временная техника позволяет иметь совершенно другие соотношения.

Возьмем такой огромный раздел кале ж.-д. транспорт. Оказы
вается, что если посмотреть движение грузов, которое требует сотен 
миллионов рублей для своего исполнения, требует расхода многих 
миллионов тонн драгоценного топлива, то мы наблюдаем ещ е огром
нейшее количество встречных потоков, завозки грузов но туда, куда  
нужно, злоупотребление транспортными средствами. Здесь огромное 
иоле потерь, которое подлежит специальному изучению. Если взяли 
сельское хозяйство, еще вопрос—сообразно ли почвенным условиям, 
сообразно ли значимости того или иного растения мы эксплоатируем  
эту огромнейшую территорию данными растениями. Подсчитайте здесь  
потери,— они тоже чрезвычайно велики. Борьба с этими потерями 
в различных разделах нашего хозяйства, борьба, которая должна 
одшратьея на совершенно исключительные особенности социалистиче
ского преобразования нашего хозяйства, все это является сейчас не

отложным для нашего тщательного, внимательного изучения. Мы пред
полагаем в нынешнем году в Госплане устроить специальную группу 
работников, которая сидела бы как раз над этим делом, которая свя
залась бы со всеми организациями страны, чтобы помогать изживать 
эти потери.

Возьмем потери на продовольственном фронте. Мы знаем о вами, 
что здесь вахта особенно нужна, потому что 1929 г., с  результатами 
которого мы вошли в 1929/30 хозяйственный год, вовсе не дает нам 
простора в этом отношении. Мы должны усиленно- вести нормирова
ние снабжения, вводить классовый паек, должны очень и очень позабо
титься, чтобы с  мясным и  молочным довольствием но было так тесно. 
А вот -оказывается, что около 30% продовольственных грузов в ка 
налах нашего обращения портятся прежде, чем доходят до потреби
теля. Это говорит о том, что и здесь огромное ноле работы. Мы долж 
ны быстрее подойти к этому, должны привлечь крупнейших работни
ков для этого' дела и, кроме того, призвать самих трудящихся к соот
ветствующему контролю. Только -всенародными усилиями -сможем мы 
продвинуться быстро вперед и помочь с этой стороны изживанию труд
ностей переходного времени.

Товарищи, всякий раз, когда переходишь от вопросов плановых 
к вопросам оперативной хозяйственной жизни, видишь, какую огром
ную роль играет оперативный, исполнительный аппарат. Можно на
кисать хорошие законы, но если их некому -исполнять —  плохо. План —  
своего рода хозяйственный закон. Это одна сторона дела. Хозяйствен
ная жизнь должна сочетать умелую выработку законов с  умелой рас
становкой действующих сил, с умелым воспитанием этих действующих 
«ил. Нужно признать, что один фактор здесь является для нас отри
цательным, это—к у л ь т у р н о - б ы т о в ы е  у с л о в и я .  На настоя
щей ісессии, но-м-оему, особенно яркую иллюстрацию в этом отноше
нии давали делегатки. Я не могу не подчерш уть этого чрезвычайно 
отрадного факта, что сами женщины, которые близко стоят к этому 
вопросу, на которых особенно тяжело падают эти бытовые условия. 
Решительно подходят к больным сторонам этого нашего строитель
ства. Здесь еще многое не сделано так, как нужно. Характеризуя Куль
турно - бытовую сторону, в контрольных цифрах мы сказали, что упо
требим все усилия на то, чтобы 1929/30 год был годом великого куль
турного перелома. Ясно, почему этот вопрос находился у  нас в некотором 
стставанші. Потому, что нельзя сразу решить тысячу дел. Только те- 
11еРь, когда мы настолько укрепили себя по линии основной, решаю
щей,—по линии крупной промышленности,—когда мы ясно ощущаем, 
'-'то в  сельском хозяйство стоим крепче,— только теперь мы можем 
сказать, что у  -нас есть -средства для лого, чтобы и этот фронт сделать 
Ударным фронтом. Помощь женщин имеет колоссальное значение. Мне 
Хочется с этой трибуны засвидетельствовать, что женщина-делегатка 
вестно выполнила ту  задачу, -которую поручили ей ее избиратели.
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В частности, придется обратить особое внимание н а  ж и л и щ 
н ы е  у с л о в и я ,  н а  н о в о е  г о р о д с к о е  с т р о и т е л ь с т в о .  
Я  получаю много писем от рабочих, которые указывают, что здесь  
иногда и  с основной установкой неблагополучно, что мало создать 
столько-то квадратных метров жилища. Для того чтобы подойти к раз
решению нашего жилищного вопроса, нам надо так строить жилища, 
чтобы не плодить новых мещан, чтобы в этом жилищ е рос другой че
ловек, который будет работать не на своей кухоньке, не у  своего очага, 
не н а  своем огородике, чтобы рос новый, общественный человек. И по
мощь женщины в этом отношении будет чрезвычайно важна. Надо, 
чтобы новые дома в той части их, где женщина отрывается от обще
ственной нагрузки и приковывается к домашнему очагу, чтобы эти 
дома были построены по-другому. Известно, что в Америке женщины  
являются большими поборницами за  внедрение электрической энергии 
в обслуживание бытовых надобностей. Это потому, что бытовое зна
чение электрификации громадно. Она освобождает жешцину-работ- 
пицу от целого ряда трудных физических домашних работ. Я надеюсь, 
что в новых домах жилищного строительства мы обратим внимание на  
эту сторону и  их электрифицируем по-новому, чтобы помочь женщине 
не нести ту нагруж у, которую она несет в старой обстановке. В этой свя
зи большое бытовое значение может получить и  газификация.

Из больших проблем хозяйственного значения, которые здесь об
суждались, я хотел бы остапоівитьоя только на одной проблеме: это 
взвешивание соотношений сил Урала и  Украины. Мне кажется, что 
неправильно будет смотреть так, что эти два района должны что-то 
такое делить. У каждого из них свои колоссальные задачи. Они долж
ны не делить, а нести каждый свою специальную нагрузку, на основе 
определенного разделения труда. И украинцы должны совершенно 
спокойно признать, что, помимо того нового, что мы имеем с кизелов- 
еким углем, его коксованием, тго новым разведкам рудных и минераль
ных богатств на Урале, по новым работам в Сибири, в  связи с  теми 
потребностями, которые Сибирь пред’явила к  Уралу, нам еще придется 
пересмотреть уральскую программу в сторону ее под’ема. И не только 
для ггужд развития народного хозяйства, как такового, но еще и для 
другой важной задачи: д л я  з а д а ч и  о б о р  о н  ы и а ш е й  с т р а н  ы. 
Нельзя закрывать глаза на то, что Урал— это х р е б е т  нашей обо
роны, и товарищи украинцы должны этот момент учитывать и знать, 
что то строительство, которое уместно будет поставить на Урале, не
уместно—  на Украине.

Я не останавливаюсь на некоторых замечаниях конкретного свой
ства, в частности, относительно неравномерного1 распределения тракто
ров. Вы заслушаете здесь специальный доклад п о этому вопросу и 
увидите, что большего форсирования тракторного строительства, чем 
•от, которое делаем мы, трудно себе и представить. Мы напрягаем вес- 
усилия, чтобы сделаться как можно скорее первой в мире страной но 
производству тракторов. Вы должны иметь в виду следующие цифры:

Америка имеет свыше 800 тыс. тракторов. Мы в нашей стране рассчи
тываем в нынешнем 1929/30 г. перейти к 60 тыс. тракторам. Расстояние 
огромное. ІІо нашим расчетам, наши хозяйства и не потребуют того, что 
требуют американцы с их раздробленными фермерскими хозяйствами. 
Но для того, чтобы удовлетворить тракторные нужды, нам необходимо 
иметь по крайней мере 400 тыс. тракторов. Ясно, что мы не можем 
быстро справиться с удовлетворением потребностей такого масштаба. 
Поэтому некоторая диспропорция в разделении есть: каждый район 
не удовлетворен.

По я должен сказать, что упреки, которые сделали некоторые това
рищи, неправильны. В частности, Казакстану назначено значительное 
количество тракторов—свыше 4 тысяч, и  его дело— распределить эти 
'фактора между Турксибом и другими районами. Точно так ж е для Си
бирского края намечается 3.900 тракторов, а не 1.100, как говорил один 
товарищ из Сибирского края. Во всяком случае, нуж но сказать, что 
и этом году, при строительстве колхозов, придется в значительных цазме- 
Р-іх опереться па умелую организацию использования лошадиной тяги.

Одним из характерных обстоятельств нашей сессии следует при
знать следующее: едва ли когда-нибудь с  этой кафедры мы выслушива
ли подряд столько разных ответственных представителей нашей науки  
и техники. Выходили на кафедру профессора, инженеры, агрономы, 
Металлурги, и  мы с  величайшим интересом прислушивались к их слэ
шам. Мы должны, как общее наше впечатление, отметить, что в словах 
:)тих товарищей мы слышали честный, убежденны й голос работников, 
бесповоротно решившихся итти с  нами рука об руку в социалистиче
ском строительстве. Когда-то Владимир Ильич говорил о том, что на 
Напгих с ’еэдах, по мере развертывания нашего народного хозяйства, 
®се больше и  больше будут участвовать агрономы, инженеры и  тех
ники, люди высокой технической квалификация, из которых —  под
черкивал он —  каждый по-овоему приходит к социализму. Настоящая 
сессия свидетельствует о том, что и  в этом направлении мы движемся  
'‘■перед. Я думаю, что этот факт, наряду с тем фактом, что мы все 
чреиополнены уверенности, что 1929/30 г. дает новую великую смычку 
Между рабочим и крестьянином и, как правильно сказал т. Бондаренко, 
мьі в этой смычке видим те ж е черты, ту ж е силу, которая проявила 
<-ебя в исторический воетто-боевой период, является важнейшим вы
водом всех наших обсуж дений контрольных цифр. Это вливает в нас 
Уверенность, что мы оправимся со всеми трудностями, что мы пред- 
1 бівляем собою действительно несокрушимую силу.
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А . Зеленко

Проблема строительства социалистических городов
Общие замечания

По всей стране сейчас идут разговоры о том, что нужно присту
пать к переустройству быта. Слышно это и на собраниях рабочих, и на 
собраниях культработников, профработников, педагогов; вопрос о б  
этом поднимают инженеры и хозяйственники, но планового подхода  
к этом у вопросу пока не замечается. М ежду тем, мы должны считаться 
с очень определенным фактом, что целый ряд крупных производствен
ных организаций сейчас затрачивает и будет затрачивать сотни мил
лионов рублей на постройку жилищ для тех рабочих, которые будут  
жить и работать на новых заводах. Уже в этом году подсчитано, что 
приблизительно 1.350 млн. будет затрачено на жилстроительство, а в 
течение четырехлетки-—д о  восьми миллиардов рублей. М ож но считать, 
что приблизительно для 1 млн. людей, считая и взрослых и детей, 
будет приготовлено новое место для жилья. Около 200 индустриаль
ных городков или поселений возникнут и уже возникают в этом году. 
Кроме этого, возникает целый ряд поселков в деревне— там, где 
строятся тракторные станции, где организуются крупные колхозы , и 
таких мест, по самому грубому подсчету, будет в ближайшие годы
не менее 2-3 тысяч.

Уже сейчас встречаешь очень много инженеров и архитекторов, 
которые работают над планированием жилищ, при этом у  этих инже
неров и техников нет никаких руководящ их данных, каким образом  
создавать эти новые города. Они в этом отношении совершенно б ес
помощны, потому что эта проблема не разрешается одними техни
ками. Она должна получить разрешение при совместной работе р аз
личных специалистов и широких рабочих кругов, которые должны  
разобрать ее тщательнейшим образом. В ее разрешении должны уча
ствовать и врачи, и педагоги, и хозяйственники, и техники, и эконо
мисты, и профработники.

Сейчас всю ду начинают строиться новые жилища— распыленно, 
разбросанно, причем чаще всего эго такие жилища, которые может 
быть в ближайшем же будущ ем нам будут казаться очень ненужными, 
очень вредными, потому что они закрепощ ают старый быт, не дают

і Литературно обработанная стенограмма доклада в клубе плановых работников  

им. Г. М. Кржижановского.
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возмож ности нам воспользоваться величайшим оружием в наших 
руках, именно индустриализацией страны и коллективизацией сель
ского хозяйства, для того чтобы возм ож но быстрее пойти вперед для 
социалистической реконструкции нашего быта. М ежду тем, одно пра
вильное использование этих средств позволило бы нам Сэкономить 
очень много денег. Крупные жилища дали бы нам возмож ность строить 
і орода компактно, поставить эти города в более зеленом окружении. 

Дать возмож ность более рационально расположить трубопроводную  
сеть, уменьшить средства, которые затрачиваются на мостовые, на 
Дороги и т. п.

Мы сейчас делаем ставку на широкое автомобильное строитель
ство. Оно нам нужно и для экономических, и технических целей, и для 
военной обороны — и нужно подумать также о рынке сбыта для этих  
автомобилей. Мне думается, что трудно расчитывать, чтобы каждый 
отдельный гражданин имел свою машину, в виде небольш ого «Форда», 
как это имеет место в Америке. Это будет только безумная растрата 
средств—вроде той, которую мы видим в Америке. Там движутся ря
дом сотни, тысячи автомобилей, в каждом из которых сидит один-два 
человека, машины зря изнашиваются и средства затрачиваются нера
ционально. Если бы у  нас были крупные дома, где живут сотни людей, 
было бы легче приобретать сообщ а пассажирские автомобили, которые 
служили бы для всего коллектива данного дома. Итак, рост и сбыт 
нашего автостроения тож е зависит от укрупнения жилищ.

Затем все старые поселения и города, которые у  нас растут сей
час разбросанно, непланово, постепенно перейдут к новому типу строе
ний, и эту работу нужно повести так, чтобы она охватывала и реф орм у  
Жилищного быта. Н еобходимо обдумать, во-первых, какого типа и 
°б ем а крупные жилища нам нужно строить; второй вопрос— каким 
образом можно эти жилища располагать относительно друг друга для 
того, чтобы создались типы нового города; третий вопрос—в каком 

заимоотношении будут в новых городах жилища людей и всевоз- 
 ̂°Жные общественные здания. Площадь жилых дом ов будет теперь 

^Меіцать не только помещения, где спят, отдыхают, но и помещения, 
^Ае бы проводился досуг, где можно было бы встретиться друг с дру- 
°м, где происходило бы то, что можно назвать социальным контактом  
•одей меж ду собой.

Если мы возьмем деревенское строительство, то и там, при созда- 
Уки новых энергетических баз, вокруг этих баз также будут возникать 

РУПненные поселения и при них будет развиваться громадная куль- 
^Рнад работа, в которой эти поселения нуждаются. Она будет облег- 
ГоНа именно благодаря тому, что будут возникать новые сельские 

Рода, или то— что можно назвать агрогорода.
Цр ^ онечно> по мере развития переработки сельскохозяйственных 
ЦентУКТ0Б’ С одной стороны, и по мере окружения индустриальных 
СельР°'в кРУпными совхозами, снабжающими эти города продуктами

ского хозяйства, города безусловно постепенно будут превра-
и о ”ое Х о зяй с тв о  л ’,  12 -
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щаться в единый тип социалистического города. Каков будет внешний 
вид домов? Несомненно, эти дома будут разниться в своих внешних 
оформлениях, в своей архитектуре. Я не мыслю ни на одну минуту, 
чтобы можно придумать какой-то тип города или жилища, который 
был бы штампованным и единым во всем нашем Союзе. Я думаю, что 
это даст возможность нашим техникам, архитекторам творить новые 
формы, искать нового разрешения этого вопроса, но все-таки я думаю, 
что при большом плановом строительстве возмож но его удешевить, 
если мы это плановое строительство выработаем в некоторых стандарт
ных единицах в смысле норм для его строительных частей, для исполь
зования лесных материалов, для выработки известного типа окон, две
рей и т. д. Это то, что сейчас уж е делает Америка, и что позволяет ей, 
при стандартных кратных единицах, значительно удешевлять свои 
расценки. Немыслимо сейчас представить типы социалистического го 
рода, который был бы продуман от начала до конца. Эта задача для 
проработки и творчества на деле, в ближайшем будущ ем, а сейчас 
нужно поставить проблему, найти ее трудные места, поискать совместно > 
разрешения этих трудных мест. То, что здесь представляется, есть 
только пробные схемы для того, чтобы эту проблему развернуть перед  
соработникам'и. Это— тот орех, который нам нужно разгрызть всем 
вместе, т. е. материал для критики, для совместного искания новых 
форм, в которых нужно разобраться и нужно дать ответ. Поэтому  
приводимые здесь схемы являются весьма общими, ставящими вопро
сы, но не разрешающими.

Связь городов
Если мы начнем разбирать схемы, то в первой схем е увидим, что 

наши города несомненно будут строиться, оседая, вдоль каких-то путей 
сообщ ения. Вдоль реки или ж елезной дороги располагаются какие-то 
узловые точки для скопления людей, соединенные между собой ш ос
сейными, по возмож ности автомобильными, дорогами. Нужно думать, 
что эти города не будут расти в таком неурегулированном темпе, как 
это было раньше, потому что в каждом городе будет своя задача, п о
строенная на трудовых основах. В каждом городе будет сумма и з
вестных производств, зависящих от того, какое по близости имеется 
сырье, или город будет представлять и з  себя важный перевалочный 
пункт, и тогда рабочий, производственный смысл этого центра, предо
пределяет собой и то население, которое будет там рядом жить. Затем, 
если явится необходим ость его расширения, то оно будет итти не по 
старому, большей частью р а д и а л ь н о м у  типу (раньше строили 
крепость, Кремль, был какой-то центр, где сидел властитель, или с о з 
давался торговый центр капитала), а наоборот, по производственному 
началу, расширяясь в л и н е й н о м  направлении. Город будет пред
ставлять какую-то цепочку-ожерелье, причем в некоторых местах го 
рода будут производственного типа, аграрного или индустриального, 
а другие— меньшего о б ’ема— будут представлять скорее перевалочные 
пункты.
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Схема производственной части

Схема пройзводственной части изображ ена на рис. 1. Несо'- 
мненко, что производственная часть, представляющая какие-то за 
воды, какую-то переработку продуктов, должна быть построена по 
точному (или конвейерному) принципу. С дорож ной магистрали будет  
Доставляться сырье, которое будет перерабатываться в полуфабрикат, 
потом оно будет переходить в цеха для дальнейшей обработки и у х о 
дить в склады, откуда его постепенно увезут. Такая схема представ
ляет необходим ость поставить все производство (одно или несколько) 
в связанное состояние в своих процессах. Но, кроме того, мне думает
ся, около социалистического 
завода вырастут новые ча
сти — учебные, такие, кото
рых раньше на заводе не 
было и которые сейчас уж е 
зо  многих местах начинают 
Давать первые ростки. Они 
превратят завод— в з а в о д -  
в т у  з. Завод будет не толь
ко производить материаль
ные ценности, но готовить 
и улучшать свою рабочую  
силу. Такой завод-втуз б у 
дет местом, где повышается 
квалификация рабочих, где  
Подготовляются новые кад- 
Рь,> где найдут опору у д а р 
ные бригады, изобретатели  
н Рационализаторы.

К вопросу о заводе- 
ВтУ зе нужно приступить со- 
йеРшенно планомерно. Там 
•^лжна подготовляться не 
т° лько молодежь, не толь- 

подрастающее поколение, 
ам Должны быть не только 

ф ЙОЗможные культурные учреж дения и образовательные учреж дения  
Чи Г  д„олжна быть поставлена переподготовка и массы взрослых рабо- 
Зом- ЭКОй[ зав°Д ‘втУ3 можно представить схематично следующим обра- 
об * По кРаям этого завода расположатся здания, которые будут отданы  
Вт азовательным целям- Какие отделения могут быть в таких заводах- 

аах? Вероятно, в одном отделе надо провести определенную тре- 
Для7 - ѵ -  подготовку автоматизма, т. е. таких навыков, которые нужны 
Кото ° Лее рез,кой’ четкой и правильной работы с теми механизмами, 

Рые имеются на заводе. Затем здесь должны быть лаборатории.

Д .  ШР .ЙТДЖ 
б .  Л Ш Р А Т О Р И П  р  
Р . Д ѵ А г і П М п М > З Е П  
' . С К Л А Д  

Д  Ц Е Х И  СБОРКИ 
Е обработка' 

і г  . С Ы Р Р Ш Ѵ  Э Д А

Рис. 1
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где развивается и работает техническая мысль конструктора, и зобре
тателя, рационализатора, чтобы после обязательной работы у станка 
он мог свои улучшения ів производстве проработать в своей лабора
тории. Затем, несомненно, здесь должны быть определенные аудитории, 
студии, где люди учатся, работают теоретически; наконец, должны  
быть библиотеки, где имеются справочные книги, дающие возмож 
ность совершенствовать свои теоретически - технические познания. 
В то же время в аудиториях и лабораториях куется не только работ
ник-практик, но и социалистический хозяин. Тогда рационализатор
ские стремления рабочих встретят такую техническую помощь, которая 
поможет претворить в жизнь их замыслы в виде улучшения в хозяй
стве. Конечно, здесь будут и учреждения, где будет работать под
растающее поколение. Тогда молодеж, пройдя общ еобразовательную  
и техническую часть в школе и в ФЗУ, получит возможность научно 
специализироваться.

Всякий завод должен распланировать территорию.
Несомненно, что производственная часть будет располагаться 

вдоль транспортной артерии, подвозящ ей грузы. Поэтому, города б у 
дут вероятно расти не по радиальной системе, а по линейной системе, 
имея свой внутренний транспорт. Вокруг этого будет создаваться жилая 
часть. Производственная часть города от жилой части города должна 
быть отделена зеленым бульваром, зеленой полосой, по которой про
ходит внутренний транспорт, а дальше начинается жилая полоса.

О собое место занимает производственная часть, обслуживающая 
быт и жизнь города. Это, во-первых, пищ евой комбинат—с его мясо
хладобойнями, консервным заводом, хлебными заводами, холодиль
никами и фабриками заготовки пищевых продуктов, вплоть до  конди
терских товаров, если гор од  большой. Затем следуют совхозы , о го 
роды, фермы. Далее—прачечные и починочные мастерские. Все это  
связано с доставкой продуктов. Отдельной группой стоит городской  
транспорт—товарный и пассажирский— ею своими путями, вагонами 
электрических дорог, машинами автобусными и автомобильными. 
Самые пути быстрого и медленного движения должны быть раздельно 
спланированы.

Жилая часть города

Каким образом нужно было бы строить эту жилую часть города?  
Первое положение, вероятно, будет то, что гор од  неудобно строить, 
стягивая его к одному центру. Нужно гор од  располагать линейно, так, 
чтобы дома, идущие вдоль производства, имели бы по возможности  
близкий доступ к нему. Можно дома при этом стазить не раздельно, 
а группами. Если мы будем собирать известную группу домов, как это  
часто делается и теперь у  нас и за-границей, то среди этой группы  
может быть какой-то двор, который может быть превращен в сад, 
в площадку, затем вокруг него расположены дома. Эти дома в кото
рых живут 2-3 тысячи людей, можно назвать блоком, или жилым
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комбинатом. Такие комбинаты-блоки, отделенные д р у г  от друга боль
шим резервуаром зелени и дорогами, представляют собою примерно 
такую схему (рис. 2). Если в каждом комбинате живет 2-3 тысячи 
человек, и если расположить эти комбинаты в шахматном порядке 
ТО весь город, состоящий из 5 0  тыс. жителей, займет 5 -6  к м  в длину 
и 2-3 км  в ширину, и не будет представлять собою  слишком большой 
и растянутой, территории, проживание на которой было бы связано  
с затратой большого времени для того, чтобы добраться к нроизвод-

7 ^ “  СТ0Р0Не ЗДеСЬ еСТЬ КаКаЯ'Т0 артеРия сообщения жилья
гоппл г В0М” П°  ДРУГУЮ ст°Р °нУ ~Д Р У гая артерия, сообщающая
снабж ав П0Л0С° И ИНтенсивного земледелия, с городскими совхозами, снабжающими город всеми
продуктами сельского х о 
зяйства. Тут могут быть 
совхозы — огородные, садо
водческие, животноводчес
кие, молочные фермы.

Но возникает вопрос, 
где ставить здания общ ест
венного значения? Естест
венно, что эти здания могут 
быть отодвинуты от завода  
в противоположную сторо- 
НУ. потому что население, 
выйдя из завода и придя 
Домой, отдохнув, помыв
шись и поевши может пойти 
в здание общественного 
вазначения. Эти здания бу- 
Дут самые разнообразные.
-’Удут дома управления, до- 

Ма общественных собраний,
Для профсоюзной деятель
ности, дома Советов. Затем  

УДут аудитории, театры, I 
°льницы, всевозможные у ч 

реждения для научной ра-

Ряд п 7 0бХ0ДИМ0 Указать’ чт0 было бы рационально устроить целый
Домах гл ’ ГДе ЛЮДИ всЧ>ечались бы друг С другом в тех же
Вой іки ДС Г  ЖИВУТ- Дом-коммуна есть место общественной и лич-
ВроигѵпНН НИХ пр° исходят встречи людей, создаются общие задачи
больших : аГ еСТНЬІЙ, групповой социальный подбор, тогда как для
с Другой гтпп Х собрании и для ваучной и художественной работы,
Массовыѵ г ? Р0НЫ: Д0ЛЖНЬІ быть созданы особые здания: дома для
бал ьн ы е здания" л И * Ь“:Туплений’ как театРы- аудитории, либо спе- 

здания для библиотеки, научных институтов, лаборатории

ТПП 6 Л 0 К Д

Л. жилой дом 
б. ясли 
В. ДЕТСКИЙ САД

Рис. 2
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и т. д. Конечно, схемы дают при этом самые разнообразные вари
анты.

Если мы посмотрим один такой комбинат, состоящий из несколь
ких домов, то мы увидим такое расположение. Дом состоит из двух  
частей. Здесь каждому жителю отводится одна комната неболь
ш ого размера, где жители отдыхают, спят. Дом представляет 
собою  корпус с комнатами меньшего масштаба, сообщ ающимися 
попарно раздвижными перегородками-дверями. Эти комнаты можно 
расположить в 3, 4, 5-м этаже, и они могут быть меньшей высоты, 
нужно только дать достаточный доступ свету и чистому воздуху. З а 
тем должны быть помещения, отведенные для общественных потреб
ностей—в 1-м или во 2-м этаже, больших размеров и высот. Это дает 
простор архитекторам для всевозможны х комбинаций. В Америке мне 
приходилось видеть комбинации корпусов, поставленных зиг - 
загами, причем в самом зигзаге они не р а з’единяются, а связаны общей  
лестницей, ведущей в тот и другой дом. Мне приходилось около Нью- 
Йорка видеть такие дома, расположенные в виде дуги, причем эти 
лестницы не мешают коридору, идущему посреди дома, быть о св е
щенным с двух концов, причем здесь даж е нет впечатления длинного 
монастырского коридора. В озм ож но делать и другие типы: елочный 
или буквой «л». В таких дом ах и столовая и кухня, для подогрева д о 
ставляемой пищи из пищевого комбината, расположены внизу.

Самые разнообразны е типы могут быть представлены как ком
плекс дома и для жилища и для общественных потребностей. *

Как решить вопрос, какие общественные комнаты надо иметь 
в доме? У человечества можно выделить в группы следую щ ие потреб
ности для социального контакта или связи.

Прежде всего мы встречаемся потому, что желаем получить друг 
от друга информацию— мы хотим знать, что случилось вокруг нас 
и на белом свете. Этому отвечают и разговоры, и стенгазета, и еж е
дневная пресса и т. п. Теперь у  нас поставлена информация так, как 
она раньше никогда не ставилась. При социалистическом строитель
стве эта информация вырвана из рук продажной капиталистической 

преосы и отдана в руки человеческого трудового коллектива. И нф ор
мация устная тож е начинает быть более организованной. Информация 
в больш их дом ах может быть поставлена гораздо легче, чем при 
жизни людей в своих небольш их закутках, где они питаются лишь 
слухами. В доме-коммуне надо завести читальню, причем не нужно 
в каждом дом е иметь большую библиотеку, а достаточно, чтобы я 
городе была одна большая библиотека и каждый дом  снабжался пе
редвижным комплектом книг, сменяемым из центральной биолиотеки- 
Тут же в дом е может быть газета, журнал, выставка, кино, радио, 
раздевальни. Тут же около раздевальни и вестибюля расположится  
и справочное бюро, и парикмахерская, и чистка сапог. Все средства 
для взаимной информации и осведомления будут в таком доме к услу
гам жителей.
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В торое—почему мы встречаемся друг с другом? Наши встречи 
отражают желание дать что-то друг другу, узнать что-то поглубже, 
посовершенстЕоваться, позаимствовать друг у  друга, дать себе бол ь
шую квалификацию, хотя бы не своей только профессии. Для этой  
цели долж ен быть целый ряд помещений, где эту квалификацию м ож 
но получать. Значит, это может быть студия, где можно проработать 
по какому-нибудь техническому или худож ественному вопросу, где 
можно поработать над всякими своими бытовыми нуждами. Так как 
мы надеемся, что' за 7-часовым рабочим днем пойдет ещ е большее 
уменьшение рабочего дня, так как при непрерывке освобождаются  
большие отрезки времени, которые нужно культурно использовать, то 
все это свободное время возможно будет использовать в том направле
нии, которое я называю повышением своего призвания, своих времен
ных или постоянных потребностей и вкусов. Оно может быть исполь
зовано либо в комнатах рабочего типа при своем дом е, либо в цен
тральной библиотеке, либо в помещениях втуза, который будет распо
ложен на территории самих заводов. Эти рабочие комнаты при дом е  
будут как небольшие, для индивидуальной работы или занятий (для 
музыки, ф ото, работы с книгой), так и для групповых занятий или 
врем яіисп ол ь зов ан и я (кружки радио, ф ото, прикладного искусства, 
хоровой, оркестровый, шахматный и т. п.). Наконец, комнаты для 
отдыха, встреч меж ду собой и со своими гостями.

Наконец, третье— гот факт, что человечество встречается друг 
с другом с желанием не только взять, но и дать. Это желание д а т ь  
в будущ ем долж но у  нас развиться очень сильно и на него мы должны  
обратить больш ое внимание, потому что только таким путем и о б 
щественным п одходом  друг к другу мы будем  иметь возможность  
самым широчайшим образом поддерж ать наши способности, Поднять 
Наши кадры, дать развитие призванию, дать возможность развиваться 
искусству в нашей стране. Это для нас потом у очень важно, что наше 
искусство должно отличаться от искусства капиталистического Запада 
и Должно вырасти на базе нового быта. Желание дать поведет к со 
зданию массы кружков, быстро растущ их, показывающих себя в вы
ступлениях литературных, художественных, политических. Такие 
^Ружки будут сначала проявлять себя в той же столовой, в том же 
К |Убе данного дом а, а потом уж е выходить на более широкую арену.

Удовлетворение этим трем основным качественным требованиям  
социальной связи и должны быть предусмотрены в доме. Что это зна- 
Щт? Известный процент площади должен быть отведен на эти потреб
ности человека. Подсчитывая, что человек все равно в квартире ста
рого бурж уазного типа тратит известную площадь на гостиную, или 
Место для приема гостей, на столовую , кабинет, или рабочий уголок  

Иа кухню, которой здесь тож е не будет (потому что здесь несомнен- 
Но будут общ ие столовые), подсчитывая, с другой стороны, что в но- 
н Іх Домах нужно будет тож е иметбхудожественные комнаты, читаль- 

> приемные, мы сумеем ту же самую площадь в таких укрупненных
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дом ах снабдить гораздо.лучш им помещ ением, оборудованием, лучшим 
приспособлением, при этом не дорож е стоющим, если и х поставить 
в равные условия. Но мы должны для нового быта дать и больше и 
лучше. Если мы возьмем такой дом, в котором живет от 500 до 1.000 
человек, и рядом ещ е несколько таких домов, то этим мы получаем  
комбинат, который стоит в парке, имеет зеленое окружение и пред
ставляет из себя комплекс жилищ в 2-3 тысячи человек.

Где и как будут жить дети?

Несомненно, что в этом жилищном комбинате в 2-3 тысячи чело
век будет больш ое количество детей, о которых нужно подумать. З а 
боту об  этих детях нужно разбить на три части: заботу о самых ма
леньких детях, которые должны получать помощ ь в яслях (в возрасте 
от 0— до 3 лет), затем следую щ ий возраст— дошкольный, детские сады 
(в возрасте 3— 6 лет) и, наконец,— школьный возраст (от 7 до  15 лет).

Ясли, конечно, должны быть так расположены, чтобы ребята по
лучали там всю необходим ую  современную медицинскую и педагогиче
скую помощь, чтобы они находились в приспособленных для этого  
помещениях, с  специальным уходом , но в то ж е самое время чтобы  
они не были оторваны от родителей, от взрослых. Поэтому, эти ясли 
с гигиенической стороны правильнее ставить в этом же комбинате, 
рядом с этими же домами, соединяя их теплыми проходами, для того, 
чтобы родители имели бы непрерывную связь с этими яслями. Вероят
но, удобнее всего ставить ясли не на производстве, а около жилых д о 
мов, потому что при 7-6-часовом рабочем дне, при введении одного- 
лишь искусственного питания в течение дня, при возмож ности первые 
два месяца не работать, можно вполне поставить дело так, чтобы мать 
могла оставлять ребенка в яслях, пока она работает на производстве.

Детский сад  можно было бы расположить среди этих же самых * 
дом ов и помещать, по возможности, в дом ах в один— два этажа, что
бы дети имели доступ прямо в сад, чтобы у  них была своя площадка, 
свои маленькие животные и т. д., свой известный мир, в котором  
обычно воспитываются дети возраста детского сада. Но нужно так 
сделать, чтобы все это было соверш енно открыто перед глазами тех 
родителей и взрослых, которые тут же живут. Дом с большими стекла
ми, б ез  всяких заборов вокруг садика, даст эту возможность. Тогда  
эти детские сады не будут оторваны от взрослых.

Второй вопрос—нужно ли, чтобы дети сюда попадали только 
днем, или чтобы они жили здесь и днем и ночью? В опрос этот—  
вопрос воспитания масс. Нужно так сделать, чтобы показать, что детям  
здесь п од  общим контролем удобнее и лучше жить; необходим о, чтобы 
сами родители пришли к выводу, что это самое рациональное разре
шение для их же детей— лучше жить рядом с  ними, но в помещениях, 
приспособленных для детского жилья, для сна, отдыха, игры, занятий. 
П оэтому, жилища в доме для взрослых должны быть приспособлены

ПРОБЛЕМА СТРОИТЕЛЬСТВА СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ ГОРОДОВ 25-

только для жилья взрослых. П оэтому лучше, чтобы дети не жили 
вместе со взрослыми в их комнатах, или мешая им, или мешая себе.. 
Но к этом у население должно прийти само и поэтому естественным, 
вероятно, будет какой-то переходны й период, в течение которого  
более отсталые родители будут стараться удерживать детей у  себя, 
а более передовые родители будут соглашаться на то, чтобы дети жили 
Рядом с ними и находились все-таки под их непосредственным контро
лем, Дело коммуны ввести в жизнь этот распорядок. Кроме того, и 
самая педагогическая профессия и профессия ухода за детьми станет 
предметом ш ирокого социального подбора, а не только предметом  
заработка, как это теперь часто бывает, и будущ ие родители пойдут  
в педагоги, потому что любят возиться с детьми. Несомненно, если 
Дети будут жить в небольш их комнатах взрослых, если они будут  
бегать беспризорно по коридорам, то это будет  служить ярким приме
ром того, что этого не следовало бы делать, если рядом находится  
специальное помещение, более хорош о оборудованное.

Конечно, возмож ен ещ е один переходный этап: вместо того, что
бы устраивать отдельно хорош ий детский сад, отдельно ясли, соеди
ненные теплым ходом , можно отводить для детей помещ ения в тех  
Же дом ах, где живут взрослые. Но этот компромисс может быть от
вергнут самими трудящимися.

Теперь перейдем к вопросу о школе. Школа— это место, где дети  
Живут, иополняя в общем ряд своих несколько разнородны х образо,- 
йательных задач. Уже у  малых ребят, 6— 10-летних, есть желание изу
чать новое, (следовательно, в такой школе нужно устроить место, где 
бы они могли учиться всякого рода познанию, искусству, науке и тех
нике. Затем у них есть желание дать простор своим эмоциональным  
Потребностям. Следовательно, при такой школе должна быть площадка 
Для игр, место для гимнастики, плавания, представлений и т. п. Затем, 
Дети всегда интересуются производством, что и как на свете разными 
Людьми делается. Они большие рационалисты и хотят знать, куда и 
Зачем идут те или иные изделия. Несомненно, все это может быть п о 
ставлено глубоко и планомерно и в этом и будет 'Состоять политехни
ческое воспитание. Дети п о  мере роста, переходя в старшие классы, 
°Удут все ближе и ближ е подходить к производству. И, наконец, не- 
с°мнекно, что дети, участвуя в общем строительстве, будут все больше 
Чнтересоваться общ ественной жизнью, а педагоги будут располагать 
Всеми возможностями вести их в этом направлении. В конце концов- 
Мьі можем выставить такой лозунг: «Школа должна быть школой ц е
лого дня и целого года». Для детей нет бессмысленного времяпрово- 
^ Д ^ и я , оно всегда должно быть для них и осмысленно, и интересно, 

бенок может проводить известную часть дня в учебе, известное  
я в игре, известное время на производстве или в связи с произ- 

Дством, причем я подразумеваю  п о д  производством не только ка- 
е-то участие в работе на заводе, но и участие в работе в совхозе.

С’Ли Эта школа будет расположена рядом с жилыми комбинатами, то
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для производственной практики дети будут направляться либо на 
завод, либо сю да в совхоз.

И последняя важная задача— это непрерывный контакт детей с 
жизнью взрослых, участие в общественной жизни взрослых и ее о б 
суж дение, помощь взрослым в общественности, технике, искусстве. 
М ожет быть, это будет помощь по дом у, ремонт дома, проведение 
электричества, организация выставок, вечеров, украшение дома и т. д.

Одним словом, раз школа помещается здесь, среди всех этих 
жилых комбинатов, собирая много детей из нескольких блоков и про
водя здесь время целыми днями, то программы НКПроса учтут новые 
потребности жизни нового быта. Такова структура начальной школы 
и первого концентра средней. Второй контентр средней школы будет  
все больше и больше переходить к работе от своей мастерской к ма
стерским на заводе-втузе. Так как назначение школы—-обслужить дет
ский возраст, она поэтому должна быть в связи с производством, 
должна быть универсальной, знакомящей с коллективным земледелием  
и коллективным индустриальным производством.

Схема социалистического города
Теперь становится ясной общая схема целого города (рис. 3)-

Где-то проходит ж ел .-дор. 
линия, будет станция, при
чем с одной стороны здесь  
расположатся один, другой, 
третий кварталы для инду
стриального города, с др у
гой — проведены в парке 
улицы и меж ду ними жи
лищные блоки и кварталы 
школ. В парке —  площадки 
для игр. Большие улицЫ 
сходятся в большие площа
ди, которые могут быть 
превращены в несколько 
центров для общественны* 
зданий. Здесь будут соби
раться большие массы лю
дей,— площади нам нужны- 
У нас такие массовые со- 
брания играют болыпу*0 
политическую роль, когД3 
мы проводим демонстрации» 
празднества, и в новом го
роде нужны такие места- 
где население собиралось 6Ы 
для выражения своих массо

вых настроений; таких площадей нам нужно иметь несколько, нужно

Р и с. 3
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будет иметь какие-то центры города, примерно, на второй— третьей 
Улице, где можно построить целый ряд общественных зданий.

По какому принципу 
будет строиться схема аг
рарного города? (Рис. 4).
Аграрный город имеет свою  
своеобразную и на первых 
порах отличную от инду
стриального города форму.
Конечно, надо исходить из 
того, что и новый агрогород 
тоже концентрируется вок
руг какого-то энергетичес
кого производственного цен
тра, тракторной станции, 
совхоза, коллективного х о 
зяйства. Сейчас подсчитано, 
что такой энергетический 
Центр по данным, которые 
собраны, работает и обслу
живает площадь в среднем  
§0—60 тыс. га. Это по тер
ритории представляет кусок 
Земли приблизительно в 25 
Хм> радиус которого рав
няется 12— 15 км. Если мы 
н°змем один такой крупный 
агРарный массив, то он в 
Центре будет иметь тракторную станцию, связанную какими-то пу
тями сообщения, автомобильными или железнодорожными, с другими

В крупяном колхозе или совхозе массив делится на целый 
Ряд экономий; 8— 10— 12 экономий. В таком массиве в зерновой  
Полосе построено в среднем около 4.000 дворов, с населением около  

•000 человек, если это только не вновь завоеванная земля, где р або
тает совхоз и где ещ е нет плотного населения. Население постепенно 

УДет концентрироваться около экономий, расположенных в этих  
Унктах, или около главного центра— тракторной станции. В эк оно

миях останутся только животноводческие хозяйства с  небольшим ко- 
ичеством рабочих и с определенным количеством скота для получе

ния навоза для окружающ их полей. В центре же будут перерабаты
в а я  продукты интенсивных культур, и население, чтобы пюльзо- 
"■ся всеми благами культуры, .естественно будет стекаться в центр; 

"ДеСЬ будут дома культуры, больницы, кино, школы. Для того, чтобы  
Аить из центра на поля для 6— 8 часов работы— транспорт не пред- 
авцт затруднений. Так, вероятно, будут возникать новые агропоселки.
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Агропоселки будут состоять из двух частей— из энергетической  
машинной базы и из жилищной базы. В первой части будут помещ е
ния для хранения тракторов, с.-х. машин, ремонтные станции, сле
сарно-механические мастерские, элеваторы, мельницы и электриче
ские станции —  одним словом, все что необходимо для переработки  
с.-х. продуктов. Несомненно, что быстро будет развиваться интен
сивное сельское хозяйство: огородничество, садоводство; зерновое же 
хозяйство будет располагаться больше по периферии этого массива.

Схема разбивки агрогорода в общем такова. В центре нужна 
площадь для собраний населения, от нее идут затем дороги, расхо
дящиеся в разные стороны. Ж илые дома будут сосредоточены в не
скольких укрупненных зданиях — блоках или кварталах. Они будут  
умножаться по мере переселения сю да из экономии людей. Рядом  
вырастут здания общественного характера: дома Совета и культуры, 
школы, больницы, почта и т. д. В таком направлении будут, вероятно, 
расти крупные поселки, где обобществление быта будет развиваться 
все больше, и, кто знает, быть может скорее, чем в индустриальных.

Главные затруднения

Большие затруднения для планирования состоят в том, что мы 
не знаем, делать ли нам ставку на более или менее дальнюю перспек
тиву или на ближайшее время? Иначе говоря, строить ли нам так, 
чтобы было хорош о, удобно и через 10 лет, или же строить только 
для данного .переходного периода, что-либо более временного харак
тера. Мы правильно поступим, если мы будем  принимать в расчет ди
намичность этих процессов, т. е. если мы будем учитывать изменчи
вость наших запросов и потребностей и, ставя себе ближайшую пер
спективу, учтем возмож ность осуществления наиболее полно и 
дальней перспективы. Если мы так сделаем, мы удовлетворим отчасти 
и нужды сегодняшнего дня, и подготовим реальные формы, которые 
будут нужны для дальнейшей революционной перестройки и для 
улучшения наш его быта. Если мы учтем, что динамика города может 
меняться, что типы жилища также могут меняться в зависимости от 
быта, что и самый быт мы можем ковать силами самого общества, 
именно в новых лучших каменных одеж дах  быта, то динамика будет 
разрешена.

Здесь попутно встает вопрос отношения к детям. Мы знаем, что 
дети очень часто окружены родителями отсталыми, которые своим 
воспитанием приносят ребенку вред. Нужно оказать влияние на этиХ 
родителей и так перестроить отношение быта к детям, чтобы уничто
жить вредное влияние на ребенка, а мож ет быть даж е и сделать их х о 
рошими воспитателями детей вообщ е. П режде всего здесь н а д 0 
в о с п и т ы в а т ь  р о д и т е л е й .  Центр тяжести вопроса в том, что 
очень глубоко было замечено Н. К. Крупской, подчеркнувшей в своем 
выступлении при обсуждении в клубе плановых работников проблемы
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социалистического города, что надо строить «такие формы бытия, 
которые содействовали бы организованности общества». Это выра
жение дает руководящ ую нить нашей линии планирования.

Какова же будет динамика роста социалистического города? Мы 
Не можем сказать, будет ли данный гор од  расти значительно, или 
Жизнь его будет замирать. П оэтому мы должны так построить город, 
чтобы дать ему возможность нового роста по главным артериям транс
порта. Мы должны предусмотреть значительную динамику п рои звод
ства. П оэтому лучше с одной стороны артерии движения иметь вдоль 
пРомышлеінной части города, а другие— вдоль свободно развиваю
щейся жилищной части, окруженной сельскохозяйственным секто- 
Ром. Надо правильно учесть расположение транспорта, чтобы он мог 
Работать и в промышленной части города, и в сельскохозяйственной.

в то же время система транспорта через 10 лет значительно изм е
нится, и мы может быть будем вынуждены перестраивать «структуру 
самих городов». При возмож ности расти и в сторону сельского х о зя й 
ства и расширения его промышленной части, транспорту тож е легче 
Перестроить свои пути.

Желательно ли строить сейчас дома более крупные, или менее 
кРУпные? Есть направление так называемых дезурбанистов, которые 
АУмают, что надо строить лишь временные жилища небольш ого о б ’ема. 

сгь даж е сторонники постройки для каж дого человека маленького 
Ао'Мика, стоящ его на четырех столбиках, с тем, чтобы под ним хра
нился автомобиль обладателя домика.

При быстром процессе коллективизации общества нам надо  
Использовать все пути лучшей организованности. Надо связать все 
Процессы быта так, чтобы ребенок был и на глазах родителей, но 
,т°бы он стоял близко к трудящимся массам. Надо, чтобы клубные 

'•°Мнаты, столовые, библиотеки и т. д . о б ’единяли быстро и удобно  
Рослых. Вероятно поэтом у такая ориентировка на небольшие доми- 

неправильна, потом у что мы, в процессе построения такого рода  
ЛИЩ, не создадим необходим ой спайки, которую  мы называем «за- 

Ией социалистического сцепления». Надо продумать систему этого  
йтакта, чтобы, согласно ему, спланировать и жилища и их взаим о

отношение. Нужно строить жилища более крупные и такой крупности, 
°Рая позволила бы создать определенный общественный контакт, 

а Рать определенный коллектив, но так, чтобы личность развивалась 
Можно свободно и разносторонне при помощи коллектива. Если 
при бедности сейчас строим недостаточно комфортабельные жи- 

так Э’ Т°  техника может и сейчас предусмотреть возмож ное изменение 
Мог ЧТ°^ Ы мы могли свинчивать и развинчивать свое жилье, чтобы мы 
 ̂ Ли из малых комнат делать большие, и наоборот. Лучше всего 

Но 'Строительству подойти так, как подходят американцы, а имен- 
Кот СтР ° ить стандартные размеры и для стен, комнат и перегородок, 
Чзв°РЬіе могли бы выниматься и вставляться. Америка и Япония пр о

м я т  элементы строительства на заводах так, что эти элементы п о
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лучаются готовыми ів определенных кратных на постройке величинах. 
Это не мешает архитекторам комбинировать эти стандартные части 
по-разному и проявлять так свое творчество.

Указывают, что жалко ломать дом а раньше времени. Большой 
вопрос о  том, будут ли дома вообщ е долго стоять или нет. Американ
цы сейчас ломают первый небоскреб в Чикаго, построенный 15 лет 
тому назад, только потому, что он кажется им устарелым. Мы знаем  
что машины при быстрой эволюции техники живут не больше 10 лет 
и меняются раньше срока своего изнашивания. Жизнь материальных 
вещей определяется не изнашиваемостью, а экономичностью своей про
дукции. То же происходит и с жилищем, и чем дальше, тем быстрее. 
Творчество науки и техники помож ет нам решить, в какой момент мы 
должны перестроить наши жилища для больш его удобства-

группировки людей в коллективе, непрестанное изменение груп
пировок или диференциация и интеграция групп в организованном  
порядке, представляет собою  тот процесс динамики общества, за ко
торым нам нужно следить и помогать ему оформляться в быту. П оэто
му само жилище есть вместилище группировок для социальной связи. 
Отсюда временные жилища для отдельных лиц, стоящие на четырех 
столбиках, нам не по пути, потому что это не позволяет организовать 
общ ество, как нужно. Поэтому, и общественные учреждения, и места 
питания, и места воспитания детей и взрослых всеми способами куль
туры, должны создаваться в таких формах, чтобы там был облегчен 
контроль общества и возмож ность общ ественного участия.

Почему детские дома стали одиозными? П отому что общ ествен
ного контроля над ними почти не было. Почему общественное питание 
многими осуждается? Потому что д о  сих пор было трудно поставить 
общественный контроль в этих учреждениях. Если бы производство  
пищи находилось близко от общественного жилья, если бы оно про
изводилось людьми, которые в этом заинтересованы и могли удобно  
контролировать, то дело бы было поставлено лучше. Если бы детский 
сад был на виду у всех, если бы стены были как стеклянные и легко 
было бы видно, что там творится, то было бы и там хорош о и он не 
напомнил существующий плохой детдом. Не следует думать, что дет
ский дом, который будет у  нас строиться в будущ ем, будет таковым, 
как сейчас. Мы предполагаем, что в нем будут участвовать и р о д и 
тели и вообщ е взрослые. В яслях надо предусмотреть комнаты и для 
матерей и если ребенку станет плохо, если нужно психологическое 
воздействие матери, то это легко можно будет осуществлять.

Когда мы говорим о недоверии к специалисту со стороны массы- 
то мы забываем, что в процессе реконструкции бытовой будет эволю 
ционировать и специалист и масса. Для этого прежде всего должны  
быть экономические предпосылки. Если специалист будет иметь боль
ше свободного времени, а государство даст большую возможность со
вершать выбор призвания по желанию и способностям, то будет вы
полнена реализация формулы: каж дому по потребностям и от каж дого

по способности. Государство должно помогать развитию сп особн о
стей. Отсюда ясно, что люди, которые интересуются гастрономией, 
будут работать там, где речь идет о  пище, а те кто сидит «на пище 
святого Антония», этим делом заниматься не будут и займутся иными 
Делами. Ребенок даж е в школе мож ет проявить педагогический уклон 
и может пойти свободно по этой дороге, не так, как теперь, когда кто- 
нибудь, провалившись в других вузах, когда некуда больше податься, 
НДет на педагогическую работу. Тогда у х о д  за детьми будет п р ои з
водиться силами общества гораздо больше, чем теперь, и при этом  
пюдьми, которые к, этом у чувствуют призвание.

Отсюда вытекает последнее трудное дело, последний подводный  
Камень: нужно затратить очень большую энергию на подготовку насе
ления к жизни на новых условиях. Если мы этого не сделаем, то из 
социалистических городов вырастет новое бюрократическое начина- 
н*те, и мы потерпим крах. Но общественное творчество масс нам пору
кой, что это не произойдет. Если мы в сметы будем вводить построй
ку зданий новых домов, коммун или новых городов, то следует в сме- 
ТУ вводить и такую статью как расходы  на подготовку населения 
К Новым бытовым условиям. Тем самым мы будем экономить на бу- 
дУ1Цем ремонте и уходе. Тогда мы будем иметь такого коллективного 
х°зяина, который будет беречь этот дом. Если правильно поставить 
в°прос о  социалистическом быте, если в этом будет  заинтересована 
ПаРтия, комсомол, проф сою з, организации ученых и художников, и 
если создадутся бригады в старом городе и з массового населения, 
к°торые будут ставить пропаганду о новом быте, то  мы сможем по- 
СтРоить уже сейчас такие города, которые будут ближе к социалисти
ческому обществу.

Подготовка населения к новому делу— задача весьма серьезная: 
ПаРаллельно с предстоящ ей нам работой по строительству самих горо- 
;і,0в нужно провести самую энергичную кампанию по подготовке па
д е н и я  к этом у строительству. Нужно, чтобы в новый больш ой кол
лективный дом вошел бы подготовленный коллективный хозяин. То, 
ІТо приходилось слышать при встречах с культработниками и с р а б о 

чими, подтверждает, что трудовые массы этим вопросом очень инте- 
сУются и готовы в этом деле принять самое горячее активное уча- 

СТие. Они хотят и познакомиться с блоками, и помочь в большой пере- 
СтРойке быта.

Вот, например, на одном собрании одна женщина так говорила: 
п Работаю уж е два десятка лет и никак не могла дождаться, чтобы  

отнялись такие разговоры, как здесь сегодня. Как нам подходить  
атому строительству? В руки рабочих и крестьян попала власть, мы 
аем, как ее защищать, но не знаем ещ е как нужно строить. На это  

н * Ньі большие затраты, почтому что мы хотим, чтобы новый город  
пУс,Ь1Л Гаким’ как себчас, когда у  рабочего под кроватью мешки, ка- 
ТамТа и т- ІП- Вот деревня готовится к социализму и мы видим, какая 

Происходит борьба. П оэтому, нужно довести все до плана и всем

ПРОПЛКМА СТРОИТЕЛЬСТВА (ѴЩИЛЛІЮТНЧЕОКІІХ г о р о д о в  8 |;
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вместе нужно всем фронтом бороться за это дело. Вот мы давно д о 
биваемся детских площадок, а добиться не можем. С яслями несколько 
получше дело». А другой рабочий говорил следующее: «Нужно сде
лать так, чтобы когда імы будем  строить—другие не стояли бы рядом, 
не лущили еемячек и не смотрели бы недоверчиво на нас... посмотрим, 
что-то у вас выйдет!».

Нужно всех втянуть в социалистическое строительство. Тогда 
такая новая коммуна поможет корректировать то, что создается, п о 
может поставить правильно общ ественное обслуживание. Оно распа
дается на несколько видов, которые нужно различать. Оно может про
водиться с  помощ ью платных коммунальных органов, с помощью ко
оперативного обслуживания и с помощью добровольных обществ. 
Могут, например, быть городской оркестр, оркестр пр оф сою за или 
жилкооперации и добровольный музыкальный клуб. П од контролем  
этого общественного обслуживания придется пересмотреть, вероятно, 
и всю систему коммунального хозяйства. Проявятся новые методы  
хозяйствования и новые пути, которы х мы сейчас не предусматриваем. 
Когда же мы постепенно подойдем  ближе к разрешению этих вопро
сов, то  создадим ту  практическую школу социализма, к которому мы 
так стремимся.

Реформа старых городов

Отделить вопрос о реф орм е старых городов здесь тоже нельзя. 
Возьм ите историю. Мы видим, что очень часто новый -строй смахивал 
с лица земли все старое. Есть ли у  нас много домов, которым больше 
100 лет? Конечно, нет. Прокладываются новые дороги и улицы, и це
лый ряд домов уничтожается. М ожет быть некоторые дома останутся 
как музеи, но должны возникать новые дом а соответственно новой  
культуре и быту, и они будут строиться около новых предприятий. 

'Таким образом строится Москва. Прекратить рост нельзя, но нужно 
подвергнуть это строительство регулированию и плановому обслуж и
ванию и постепенно, таким образом, мы создадим планово то, что 
создается сейчас уж е невольно. Что такое Зеленый город, как не с о 
вершенно новая струя для старой столицы. Этот Зеленый гор од  пока
зывает нам новые пути, которые нужно продумать ещ е дальше. Во 
всяком случае нужно остановить то хаотическое строительство, кото
рое происходит сейчас, нужно сказать, что та городская чересполо

сица, которая сейчас имеется и далее развивается, нетерпима и, шу
точно говоря, ясно, что нужно «колхозировать город». Такова основ
ная задача, перед который мы стоим.

Заканчивая этот  краткий схематический обзор, необходим о ука
зать на важность проведения следую щ их организационных мер:

1) Издания законов, воспрещ ающ их более крупное жилищное 
строительство в городах и в обобществленном секторе сельского х о 
зяйства б ез  руководства нормами, издаваемыми Госпланом, и б ез  ут
верждения соответствующими планировочными инстанциями.
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2) Организация при Госплане СССР органа, планирующего стан
дарты для новых индустро- и агрогородов, каковые должны быть р а з
работаны совместно с другими заинтересованными ведомствами в са
мый краткий срок и изданы для руководства всех хозяйственных пред
приятий и  технических сил.

3) Поручения всем краевым плановым организациям проверять 
и останавливать строительство, в случае несоответствия его общим  
плановым директивам социалистического жилищного строительства, и 
согласовывать его с таковыми.

4) Во всех случаях, где крупное жилищное строительство прово
дится рядом с существующими городскими поселениями или х о зя й 
ственными предприятиями, или где создаю тся рядом несколько неза
висимых друг от друга промышленных предприятий, таковое 
Должно быть согласовано и образован общий стройкой, имеющий р е
шающее значение в вопросах общ его планирования и о б ’единения 
предприятий, обслуживающ их коммунальный и общественный быт.

5) Поручения органам Госплана СССР, совместно с приглашен
ными представителями Госплана РСФСР и других заинтересованных 
ведомств, выработать основные планировочные нормы:

а) увязки на территории Союза планирования промышленных и 
аграрных городов, с определением возмож ны х артерий связи между 
ними;

6) типов жилищного строительства для городов или сельских п о 
селений, с выработкой соответствующ их норм;

в) типов разных временных жилищ разборного характера как для 
помещений строительных рабочих, так и для временных помещений 
постоянных рабочих на производстве, впредь до  создания постоян
ных жилищ;

г) норм для заселения территории города;
д ) основных установок по различным типам жилых домов;
е) соотнош ения между зеленой частью города и застройками;
ж) основных правил коммунального обслуживания новых гор о

дов;
з) норм по введению в сметы жилищ ного строительства известной 

сУммы на подготовку населения к участию в планировании, создании  
и контроле того нового социалистического жилищного строитель- 
СТва, в котором будет жить новый, коллективный хозяин.

П лан овое  Х о зяй ство  №  12
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Борьба с потерями в народном хозяйстве
(Темпы, ресурсы и план)

В в е д е н и е

Далеко ушла вперед капиталистическая машина.
По глухим, первобытным дорогам старой России идет вдогонку 

новая, советская машина. Она движется в несколько раз быстрее, чем 
капиталистическая. Только дороги труднее, зато короче, прямее.

Хватит ли сил «догнать и перегнать» в обозримые короткие сро
ки? Не перенапряжены ли темпы? Возмож ен ли срыв или имеется в оз
можность развить ещ е большую скорость?

Оглядываешься назад.
Что показывают наши контрольные цифры, кон’юнктурные свод

ки, наши балансы. Все ли ресурсы исчерпаны? Нет ли резервов?
Все эти барометры нашего хозяйственного развития показывают 

высокое напряжение всей хозяйственной системы. Баланс спроса и 
предложения выведен с дефицитом. Отдельные балансы промышлен
ных товаров, являющихся фундаментом индустриализации с т р а н ы -  
это балансы металлов черных и цветных, пиломатериалов, кирпича, 
цемента и других стройматериалов— показывают также дефицит, из
меняемый от 5 до  2.5%. Тов. Коіссиор на основе «житейского опы
та», а не балансовых исчислений, жалуется на «невидимые хвосты за 
дефицитным материалом» внутри самого обеспеченною  участка наш е
го хозяйства—в промышленности.

Значительно также напряжение на участке продовольственного 
снабжения. В 1929/30 г. обеспеченность хлебом, картофелем заметно 
повысилась, тем не менее в целом проблема продовольственного снаб
жения остается одной из трудных.

Еще ів 1928/29 г. удельный вес средств производства и стройма
териалов в бю дж ете крестьянина составлял всего 22%. В то же время 
в бюджете немецкого крестьянина средства производства составляли 
около .половины (45% ). Этот факт недостатка средств производства 
следует .считать одним и з  основных в ряду прочих факторов, обусл о
вивших хозяйственные диспропорции. С одной стороны, он обусл о
вил недопроизводство с.-х. продукции, а при распыленности нашего 
хозяйства и крайнюю недостаточность его товарности. С другой сто
роны, он вызвал относительно повышенный спрос со стороны кре
стьянства на товары личного потребления, так как покупательный
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фонд, не находя удовлетворения в средствах производства, обращался  
на товары личного потребления. Кроме того, как известно, основным 
лимитом развертывания легкой индустрии является недостаточность  
внутреннего с.-х. сырья, а не преуменьшенность капитального строи
тельства, как это думают некоторые из наших экономистов.

(стратегия пятилетнего плана бьет п о основным затруднениям. 
Вьет с той концентрированной и сокрушающей силой, какая только 
возможна ів сложных условиях нашего хозяйства. На основе макси
мального п од’ема тяжелой индустрии, перспективный план перевоору
жает сельское хозяйство. Перспективный план кует стальной, инду
стриальный хребет сегодня ещ е ползущ ему сельскому хозяйству. К 
Концу пятилетия СССР должен превратиться в самую хлебную страну, 

ы, вм есіе с тѳм, становимся одной ив стран металла и электроэнер-

Но только ли в будущ ем, хотя и довольно близком, наши ре
зервы ?

М ожет быть п е р е н а п р я ж е н н о с т ь  н а ш е г о  х о з я й 
с т в а  о б у с л о в л и в а е т с я  н е  с т о л ь к о  и с ч е р п а н и е м  р е- 
з е р , в  о в н а о т д е л ь н ы х  у ч а с т к а х ,  н е  с т о л ь к о  п р е д е л ь 
н ы м  н а п р я ж е н и е м  о т д е л ь н ы х  э л е м е н т о в  х о з я й 
с т в е н н о й  с и с т е м ы ,  с к о л ь к о  с о в е р ш е н н о  о б р а т н ы м :  
н е Д о  с т а т о ч н ы м  в о в л е ч е н и е м  р е з е р в о в  в х о з я й 
с т в е н н ы й  о б о р о т  н а  в с е х  с т а д и я х  п р о ц е с с а  в о с 
п р о и з в о д с т в а ,  р а с т о ч и т е л ь н ы м  р а с х о д о в а н и е м  м а- 

^ р и а л о в , -  н е и с п о л ь з о в а н и е м  о  гмр о м я ы х  о р г а н и з а 
ц и о н н ы х  р е с у р с о в ,  к а к и е  т а и т  в с е б е  с и с т е м а  п л а- 

0 в о г о х о з я й с т в а .
т и  если последнее окажется правильным, то предельны ли взятые 
еМііьі, или возможны больш ие?

1. Синодик потерь и темпы хозяйственного строительства

Начнем с  решающей проблемы— проблемы дефицита средств 
иоизводства и стройматериалов в народном хозяйстве.

По контрольным цифрам Госплана на 1928/29 г. дефицит по 
«ительным материалам в процентах к потребности определялся 
Дующим образом:

1925/26 1926/27 1927/28 1928/29

Кирпич..................................... 10,1 15,1 18,1 17,-5
Ц емент.....................................  1,0 3,1 6,0 4,2
И з в е с т ь .................................  31,0 24,7 11,9 10,8
А л еб а стр ................................  7,7 1,1 22,0 12,5
Л ес круглы й........................ 22,3 5,9 14,5 18,8
Лес п и л ен ы й ....................... 10,0 20,0 18,0 16,1
Оконное стекло.............. 19,6 24,0 30,9 23 6

Ных ГІ°  ДД'ипым Всесою зного Металло/синдиката и ВСНХ баланс чер 
Металлов сводился следующим образом:
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В  тысячах тонн

1926/27 1927/28 1928/29

Группы потребителей
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ф
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%
удовл.

Транспорт .........................................................
Наркоматы и учреждения........................
Металлопромышл. ГУ М П а ...................

„ местная .................................
П рочие пеметаллич. промышленность .
Коммунх. и с т р о и т ел ь ст в о ...................
Кустарн. промышленность........................
Индивид, п о т р еб о с т и .................................
Город и все п р о ч и е .....................................

60.400 
7.600 

108.300 
80 200 

100.000
67.000
17.000
77.000 

2.500

95.1
97.5
91.5
75.2 
81,9
79.4
62.4
68.2

71.300
15.900

133.218
33.000

110.166
76.833
22.408
86.400
■1.775

91.0
96.0
87.4 
87,2 
81,8
73.6
67,8
60.5

75.500 
21.000 

157.300 
33.700 

117.500 
83 000 
26.100 
91.000 

4.450

87.0
78.5
77.2
66.0
77.5 
57,7
48.5
56.6
81.2

И т о г о  . . . . . . . 470.000 82,3 549.027 80,0 і 609.5501 71,01

По цветным металлам, несмотря на значительный импорт, баланс 
был сведен с дефицитом в 25%. При таких показателях естественно 
было ожидать заметного недовыполнения производственных и строи
тельных программ.

М ежду тем из года в год, вопреки балансовым расчетам, произ
водственные и строительные программы перевыполнялись. План, пере
напряженный до  нереальности, оказывался более чем реальным. Прав
да, в процессе его выполнения обнаруживались перебои в снабжении 
материалами предприятий, устанавливались «невидимые хвосты за 
продукцией» и нередки бывали аварии и з-за  перегрузки оборудова
ния, особенно по металлургии. И все же... планы перевыполнялись.

Таким образом, между п л а н о м  и д е й с т в и т е л ь н о с т ь ю  
создавался своеобразный разрыв. Что всего любопытнее, контрольные 
цифры и Госплана и ВСНХ-упорно записывали разные проценты д е
фицита за п р о ш л ы е  г о д ы ,  несмотря на то, что программа ока
залась вполне обеспеченной. Таким образом система « об’ективных» 
показателей, определяющ их плановое задание, находилась (и нахо
дится) в противоречии с задачами максимальной интенсификации х о 
зяйственного развития. Балансы очевидно не учитывали каких-то круП' 
ных резервов или базировали свои расчеты на явно искаженных пока
зателях 2. Но ещ е более крупным оказался разрыв м с ж  д у д  с й 
с т в и т е л ь н о с т ь ю  и в о з м о ж н о с т ь ю .  Оказывается, что «Де" 
фицитноеть» продукции обусловлена не столько недопроизводством» 
сколько расточительностью продукции в процессе ее использования» 
перебои в снабжении материалами промышленного происхождения  
о б ’ясняются не столько недостатком запасов, сколько затовариванием-

і  Отпуск 1928/29 г. показан бѳз учета резервов. При учете последних п р о д ев
удовлетворения повысится до 77,6% . ЛпанЫ

'■* Оценку балансам производства и распределения см. в нашей статье „Проблему 
качества и количества в советском хозяйстве", напечатанной в № 9 ж ури. „Эконоі 
чѳское Обозрение" за 1929 г.
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Отделом рационализации одного из крупнейших маталл о обраба
тывающих заводов Ленинграда («Красный Путиловец») был разрабо
тан валовой баланс металла; этот баланс представляет значительный 
интерес, так как на указанном заводе можно проследить судьбу метал
ла от мартеновской печи до  готовой продукции, выпускаемой обра
батывающими мастерскими. Отдел рационализации сообщ ает, что «ба
ланс составлен на основе различных отчетных данных, документов и 
прочих отчетных сведений различных органов. Таким образом, в балан
се помещен только металл, находящ ийся на учете. В виду того, что 
технический учет на заводе н е  н о с и т  с и с т е м а т и ч е с к о г о ,  
организованного характера, не отличается точностью и в о  м н о г и х  
с л у ч а я х  в о в с е  о т с у т с т в у е т ,  то баланс представляет собой  
относительно более б л а г о п р и я т н у ю  к а р т и н у ,  чем если был 
бы учтен весь металл, находящ ийся на территории завода».

По данным этого «более благоприятного» баланса использова
ние металла характеризуется следую щ им образом:

В т о м ч и с л ѳ
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7.755
100

3.210
41,4

405
5,2

453
5,8

877
11,4

2.810
36,2

3.687
47,6

Только 41,4% всей металлопродукции, поступившей в обработку, 
сдано заказчику. Почти половину всего маталла составляют угары и 
°тходы . И з-за столь высокого процента отходов завод ежемесячно 
пускает в оборот лишь около половины «свежего» металла (3.668 тонн). 
При этом запасы «свежего» металла на заводе исчислялись в размере
50.000 тонн, т. е. составляли примерно г/1в потребность предприятия 
в свежем металле. «В это число не включен неучтенный (неорганизо- 
наниый металл), запасы которого не так уж  малы».

М ожно ли при таких «напряженных» условиях работы говорить 
и о напряженности выполненных, а тем более заданных темпов. Не 
°б  ясняют ли, например, чрезмерные запасы и отходы  металла затруд
нения в снабжении металлом других предприятий.

Тов. Рухимович, обследовавший в марте 1929 г. украинскую про
мышленность, отметил также значительный перерасход металла и д е 
рева. Так, например, на заводе «Серп и Молот» он оценивает отходы  
•металла в 40—50%, причем «на вопросы облегчения конструкций, луч
шего использования Сырья, путем уменьшения отходов— н е о б р а 
щ е н о  долж ного внимания». Тов. Рухимович далее указывает, что 
Переводом производства старых типов моторов всех габаритов на
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более облегченные может быть достигнута э к о н о м и я  д  о 60% 
м е т а л л а .

С оединенном у бю ро жалоб НК РКИ было поручено произвести 
летучее обследование ісеми машиностроительных заводов: Мытищен- 
ского, П одольского, Коломенского, Люберецкого, Тормозного, «Дина
мо» и «Мельстрой» № 1 для проверки правильно ли используется 
чугун1.

«Комиссия обнаружила целый ряд недочетов, при устранении к о
торых можно получить большую экономию в расходовании чуш ко
вого чугуна, кокса и снизить брак. Даже небольшая экономия в 5— 7% 
мож ет дать примерно около 500 тонн в месяц. Как общ ее правило, на 
всех проверенных заводах можно отметить полнейш ее безразличие  
к использованию отходов  литейной. На свалку вместе с горелой землей 
нередко попадает, помимо угара, литейный чугун, а также бракован
ные, иногда даж е годные детали. На заводе «Динамо» выбрасывают 
в свалку шлак, содержащ ий в отдельных случаях до  80% чугуна. На 
Подольском заводе умудряются чушковый чугун засыпать землей и 
глиной. Есть заводы, где брак в литейной доходи т до 20—30%. На 
Тормозном заводе суш ат песок, вливая в него горячий чугун» и т. д.

Весьма значителен перерасход металла в строительстве. Специа
листы оценивает перерасход сортового металла в строительстве из-за  
несоответствия .потребностям производимого ассортимента в 25—30%. 
А м еж ду тем, строительство потребляет свыше 600 тыс. тонн металла. 
По расчетам специальной комиссии, сделанным по заданию Госплана 
Союза, строительство расходует 67% лишнего металла при весьма 
распространенной замене катанки «ближайшим диаметром круглого 
сортового железа в 9,5 мм». При замене мелкосортного металла бли
жайшим диаметром среднесортного железа (что также весьма рас
пространено) «непроизводительно теряется до  25—30% заменяемого 
металла».

Весьма робко идут наши строители на замену крайне деф ицит
н ого  металла гораздо менее дефицитным и более доступным круглым 
лесом. Проф. Лахтин пишет .следующее по вопросу о замене металла 
л есо м 2: «Одно из предубеждений против применения дерева в строи
тельстве заключается в его сгораемости... а между тем можно дерево 
сделать не воспламеняющимся при помощи пропитки его некоторыми 
солями аммония... Ж елезо, подвергающееся действию высокой тем
пературы, при пож аре о ч е н ь  б ы с т р о  т е р я е т  с в о ю  п р о ч 
н о с т ь ,  хотя и не горит». Проф. Лахтин так кончает свою статью: «За
мена в строительстве металлических и ж елезобетонны х конструкций 
деревянными является дважды экономически выгодным; с  одной сто
роны, более дефицитный материал (чугун и ж елезо) освобож дается  
от применения в строительстве и идет на применение в машинострое-

1 См. газету „Экономическая Ж изнь" от 4/ХІІ 1929 г. 
-  См. газ. .Экономическая Жизнь" от 4/Х ІІ 1929 г.
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нии и в транспорте, с  другой стороны—применение дерева в строи
тельстве наиболее целесообразно, имея в виду, что оно является стой
ким в среде, неблагоприятной для металлических и железобетонных  
конструкций». ,

Мы не станем останавливаться на получивших скандальную и з 
вестность данных о расточительности металла и дерева в мастерских 
транспорта, расточительности, граничащей с вредительством. Н еобхо
димо подчеркнуть, что технический консерватизм на транспорте, 
крайняя устарелость стандартов и технических требований, иногда ве
ковая и х давность, являются причиной значительного перерасхода  
материалов. В частности, несмотря на широкую известность преиму
ществ электросварки, таковая развивается далеко не в достаточном  
темпе. А меж ду тем, іпо мнению специалистов, применение электро
сварки например в мостостроении может сэконом ить д о  25% металла.

Выше мы уж е указывали, что дефицит цветных металлов исчис
лялся для 1928/29 г. в размере 19 тыс. тонн или 25% всей потребности. 
Ввиду невозможности покрытия дефицита была создана комиссия для 
зыяш ения размеров возмож ного сокращения отпуска цветных метал
лов б ез  ущ ерба для производственной программы.

Комиссия установила, что возмож но сокращение расхода цвет
ных металлов на 7 тыс. тонн без какой-либо дополнительной техниче
ской проработки. Кроме того, возможна добавочная экономия цветных 
Металлов в размере 27 тыс. т  «не вызывающая, по существу, техниче
ских и практических возражений», но требующая «согласования» и 
проведения ряда мероприятий по линии сокращения запасов, замены 
черными металлами и сурроргатами, облегчения веса перехода на 
Ч'тамповку от литья и т. д.

Если бы вся промышленность, перерабатывающая цветные метал- 
ЛЬІ, провела с необходим ой интенсивностью все намеченные мероприя
тия, то производственная программа—в той мере, в какой она зависела 
0т фонда цветных металлов— могла бы .бы ть у в е л и ч е н а  н а  25%, 
^Место угрозы сокращения .на те же 25%. Сообщ ение «Экономической  
Жизни» от 3/Х1 1929 г. свидетельствует о том, что мероприятия по со 
кращению расхода цветных металлов проводятся далеко не в доста
точной мере.

Общ ую сумму потерь леса т. Майер исчисляет для .1928/29 г. 
'-ььіще 60 млн. рублей. Более конкретные обследования использова
ния леса в промышленности, на транспорте, в строительстве несомнен- 
110 покажут, что названная цифра является более, чем скромной. Кроме 
Непосредственных потерь лесопродукции народное хозяйство несет 
Значительные потери из-за потребления и перевозки леса в сыром 
внде.

Следующей крупнейшей потерей является недоиспользование 
Топливных ресурсов, при весьма напряженном топливном балансе.
 ̂Данные, которыми располагает НК РКИ \  говорят о том, что при

1 См, „Экономическую Жизнь" от 2/ХІ 1929 г.
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использовании топлива промышленность несет большие потери, ко
торые в 1928'29 г. выразились в сумме сівыше 300 мл н .  р у б л е й » ,  
ч т о  с о с т а в л я е т  о к о л о  п о л о в и н ы  в с е г о  т о п л и в а ,  
с о ж ж е н н о г о  н а  т е п л о с и л о в ы х  у с т а н о в к а х  п р о м ы ш 
л е н н о с т и .  Так, например, «на Харьковском паровозостроительном  
заводе, целиком электрифицированном, потери в одних лишь транс
миссиях составляют 52% от всей передаваемой трансмиссиями м еха
нической энергии. Если учесть потери в распределительной сети, транс
форматорах, моторах, а затем при передаче энергии от районкой стан
ции д о  завода, то общ ая потеря энергии возрастет до  70%».

Столь ж е расточительно расходование наиболее дефицитных  
с т р о й м а т е р и а л о в .  В от как оценивают материалы НК Р К И 1 
возможность ослабления, преодоления дефицита: «Этот дефицит  
строительных материалов во многих случаях можно изжить, даже не 
увеличивая его производства, а лишь заменяя одни материалы дру
гими и строя более облегченные конструкции. В то время как в Гер
мании, Соединенных Штатах и даж е в Швеции и Норвегии, при доволь
но суровом климате, стены для жилищ строятся из одного и полутора 
кирпича с разными изоляциями: торфолиум, камышит, или стены с 
воздушными прослойками и герардовская система кладки кирпича, у 
нас, несмотря на то, что некоторые системы довольно известны и даже 
употребляются в отдельных местах, мы строим дом а из 2% кирпичей 
и редко в 2 кирпича. Применяя у  нас вышеуказанные конструкция 
строительства по плану жилстроительства 1928/29 г., можно получить 
экономию около 500 млн. кирпичей. Заменяя в промышленном строи
тельстве кирпич бетонитовым камнем, а также употребляя облегченную  
укладку кирпича там, где конструкция это позволяет, можно получить 
экономию около 1.000 млн. кирпичей. Оба мероприятия дадут нам 
экономию в 1.500 млн. кирпичей и выведут из дефицита. Если к этому  
прибавить, что наши старые кирпичные заводы были загружены  
только на 70%, то при полной загрузке и х  у  нас не будет не только 
дефицита, но у  нас будет довольно большой излишек.

В отношении цемента у  нас та же картина. Стены дом ов строятся 
у нас на смешанном растворе, т. е. на смеси цемента, песка и известш 
в то время как в Европе и в Америке только на известковом раство
ре; то же самое для заполняющих стен в промышленном строитель
стве. При ж елезобетонны х работах на Западе уж е употребляется си
стема Абрамса Графа, которая дает экономию в цементе 10% и боль
ше, и которую возмож но применить у  нас при ничтожных затратах- 
Применение этих мероприятий даст нам излишек в цементе, а не Де' 
фицит.

Что касается балок, швеллеров, проволоки-катанки, сортового  
ж елеза и фасонного, стали и кровельного ж елеза, то, заменяя оДй1* 
материалы другими, например, железные стропила деревянными, ув^'

2 См. сборник под редакцией А. Гольцмана, „Розервы в народном хозяйств0 
(стр. 69, 70, 71).

личивая напряжение на ж елезо с 1.200 кг д о  1.400 кг на кв. см (пред
лагаемое Техническим советом ВСНХ), покупая балки, швеллера не 
в торговых длинах, как теперь практикуется (которые дают от 5 д о  
15% отходов), а в точных размерах, запрещая контролирующим орга
низациям утверждать проекты, употребляющ ие ж елезо в местах, не 
вызываемых необходим остью  (в жилищном строительстве часто у п о 
требляются железные балки не вызываемые необходим остью ), зам е
няя кровельное ж елезо толем, ш ифероруберойдом, черепицей и др., 
Дефицит в ж елезе в 1928/29 г. мог бы быть если не изж ит полностью, 
то во всяком случае.очень смягчен.

Если ж е принять во внимание, что строительные организации, во  
избежание перебоя в работе, покупают больше дефицитного материа
ла, чем нужно (что было выявлено строительной группой РКИ в про
цессе обследования строительных контор), то можно с  уверенностью  
сказать, что при проведении вышеуказанных мероприятий, а также 
при более четком контроле за покупками дефицитных материалов, 
кризис дефицитных материалов мог быть в 1928/29 г. изжит».

В задачи нашей статьи не входит анализ и  систематизация при
чин, обусловивш их перечисленные потери в народном хозяйстве. Н е
обходимые мероприятия частично уж е намечены Госпланом и вносят
ся в правительство, частично прорабатываются. От интенсивности и 
Качества и х  выполнения будут зависеть размеры и сроки реализации  
Эт'Их резервов. Мы хотели только слегка приподнять завесу средних  
Доказателей наш их плановых документов, за которыми скрываются 
богатейшие ресурсы. Н е  п р и б е г а я  д а ж е  к с р е д н и м  и с у м 
м а р н ы м  э к с т р а п о л я ц и я м ,  М о ж н о  п р я м о  с к а з а  ть,  ч т о  
Ка о д н о м  и з  н а п р я ж е н н ы х  и р е ш а ю щ и х  у ч а с т к о в  на:- 
Р о д н о г о  х о з я й с т в а  и м е ю т с я  з а л е ж и ,  г р у д ы  с к р ы -  
т ы х р е з е р в о в .  Темп индустриализации, а следовательно и темп 
Дреодоления частных затруднений, темп продвижения к социализму 
Может быть заметно увеличен. Б о р ь б а  з а  т е м п ы  —  э т о  б о р ь б а  
З а к а ч е с т в о  х о з я й с т в е н н о й  с и с т е м ы .

Особенно ярким показателем «скрытых ресурсов» являются дан- 
нЫе о размере запасов наиболее дефицитных материалов в промыш
ленности, на транспорте, в строительстве; характерно, что эти данные, 
вносящ иеся  к наиболее п л а н и р у е м о м у  участку хозяйства, бы- 
лн получены не о т  ЦСУ, не от статистико-учетных органов самих ве
домств, а от... НК РКИ и от инспекции ВСНХ.

Нужно сказать, что отличительной чертой балансов важнейших 
ТО|Варов производственного назначения являлось отсутствие данных 
0 з а п а с а х .  При ближайшем ознакомлении выяснилось, что сведе
ния о запасах, в том виде, как они нужны для планирования производ
ства и снабжения, не имеются даж е у директоров предприятий. Есте- 
Ственно, что они вовсе отсутствовали в наших балансах. Более деталь
ное рассмотрение данных о состоянии запасов в обобществленном  
с°Кторе нашего хозяйства показало, что те.-данные о запасах, кото
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рые нам обычно представлял ВСНХ— являются той общ ей «средней» 
абстракцией, которая наводит туман, но не вскрывает истинной кар
тины.

Как известно, к концу октября запасы сырья сельскохозяйствен
ного происхож дения остаются в минимуме. При этом запасы материа
лов промышленного происхождения оказываются значительно боль
ше. Но в ВСНХ все сие суммировали, а сумму относили к валовой про
дукции и получали относительно скромную цифру запасов. П роизве
денное анкетное обследование РКП выявило, что только по 28 крупным 
трестам сумма возм ож ной дополнительной мобилизации внутрипро- 
мышлейных ресурсов 'определялась примерно в 200 млн. рублей. З а 
пасы определялись в размере 5—6-месячной потребности, в то время 
как сами промышленные предприятия говорили, что при наличии цен
тральных питательных баз с запасами до  1-2 месяцев—на самих пред
приятиях вполне достаточны, в среднем, месячные запасы материалов.

Последовавшие затем обследования инспекции ВСНХ (летом те
кущего года) полностью подтвердили выводы НК РКП. Задачей о б 
следования было выявление возможных излишков наиболее деф ицит
ных материалов «общепромышленного потребления» (металлов, хими
калий, стройматериалов, электротехнических материалов и т. п.).

По данным инспекции ВСНХ запасы названных материалов в круп
нейш их промышленных пунктах определяются в размере свыше 6-тй 
месяцев. >

Значительный интерес представляет диференцирование назван
ных средних данных по крупнейшим промышленным предприятиям  
по важнейшим товарам. ,

Возьмем наиболее организованную, планируемую промышлен
ность— ленинградскую. Р асход названных выше дефицитных материа
лов по 14 крупнейшим предприятиям составил в 1927/28 г. около 
18,5 млн. рублей, а только за 1-е полугодие 16 млн. рублей. .Эти дан
ные характеризуют темп разворачивания работ. Казалось бы, что при 
остром дефиците в материалах и при столь интенсивном развертыва
нии работ, запасы должны были либо понизиться, либо упасть д о  мИ' 
нимального предела, а между тем данные совсем не подтверждают 
нашего предположения.
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Запасы, как видно, превышают шестимесячную потребность за
водов и обнаруживают довольно слабую тенденцию к относительному 
снижению, несмотря на «напряженность темпов».
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В приведенной таблице характерен не только уровень запасов, 
и Динамика их. Относительные (к интенсивно повышающейся произ-

Но

^°Дственной программе) запасы н а и б о л е е  д е ф и ц и т н ы х  т о -  
с 3 р 0 ®— п о в ы ш а ю т с я, м е н е е  д е ф и ц и т н ы  х—іп о н и ж а ю т -  

• Так по трубам, балкам, стали, инструменту, цветным металлам—  
асы увеличиваются. Не в этом ли «секрет» обострения их дефи  

 ̂ а ■ В то время как по одним товарам имеются 2-летние запасы то 
Ров ’ 3 В ІНеіКіОТОРых случаях даж е 6-леткие, по другим сортам това 
ват Запасы не превышают 2-недельной потребности. Но если обследо, 

Запасы ®сех предприятий, то выяснится, что на одном предприя 
имеется значительный запас того, чего нет в других предприятиях 

Сов ЧаС В Лени:НГРаде идет жесткое распределение карборундовых кру 
*іНо 3 МеждУ тем на одном и з  крупнейших заводов Ленинграда имеется 

г°летний запас этих карборундов.
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Летом 1929 г. была проведена ударная кампания по мобилизации 
внутрипромышлепиых ресурсов. Но эта мера могла способствовать 
лишь временному уменьшению затоваривания (да и то при неизбежных  
перебоях в производственном процессе отдельных предприятий), но 
не устранить причины. Для этого необходим о п е р е с т р  о и т ь  с и- 
с т е м у  .связей между производителем и потребителем.

Уже после кампании по мобилизации ресурсов сталинградская 
РК И 1 нашла на заводе «Красный Октябрь» почти на 2 млн. рублей ма
териалов, в а л я ю щ и х с я  б е с п р и з о р н о .  Складское хозяйство  
иначе не назовешь, как кладбищем металла. Учет отсутствует. Для того  
чтобы выбрать что-либо годное, надо порыться прежде всего в гру
дах железа. Т. П. О. завода сделал заказ на два котла, стоимостью в 18 
тыс. рублей. Заказ шлют заводу на исполнение, а комиссия РКИ на
ходит среди лома два вполне исправных котла. В цехах годами лежат 
целые оклады выполненных заказов, сделанных другими цехами того 
же завода. Эти заказы давно аннулированы.

При осмотре 'Складского хозяйства одного и з крупнейших заво
дов в ноябре 1929 г. мы обнаружили, что из запасов на 4 млн. рубл. 
имеется, примерно, на 700 тыс. рубл. товаров, которые заводу н и- 
к о г д а  н е  п о т р е б у ю т с я ,  іи которые безмятежно отдыхают на 
заводских складах в течение многих лет. На другом заводе совершена 
была сделка но приобретению партии цветных металлов, заводу вовсе 
ненужной. Коммерческий директор приобретал эти товары с расчетов  
в последующем обменять их с  другим заводом, который нуждался 
в этих товарах, но у  которого в излишке были товары, необходимые 
для производства первого завода.

Такова в действительности диалектическая взаимозависимость 
между «товарным дефицитом» и «затовариванием». Это явление, не
избеж ное в условиях капиталистического хозяйства, недопустимо 5 
плановом хозяйстве. Очевидно, преимущества планового хозяйств^ 
далеко ещ е не осознаны нами и не реализованы в практике нашего 
хозяйства. Мы зачастую ещ е слепо копируем организацию капиталя 
стического хозяйства в тех областях, где о б ’ективные данные позво
ляют нам обогнать его.ѵ

На транспорте было также обнаружено, что установленные норм1’1 
материального снабжения (которые составляли на первое январе 
294 млн. рубл.) были транспортом превышены на 162 млн. рубл. А ме^ 
ду тем и установленные нормы являются весьма либеральными.

В ы я в л е н н о е  н а  т р а н с п о р т е  « з а т о в а р и в а н и е »  и м е е т  м е с т о  н е  т о л ь  

к о  п о  « м а л о х о д о в ы м »  и з д е л и я м ,  н о  и  п о  с а м ы м  д е ф и ц и т н ы м .

Запасы Октябрьской железной дороги в 1928/29 г. в обор от° 
днях определялись в размере 207 дней, а по следующим товарам с° 
ставили: по металлам и стали 215 дней, по металичееким и з д е л и я  

и арматуре— 270 дней, по инструментам— 251 день, по цветным метзЛ

1 См. „Экономическую Жизнь" от 3 0 Д  1929 г.
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лам—225 дней, по электротехническим изделиям—318 дней, по тру
бам—350 дней и т .  д.

На Екатерининской ж. д. выявлено имущества на 2,4 млн. рубл., 
в том числе половина металла, при том нового, н е  б ы в ш е г о  
в у п о т р е б л е н и и .  В течение полутора лет иа складах этой д о р о 
ги лежало 11 в а г о н о в  к р а с н о й  м е д и ,  завезенной из Карской 
экспедиции. На южных дорогах имеется запас сортового ж елеза на 
8 лет. На Уссурийской дороге паровые машины лежали без движения 
6 лет, а крестовины— 10 лет. На Московско-Курской железной дороге  
излишние запасы оцениваются в 21,6 млн. рубл. и на 126% выше нор
мы, В то ж е время дорога требует увеличения снабжения, угрожая  
срывом производственных программ. По словам инж. Лямерц (началь
ника Кельнских ж.-д. мастерских), знакомившегося с работой наших 
Мастерских, материальное хозяйство поставлено'совершенно неудовле
творительно. В требованиях и расходах материала наблюдается пол
нейшая бесплановость. Имеются совершенно «беспризорные» материа
лы, громадные ценности, которые ускользают от контроля. Мастерские 
и дворы завалены кучами старых и новых материалов, которые ещ е 
Могут быть использованы.

В имеющихся данных о состоянии запасов Госречпароходства, 
Коммунальных хозяйств повторяется та ж е картина значительного за 
товаривания.

Если бы все эти ресурсы были реально мобилизованы, если бы 
к ним были присоединены огромные материальные резервы, идущие 
Ньгне в угары, брак, отходы , или напрасно замурованные в различного 
Рода сооружениях, или висящие ненужным грузом в утяжеленных 
Конструкциях машин, станков, оборудования— наши плановые зад а
ния были бы признаны не столько напряженными, сколько преумень
шенными. і

Далее, наши продовольственные затруднения. В какой мере они 
Шляются результатом недопроизводства с.-х. продукции и в какой 
Результатом хищнического ее использования.

Распыленное сельскохозяйственное производство обусловливает 
крупнейшие потери с.-х. продукции и в момент засева, и в процессе 
дозревания, и в процессе уборки с.-х. продуктов. Тож е и в области 
Ухода за скотом. Это значительно понижает наши ресурсы у самого 
Истока их.

Одни полевые вредители с’едаю т столько же, сколько 100 млн. 
крестьянского населения. По имеющимся подсчетам при затрате на 
 ̂ Рубль химических средств для борьбы с вредителями достигается  

эКономия с.-х. продукции на сумму 37 р у б л е й .  Стоит только всю 
Проблему борьбы с вредителями взвесить на весах потерь, как сразу  
Становится ясным, что на этом участке мы страшно отстали, что здесь  
^достаточны  те меры, которые многими определяются как интенсив
нее. с  особой силой нужно будет заострить внимание и химической 
Промышленности, и органов НКЗема на разрешении в кратчайший
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срок указанной проблемы. Если молодость нашей химической про
мышленности и раздробленность до  последнего времени сельского 
хозяйства могли служить фиговым листком, прикрывающим позорное  
отставание на одном из важнейших участков народного хозяйства, то  
потери сельскохозяйственной продукции в сфере обращения, в зна
чительной мере обобществленной, следует признать глубоко ненор
мальным.

Ссылки ;на недостаток технической базы далеко не оправдывают 
тех потерь, какие мы наблюдаем на пути от производителя к потре
бителю. Имеющиеся материалы убеж даю т нас в том, что и наличная 
техническая база используется крайне неудовлетворительно. В опро
сами потерь с.-х. продукции ів процессе обращения специально зани
малась торговая секция Украинского Госплана, в частности т. Свищез.

Вот, что он сообщ ает.
По данным Плодосп-илки 3 0 % ф р у к т о в  портится на месте и 

не поступает в дальнейший оборот. «В действительности-—.пишет Пло- 
доспилка—не будет большой ошибкой, если мы скажем, на основании 
нашего опыта за последний год, что эту цифру надо увеличить вдвое, 
ибо даж е товар, приведенный в ликвидное состояние, оказывается 
слишком слабым и не выдерживает длительного хранения».

Тот ж е процент мы наблюдаем и п о  о в о щ а м .
По мнению РКИ УССР «такой высокий процент порчи зависит 

в значительной мере от того, что приемка и хранение на станциях от
правления проводится плохо. Овощи и картофель, как правило, про
сто сбрасываются на землю, не имеется специальных навесов от дож дя; 
навалка производится железными лопатами, что обусловливает про
цент порчи в 10— 15% (нормально 2— 3% )». Это заключение РКИ было 
сделано на -основе «нормальной» практики отгрузки овоЩей еще до  
картофельной эпопеи.

Весьма значительны также потери мяса, масла, яиц, рыбы. 
Тов. Овищев оценивает «потери в сфере обращения в 31— 35% от всей 
продукции, поступающей от с.-х. производства -в товарооборот». «Ко
нечно'— пишет он—все эти потери не представляются возможным  
сберечь. В каждом и з звеньев должна будет существовать так назы
ваемая «нормальная» потеря. Но если даж е отбросить эту нормаль
ную потерю, то мы все же теряем около 25% всей товарной продук
ции вследствие «ненормальной» порчи». В денежном выражении эти 
ненормальные потери составляют 100 млн. рубл. для одной Украины. 
Значительны также потери -продовольственных продуктов в самой 
процессе потребления. Р. Кучинский исчисляет потери в до-военной 
Германии в процессах потребления в размере 22% всех потребляемых 
калорий.

Р. Пирль, автор больш ого исследования о народном п и т а н и й  

в САСШ, оценивает потери в питании САСШ: белков— 5%, жиров-" 
25% и углеводов— 25%, ,
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Исследования отбросов в Нью-Йорке показали, «что 27% найден
ных отбросов были еще годны к употреблению в тот момент, когда 
они были брошены в пом ойное ведро. Из них % составляли хлеб и 
1/о— мясо». Нам неизвестны данные о потерях в процессе потребления 
в СССР. Думаем, что они не на много ниже «заграничного уровня», 
если не выше.

Неоднократно поднимался вопрос об организации сбора дом аш 
них отбросов. Приводились исчисления, -которые сулили таким обра
зом вовлечение в оборот добавочного сырья для переработки и экспор
та на сумму до  200 млн. рубл. Однако д о  сих пор этот вопрос практи
чески мало продвинулся.

Н адо полагать, что процессы обобществления питания, если они 
бУдут подняты на иной качественный уровень, а также более широкая 
Научная проработка вопросов питания, сопутствующая процессам  
°бобщестівления— позволит более радикально решать и вопросы ис- 
п0льзоівания продукции, в частности, в виде отбросов.

1929/30 г. сделал гигантский скачек в области обобществления 
11 Роизводегва и распределения с.-х. продукции. Это создает чрезвы
чайно благоприятные условия для организованной, целеустремленной 
°°Рьбы за повышение использования с.-х. продукции. Приведенные 
Ааінные показывают, что на этом пути имеются значительные ресурсы, 
Могущие заметно облегчить продовольственное напряжение. Нужно 
и* поднять и; довести до потребителя.

Мы только едва приподняли завесу средних, или суммарных, 
&Сесоюзных показателей, за -которыми скрывается море потерь.

Мы показали только некоторые виды п р я м ы х  м а т е р и а л ь 
н ы х  п о т е р ь ,  мы показали вскрытые залежи иммобилизованной 
продукции. Но это только капля в море.

А потери от замедленности производственных, строительных 
Процессов, от неиспользования транспортных средств, от пеиспользо- 
йа,« и я  наличных и потенциальных энергетических ресурсов человека, 
СГЧХии и т. д., и т. д.

Огромное количество потерь может быть устранено сегодня- 
аа'Втра мероприятиями несложными, не столько требующими кап-и- 
1альньіх затрат, сколько доброй воли. Другие потери могут быть 
Преодолены только в перспективном, генеральном плане, но их нужно 
<>с°знать сейчас, в борьбу -с -ними нужно вступить немедленно. Идея 
нч преодоления должна быть положена в основу генерального плана, 

часть мероприятий можно осуществить на отрезке ближайш их кон- 
Родьных цифр.

Г При обсуждении контрольных цифр транспорта на 1929/30 г. 
‘ М. Кржижановский выдвинул перед транспортниками генеральную 
^ачУ—-повышения эффективности двигательной силы.

^  Т р а н с п о р т  обладает наибольшими ресурсами двигательной си- 
Ю млн. лошадиных сил. Но эти ресурсы используются до
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смешного мало. Коэфициент их полезного действия определяется  
з  пределах, кажется, 10%. Из 10 млн. лошадиных сил— 9 выключаются 
из хозяйственного оборота страны. Тов. Кржижановский выдвинул 
идею такого сочетания интересов, транспорта и районного хозяйства 
в деле использования двигательной силы, при котором коэфициент 
полезного действия был бы значительно увеличен. Каждый день пр о
медления в ее осуществлении является не только потерей грандиоз
ных возмож ностей, но и расширенным воспроизводством потерь, 
обусловленных ростом транспорта на старой энергетической базе. Но 
рядом с такой генеральной задачей имеются совсем близкие задачи, 
с разрешением которых мы даж е запоздали. Решение этих задач не 
требует крупных капитальных затрат и, во всяком случае, они по 
плечу текущему или ближайшему году

О б’ективные предпосылки для планирования, во времени и про
странстве, подавляющей части перевозок— вполне созрели. Однако, 
п р а к т и к а  применения действительно плановых перевозок о ч е н ь  
о г р а н и ч е н а ,  если не сказать больше. Сахаротрест проделал не
обходим ую  работу по переводу своих перевозок на плановые рельсы- 
В результате— экономия исчисляется в размере до 30 %. Эта цифра 
является косвенным показателем возможны х результатов от повышен 
наго использования перевозочных средств. Этот процент экономии 
можно считать показательным для определения примерной эффектив
ности от реального перехода на всеобщ ее планирование перевозок- 
Как известно, Резинотрест производит галоши только на двух пред
приятиях: в Москве и Ленинграде. Вся продукция запродается за гоА 
вперед по генеральным договорам с областной и республиканской ко 
операцией и госторговлей. Кроме того имеется специальное Акционер
ное общ ество «Транспорт», задачей которого является концентраци^ 
грузов разных отправителей для обеспечения отправки полногрузяЫ  
вагонов или даж е маршрутов. И тем не менее, только 23% всех гало
отправляется полногрузными вагонами, остальные мелкими партиям 
Оказывается, что система тарифов не стимулировала до  сих пор груз°^ 
отправителей' к укрупненным отправкам. Предложенная хозяйстве^  
ными организациями система веерных отправок 1 встречала на пра1̂  
тике непреодолимые затруднения и в результате недоиспользовав1 
перевозочных средств и замедление грузооборота.

1 Сущность веерной системы заключается в следующем:
Товар, предназначенный для целого ряда пунктов, расположенны х по одному 11 

правлению, отправляется полногрузным вагоном с применением партионного 
(ныне применяется тариф мелких отправок) до центрального для данного района п-ѵ1,ь... 
являю щ егося переломным. В данном пункте предназначенный для него товар вЫ1|'1„
жаотег,, а  остальной, без вывоза его со станции, уж е мелкими партиями (веером) ^
правляется в остальные пункты по всем направлениям, кроме обратного. Эта сі,с^ С_р
дает возможность значительно повысить использование подвижного состава транспорт
(крайне надостаточного), ускорить каниталооборот, благодаря ускорению продвиж011 
грузов, сократить хищ ения и потери товара в пути, избежать обратных перевозок-

Проведенная в I оісплане СССР работа по изысканию путей ра
ционализации тары совершенно неожиданно вскрыла, какие крупные 
!Ранспор.тные ресурсы остаются неиспользованными.

Выяснилось, что в нормальный 16,5-тонный вагон из-за разных 
Размеров и громоздкости бочек грузится всего лишь 10-ю т  расти
тельных масел.

А между тем при установлении стандарта на бочку от раститель
ного масла в 0,4! т, полезная емкость вагона может быть использо
вана на 100%. При общ ей перевозке растительных масел в 362 тыс т  

Н сР&Дней дальности перевозок в 1 100 км, транспорт теряет при пере
возке масла от неиспользованной емкости вагонов свыше 2 млн. руб. 
и 154.464 в а г о н  о - д н е й .

Д ругой пример с хлопком.
Средняя нагрузка нормального вагона советским хлопком соста

вляет 10,3 т .  Импортный, американский хлопок при упаковке его в ру- 
оны грузится п о  14 т  в вагон. При правильно поставленной прессов

ое хлопка можно достигнуть 100% использования вагонной емкости 
о даже по сравнению с перевозками американского хлопка транспорт 

еРяет свыше 2 млн. руб. и 210 т ы с .  в а г о н о - д н е й .
Перевозка сена и соломы производится в еще менее благоприят- 

ь,х условиях.
Ныне установленная норма погрузки сена и соломы в крытый 

г°н равна 7  т  (фактическая норма колеблется между 5,5— 6,1 т )  и 
»» на платформе, в то время как в довоенное время соответственно  

ьіли установлены нормы ,в 10 и 12 ,3т .
В условиях планового хозяйства минимальные нормы должны  

ть равны 10,8 т  ,в крытом вагоне и 15,75— 16,5— на платформе. Эти 
в Рмы могут быть достигнуты за счет лучшей прессовки и устано- 
Не,ЙНИя Разме<Ра кипы, наиболее отвечающем кратности вагона. И з-за  

экономной загрузки вагонов сеном и соломой, транспорт напрасно

м К і еТ при пеРевозке 709 тыс т  ««га (масса, перевезенная 
' *о/26 г.) 450.000 в а г о н  о -д  н е й  и 4.610 паровозов.

До>, ^ нынешней практике перевозки с.-х. машин (перевозка которых
О а гигантски увеличиться в ближайшие годы ) 'использование ва-
Прел° и емкости едва достигает одной трети, а меж ду тем отдельные
^  Дприятия с.-х. машиностроения, благодаря стандартизации упаков-

’ Уже достигли использования 66% емкости вагонов.
е&Яд ^ ЬІ не станем более множить этих данных, но *и приведенные
РесуеТеЛЬ,СТВуЮТ °  не до и с по л ь зов ании значительных транспортных
аяй^РС° В’ по причинам более чем неуважительным для планового хо- 

чсгва.

перечисленные потери на транспорте, обусловлены были бее- 
Но в° Востью, разрывом на стыке транспорта с грузоотправителями. 
гРац ° Т Имеі°Щ|Иеся в нашем распоряжении данные говорят о том, что 
С̂ е н н °РТ С наибольшей расточительностью осуществляет «свои соб-

ьіе» перевозки. Как известно, директивными и правительствен
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ными органами была проведена большая, напряженная кампания по  
сокращению технической звенности, по максимальному выпрямлению 
путей товаропродвижения. Оказывается, эта кампания докатилась 
только д о  ворот транспорта и здесь тихо умерла. Товар, потребляе
мый транспортом, как правило, завозится от поставщика на главный 
склад дороги; оттуда через некоторое время, часто самое короткое, 
этот товар вновь погружается в вагоны и,отправляется на участковый 
склад. Участковые склады расположены по обе стороны главного 
склада; нередко, .поэтому, товар е  главного склада увозится в обратном  
направлении. С участкового склада товар движется затем на склады 
потребителя. Транспортные услуги оказываются самыми дорогими  
для самого же транспорта. Не потому ли, что они «даровые»? При 
таких условиях трудно расчитывать на проектировку мероприятий, 
повышающих народнохозяйственную эффективность.

В сентябре месяце, а еще более в октябре, обнаружились значи
тельные затруднения с перевозкой хлеба и картофеля. Потребовались 
энергичные действия прокурора для того, чтобы ликвидировать транс
портные пробки, закупоривающие движение.

13 ноября с. г. работник НКПС т. Бессонов поместил в печати 
данные, характеризующ ие неравномерную среднесуточную нагрузку 
по месяцам. Эти данные охватывают 4 года— 1925/26 г., 1926/27 г., 
1927/28 г. и 1928/29 г. Следовательно, эти данные могли быть исполь
зованы их автором с таким же успехом и до контрольных цифр. Автор 
резюмирует свои расчеты следующим образом: «16% огромного  
основного капитала ж.-д. транспорта, суммой не менее 1,5 млрд., ра
ботает только один месяц в году и свободно могли бы быть обращены  
на другие цели (в том числе и на самом транспорте), если бы мы орга
низовали р а в н о м е р н о е  д в и ж е н и е  г р у з о в  п о  м е с я ц а м -  
В переводе на язык цифр это означает, что мы затрачиваем основные 
фонды транспорта—размером в 1,5 млрд. рубл.— чтобы избежать рас- 
ходов  на сооружение 250— 300 млн. рубл. Невольно хочется вместе 
с автором воскликнуть: «Нечего сказать, хорошенькая социалистіиче' 
ская арифметика». Такие ошибки не могли не отразиться на контроль 
ных цифрах, представленных НКПС’ом. П ойдут ли теперь работник^ 
НКПС’а на исправление плановых ошибок. Еще не поздно. Уступят л и 
они в новом строительном сезоне 250 млн. рублей в пользу складской0 
строительства. Хватит ли мужества на реальные мероприятия?

Кстати, прежде чем окончательно решить вопрос об адреса'Ы 
исиользования этих 250 млн. рублей, мы советуем экономистам 1,3 
НКПС’а обратить внимание на следую щ их да а фактора: во-первьЫ' 
на степень использования наличного складского фонда и в частное'1"1* 
того фонда, который имеется в распоряжении НКПС. Благо, по Н° 
ручению правительства такое обследование произведено. И мею 1  ̂
бесспорные резервы. И, во-вторых, приведенные нами выше факты 0  ̂
использовании подвижного состава даж е в период «когда транопоР^ 
равномерно загружен» свидетельствует о том, что «равномерная -,а
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грѵзка» это далеко не полное решение проблемы. Советуем также 
подсчитать т.т. из НКПС а, какая часть основного капитала транспор
та работает в х о л о с т у ю  д а ж е  в п е р и о д  п о л н о й  е г о  з а 
г р у з к и ,  даж е при перевозках материалов, потребляемых самим 
транспортом. Транспорт, связывающий производителя с потребите
лем, представляет тот участок народного хозяйства, на котором с наи
большей полнотой выявляются наши огромные потери, обусловлен
ные недостаточной активизацией, недостаточным использованием  
грандиозных плановых преимуществ нашего хозяйства.

Все описанные выше потери показывают, что на данном этапе 
советского хозяйства еще весьма значительны потери, обусловленные 
не столько нерациональной организацией каждого трудового процес
са, взятого в отдельности, сколько еще неплановостью в использова
нии труда во всем общественном производстве, взятом в целом, и, 
в частности, на самих плановых его участках.

Особенно значительны потери энергии человека в домашнем и 
сельском хозяйстве, хотя какие гигантские ресурсы «топлива» (про
довольствия, одеж ды ) затрачиваются на производство и поддерж а
ние этой энергии. По данным обследования РКИ только в домашнем  
Хозяйстве затрачивается около 4 млн. рабочих дней, в то время как 
во всей нашей промышленности занято немногим более двух миллио
нов человек.

Итак от угара, браков, отходов в отдельной производственной  
Ячейке, до  сложнейших проблем генерального плана, но проблем, тре
бующих активного плана действия уже сегодня! Два ряда потерь. 
Г|°  обеим нужно открыть огонь сразу. Они органически между собой  
Связаны. Такова диалектика планового хозяйства. В этом— одно из 
еро крупнейших приемуществ.

ѵ И. Борьба с потерями
Борьба с потерями широко развернулась в капиталистических 

Ст Ранах. Совершенно небывалые материальные и энергетические по- 
^Ри, какие терпело мировое хозяйство в период войны, поставили в 

Упор з ад аЧу иной организации народного хозяйства.

Классический образец новой, организации хозяйства в п е р и о д  
° й н ы ,  показали Германия и, в значительной мере, САСШ.

Однако задачи и идеология этого «планового хозяйства» были 
кРайне отрицательны по своей природе («все для войны»). В основе 
ЙСег°  этого плана лежала игра противоположных разнородных инте
ресов (временно породнившихся) капиталистических групп, группочек 

-яиц. Ясно, что эта карикатура на плановое хозяйство неминуемо 
| уАет взорвана развитием капиталистических противоречий,, перма- 

,тными кризисами и крахом капиталистического строя.
Американский экономист Чэз, в своей известной книге «Трагедия 

тоцительности», с тоской вспоминает о золотом периоде американ
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ского хозяйства, когда был установлен «военный контроль над про
мышленностью». Он приводит следую щ ее заявление Совета нацио
нальной обороны Соединенных Штатов: «Промышленные и экономи
ческие достижения Америки во время войны, несмотря на уменьшение 
рабочей силы и отвлечение производительного труда для работы на 
нужды войны, показывают полную возможность для народа поддер 
живать для своего населения уровень жіизни на той же высоте, что 
и до войны и даж е выше». Чэз задается вопросом: «Как это случи
лось? Что за чудо произош ло?»

Чэз не учитывает одного из источников этого чуда: ограбления 
Америкой других стран на военных поставках, до и после вступления 
в войну, обогащ ения за счет обнищания других стран. Тем не менее 
ответ Чэза весьма характерен. «Что за чудо произош ло. Никакого чуда, 
только здравый смысл. Воюющ ие нации, ставшие лицом к лицу с вели
кой национальной опасностью, и действующ ие под влиянием того пси
хологического единения, которое создается у групп людей под влия
нием общ ей опасности, реорганизовали свою  промышленную систему, 
принимая за основу ту простую истину, что прямая линия является 
кратчайшим расстоянием между двумя точками. В мирное время об  
этом принципе забывают; так, например, в 1925 г. он уже не приме
няется».

Гигантское обострение классовых интересов в послевоенный п е
риод постановило в упор перед капиталистическим хозяйством пробле
му широкой рационализации. Во главе рационализаторского движения 
в Америке, развернувшегося под флагом «борьба с потерями», встал 
крупный организатор, нынешний президент Гувер. Мы не станем опи
сывать историю этого движения. В советской литературе имеются 
достаточные материалы, освещающие это движение. Нас интересуют 
результаты. Несмотря на проделанную большую работу по изучению  
потерь в американском хозяйстве (преимущественно в промышлен
ности), несмотря на участие в этом движении крупнейших экономи
стов и инженеров, предварительные итоги этого движения для народ
ного хозяйства оцениваются в 600— 700 млн. рублей (не считая авто
мобильной промышленности), вместо возмож ны х 15 миллиардов руб
лей. В борьбу с потерями были втянуты сотни предприятий и сотни 
тысяч рабочих. Деловые американцы агитировали и словом и долла
ром. Поступало не мало ценных предложений, но... борьба с потерями 
велась широким, распыленным фронтом, причем каж дое предприятие 
действовало совершенно изолированно. Вот что писал Ленин о  капита
листической рационализации: «Все эти громадные усоверш енствова
ния делаются против рабочего, ведя еще к большему подавлению й 
угнетанию его и при этом ограничиваясь разумным, рациональный 
распределением труда в н у т р и  ф а б р и к и .  Естественно, является 
мысль: а распределение труда внутри всего общества?.. А во всей  
общественном производстве остается и растет хаос, приводящий я. 
кризисам, когда накопленные богатства не находят покупателей, а мил-
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лионы рабочих гибнут и голодают, не находя работы». (Сочинения, 
2 изд., т. XVII, стр. 248).

В настоящее время мы являемся свидетелями чрезвычайно инте
ресной попытки перевести борьбу с  потерями на «плановые» народно
хозяйственные начала. Америку начинают уж е трясти первые приступы  
обычной капиталистической лихорадки, приступы нового кризиса. Гу
вер развертывает кампанию по преодолению надвигающейся болезни. 
Им разработана программа действий. Содержание ее известно, но  по 
замыслу— это что-то вроде «контрольных цифр» американского хозя й 
ства. Эти «контрольные цифры» Гувер как президент, «рекомендует» 
в качестве лекарства «капитанам» крупной индустрии и банкирам. 
Однако американский буржуа считает себя вылечившимся лишь тогда, 
когда гибнет его конкурент. И каждый спасается на свой лад. Газеты 
сообщ ают, что на следую щ ий день после совместного заседания пре
зидента с промышленниками, обещавшими «процветать»— Форд, наи
более дальновидный из них, остановил работу двух своих фабрик.\

Надо полагать, что и эта новая фаза движения по борьбе с поте
рями даст в результате те же ножницы между «планом и действитель
ностью», что и прежняя.

Как стоит проблема потерь в советском хозяйстве? Как нужно 
Подойти к решению этой проблемы?

О том, что наши потери чрезвычайно велики— свидетельствует 
первая часть нашей статьи. Но что такое потери в советском хозя й 
стве?

Э то—неиспользованные д л я  б л а г а  т р у д я щ и х с я  мате
риальные и энергетические р е с у р с ы  —  н а л и ч н ы е  и п о т е н -  
П и а л ь н ы е — вполне достижимые при нашей, наиболее высокой во 
всем мире, социальной структуре народного хозяйства, и даж е при 
Пьінешнем уровне производительных сил и состоянии наших техниче- 
С|<их знаний. Организационные дефекты в нашем хозяйстве, недоста- 
1°чная выявленность этих ресурсов и недостаточно активное творче- 
ск'ое развертывание работ по поднятию уже выявленных ресурсов, все 
^т°  можно и долж но устранить в ближайшее время.

Борьба с потерями в советском хозяйстве это— социалистическая 
Рационализация. Социалистическая рационализация возможна только 
Па основе единого хозяйственного плана.

Но могут ли наши контрольные цифры в настоящее время слу- 
пть базисом для того, чтобы от них можно было отправиться на 
°рьбу с потерями? Думаем, что далеко не в достаточной мере. ГТри- 

, -Пенные нами вначале данные о качестве наших балансовых расчетов 
( аст«чно свидетельствуют об этом. В наших контрольных цифрах  

обладают количественные показатели. Такие крупнейшие плановые 
°олемы как вопрос о межрайонных и внутрирайонных связях, яв- 

1|еНиНиеся решающими при отыскании путей преодоления потерь,—  
-Хо ВЬ'Я8лены- В наших контрольных цифрах проблемы качества нашего 

яйства в тени, а между тем э т и  н е з р и м ы е  к а ч е с т в е н н ы е

Ж
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п р о ц е с с ы  о б у с л о в л и в а ю т  р е ш а ю щ и е  с д в и г и .  Мы уже 
указывали на то, что при составлении контрольных цифр мы явно 
недооценивали наших ресурсов. Многие из товарищей, оценивавших 
перспективу только сквозь призму разрозненных количественных 
показателей, находили опору в кон'юнктурных напряжениях, с в и д е 
т е л ь  с т в о в а в ш и х,  о д н а к о ,  н е  с т о л ь к о  о б  и с ч е р п а н и и  
р е с у р с о в ,  с к о л ь к о  о н е д о с т а т о ч н о м  и х  и с п о л ь з о 
в а н  и и.

Н а ш и  к о н т р о л ь н ы е  ц и ф р ы  н е д о с т а т о ч н о  в ы я  в- 
л я ю т  в с е  п р е и м у щ е с т в а  п л а н о в о г о  х о з я й с т в а .  На это  
указывал и тов. Кржижановский, сославшийся в виде примера на то, 
что социалистическое соревнование не было учтено в контрольных 
цифрах на 1928/29 г. Пятилетний план не учел крупнейших ресурсов, 
связанных с введением непрерывного производства. И нужно прямо 
сказать, что основной опасностью для нашего генерального плана и 
последующ их контрольных цифр, которые должны решать крупней
шие реконотрукивіные задачи, является крайняя недостаточность каче
ственных показателей. Мы имеем уж е образец того, как не надо состав
лять генерального плана. Это гипотеза т. Сабсовича, построенная в 
основном на одном допущ ении, что наша промышленность будет уве
личиваться еж егодно на 20%. Эга, еще столь недавно смелая в глазах 
многих людей, гипотеза поблекла перед фактами, происшедшими через 
несколько месяцев после ее рождения. И это не случайно. Эта гипотеза 
смотрела назад, на достигнутые темпы, но из-за отсутствия качествен
ных показателей она за средними процентами не могла учесть до  
поры до  времени скрытых ресурсов.

Как тов. Сабсович ставит проблему «догнать и перегнать»? Он 
считает, что через 15 лет мы догоним Америку. При этом главным 
критерием являются размеры основного капитала, размеры продукции, 
но не степень использования того и другого. А между тем последнее 
весьма важно. Нужно ли нам столько же тракторов, чтобы осущ е
ствить индустриализацию сельского хозяйства в масштабе равном 
Америке? Уже сегодня наш трактор находится в работе 1.700 часов 
в году, а на тракторных станциях 2.500 часов. В Америке трактор р або
тает только 420— 500 часов. Таким образом, наш трактор будет по 
своей производительности и эффективности равняться 5 тракторам 
американским. Сейчас в Америке 800 тыс. тракторов, а у нас по от
правному варианту плана наличие тракторов к концу пятилетия опре
деляется в 500 тыс. шт. В настоящее время план пересматривается. ОН 
увеличивается до 800 тыс. штук. Если даж е количество тракторов в 
ближайшие три года в американском хозяйстве удвоится, то в области 
индустриализации сельского хозяйства мы все же значительно обго
ним Америку, хотя и тракторов у нас будет вдвое меньше.

А ведь при этом мы не учитываем, какие имеются возможности  
для использования тракторов в несезонное время. Например на л есо
разработках. Можно ли при таких условиях говорить, что задачи
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«догнать и перегнать» будет решена только в том случае, если мы 
непременно построим такое же количество тракторов, как и Америка.

Вот другой пример. Мы уже ссылались на выдвинутую Г. М. 
Кржижановским смелую идею о комбинированном использовании дви
гательной силы на транспорте и в районном хозяйстве. Это сочетание 
может дать даж е без особы х новых изобретений такой гигантский 
перевод потенциальных ресурсов в кинетические, которые совсем по 
новому будут  решать проблему преодоления пространственных (и не 
только пространственных!) лимитов. Вытекает ли из этого, что мы 
непременно должны произвести такое же количество паровозов, какое 
производит Америка, и при том такой же «усовершенствованной» кон
струкции. Д аж е Америка не может итти на сколько-нибудь широкое 
массовое электрифицирование железных дорог. Американские капи
талисты не пойдут на преждевременную амортизацию огромного о с
новного капитала, находящ егося в ж елезнодорож ном деле. Капита
лист работает ради с в о е й  прибыли. Кроме того, в капиталистической 
Америке невозможно сочетать интересы отдельных ж елезнодорожны х  
компаний с разнородными интересами почти всех американских шта
тов, городов, в целях кооперирования их на основе использования 
единой энергетической базы.

А у нас? Только косность, временное непонимание грандиозности  
и эффективности поставленной задачи реконструкции транспорта 
может явиться лишь временным препятствием. Остальные пути 
открыты.

П оэтому попытка подойти к построению  генерального плана пу
тем копирования и переброски опыта из-за границы к нам мож ет при
вести к тому, что мы в гигантском масштабе воспроизведем те потери, 
которые несет капиталистическое хозяйство. Очевидно, что пересадку 
к нам передовой техники капиталистического хозяйства нужно осущ е- 
Ствить на основе своего плана социалистической реконструкции. Не- 
°оходим о немедленно развернуть большую коллективную идеологиче- 
СкУю и методологическую работу по составлению генерального плана, 
ь частности по построению новой системы показателей генерального 
Плана. Эта работа должна развернуться по следующим линиям:

Во-первых, необходим о выявить систему показателей, которые 
Г)Ьі с наибольшей полнотой вскрывали роль организационных момен
тов в реализации ресурсов народного хозяйства.

Во-вторых, необходим о, по возможности, освободиться от плена 
^Нностных показателей, необходим о построить с и с т е м у  н а т у 
р а л ь н ы х  п о к а з а т е л е й .  Мы не считаем это утопией даж е для 

ЛиЖайшего отрезка времени. Ввиде иллюстрации сошлемся на инте- 
Ресную попытку одного украинского профессора, который построил 

Истему энергетических показателей. Эта попытка квалифицируется, 
Чравда, как неудачная, но следует рассчитывать, что то, что оказалось 

под силу одному человеку, сумеет разрешить большой коллектив.
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В-третьих, нужно будет перестроить систему наших показателей 
таким образом, чтобы избавиться от власти средних. Средние и сум
марные показатели нам, конечно, нужны; но нужны одновременно п о
казатели лучшего и худш его в нашем хозяйстве, для того, чтобы опре
делить размер тех ресурсов, которые остаются еще не м обилизо
ванными.

Наконец, должен быть поставлен и разрешен вопрос о построе
нии, хотя бы в порядке первого приближения, системы коэффициентов, 
определяющ их взаимные межотраслевые и межрайонные связи. Эти 
закономерности до  последнего времени устанавливались слишком при- 
кидочно, кустарно. В основе их были положены заявки организаций, 
экспертные прикидки и средние показатели за прошлое время. Нам 
нужно совсем другое. Нам нужна система показателей, построенных 
на научно поставленной работе по технико-экономическому нормиро
ванию, от отдельных трудовых процессов до  комплексов хозяйствен
ных явлений. Конечно, эти нормы не должны рабски экстраполировать 
прошлое. Они должны ориентироваться на лучшие и з имеющегося, 
на лучшее и з  возмож ного.

Борьба с потерями —  это борьба за качество плана.
Но для того чтобы обеспечить высокое качество плана —  этого  

основного орудия социалистической рационализации,— чтобы обеспе
чить действенность плана, недостаточно только методологического  
перевооружения. Необходимо^ ш ироко поставить выявление, изуче
ние потерь не только н а  о с н о в е  з а п а з д ы в а ю щ е г о  с т а т и 
с т и ч е с к о г о  м а т е р и а л а ,  о т р а ж а ю щ е г о  т о л ь к  о  п р о ш-  
л о е,  н о  и п у т е м  о р г а н и з а ц и я  м а с  с е в е г  о  д в и ж е н и я  
т р у д я щ и х с я  н а  б о р ь б у  с п о т е р я м и .  Выявленная потеря — 
это жестокий бич, который не дает  возмож ности спокойно изобретать  
беспочвенный, нежизненный план, это необходимая предпосылка для 
создания целеустремленного плана преодоления потерь.

Инициатива трудящ ихся масс в деле выявления потерь, творче
ство трудящихся, направленное на преодоление потерь, используются 
далеко еще недостаточно и не вполне рационально.

Мы можем и должны развертывать движение по борьбе с поте
рями гораздо шире, чем это сделали американцы. Методы нашей борь
бы должны быть экономнее, эффективнее. Однако целый ряд приемов 
и мер по борьбе с потерями на фабриках и заводах, деловитость  
и энергия, с которой американцы проводят свою работу, должны быть 
перенесены в практику нашей работы. Но нужно при этом учесть глав
ное: так как движение по борьбе с  потерями в Америке не может 
устранить основной и исходной причины всех потерь —  капиталисти
ческого хозяйства, то усилия американских рационализаторов, не
смотря на огромную энергию и личные таланты, поневоле распылены 
и бесплодны. Они ограничиваются организацией внутри фабрики, 11 
преодолением потерь зависящ их только от самой фабрики. Они бес
сильны изменить организацию и распределение труда во всем обш е'
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ственном производстве, они бессильны устранить хаос капиталисти
ческого хозяйства. Для этого надо разрушить капиталистический 
строй.

Рационализаторское движение внутри нашей страны развертыва
лось д о  сих пор, главным образом, по заграничным стандартам 
и штампам, не учитывая преимуществ нашего хозяйства. Оттого это  
Движение не вышло еще на широкую дорогу, не мобилизовало ш иро
ких масс трудящ ихся рабочих, инженеров, техников, экономистов' 
и т. д. Мы не можем ограничиться миллионами отдельных ударов по 
Миллионам потерь. М ы д о л ж н ы  в с к р ы т ь  с а м ы е  я в л е н и я  
п о т е р ь ,  р а с п р о с т р а н е н н о с т ь  э т и х  я в л е н и й ,  и х  о  б-  
Щ и е п р и ч и н ы ,  к а к  б ы  о н и  г л у б о к о  н е  л е ж а л и .  У н и ч 
т о ж е н и е  п л а н о в ы м и  м е р о п р и я т и я м и  э т и х  о б щ и х  
11 Р и ч и  н с р а з у  о с в о б о ж д а е т  н а ш е  х о з я й с т в о  о т  
0 г р о м  н о г  о  п о л я  п о т е р ь .  На миллионы выявленных потерь 
мы должны ответить сотнями сокрушающих, организованных ударов.

Вот почему п е р е н е с е н и е  к н а м  п о л н о с т ь ю  а м е р и 
к а н с к и х  м е т о д о в  п о  б о р ь б е  с п о т е р я м и  —  о> з и а ч ал о' 
бы д л я  с о в е т с к о г о  х о з я й с т в а  д о п у щ е н и е  о г р о м 
н о й  п о т е р и .

Вот почему движение на борьбу с потерями нужно теснейшим  
°бразом связать со всей плановой системой нашего Союза, опираясь  
в первую очередь на социалистическое соревнование и ударные бри- 
Щды,

В эту борьбу должны быть втянуты Широчайшие массы трудя
щихся. Борьба с  потерями вскроет то реальное, конкретное зло, кото
рое гнездится в нашем хозяйстве, она прорвет бумажную пелену ста
тистических средних, которая до  последнего времени обескрыливала 
Чащу плановую мысль, а, следовательно, с’ужала разм ах плановых 
МеРоприятий. М а л е н ь к и й  у д а ч н ы й  о п ы т  на  к а к о м -  
Д И б  о  у ч а с т к е  н а ш е г о  х о з я й с т в а  д о л ж е н  б ы с т р о  
11 е Р е м е щ а т ь с я в ф о к у с  о б щ е с т в е н н о г о  в н и м а н и я  

П е р е р о с т а т ь  в б о л ь ш о е  д е л о .  Б о р ь б а  с п о т е р я -  
^ " - э т о  б о р ь б а  з а  т е м п ы ,  , ѵ

Борьба с потерями будет способствовать также и усилению орга
низационного напора трудящихся масс, напора, требую щ его от рабо- 
ЧиУ от инженеров, от хозяйственных регулирующ их и плановых орга- 
Н° в более смелого и интенсивного развертывания работ по ускорению  
с°Пиалистической стройки.

Это движение долж но быть развернуто по единому плану, единой  
^Ротрамме, для ТОГО) чтобы обеспечить необходим ую  «кооперацию  

СгіеЦиализацию» отдельных элементов этого движения. 
е Борьба с потерями —  это борьба за качество плана, за качество 

0 выполнения. 1
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Х од советской машины переключен на новые скорости. Пятилет
ний план —  труднейший этап на пути к социализм у— долж ен быть 
покрыт в четыре года. В четыре ли? Возможно, что и раньше.

Вчера еще море мельчайших крестьянских хозяйств отделяло нас 
от социалистического берега, сегодня, на наших глазах, со дна 
этого моря поднимаются острова сплошной коллективизации. Еідс 
сегодня наш хозяйственный организм р а з’едаег язва бюрократизма, 
а наш быт еще оковывают старые цени, но уже сегодня, наряду со зво
ном цепей, слышна и близко музыка социалистического будущ его. 
Проблема организации быта на 'социалистических основах придвину
лась вплотную. Интенсивное строительство совхозов и промышлен
ных гигантов ставит в программу дня строительство новых городов. 
Будем ли мы их строить по-стар инке или по-иному. Решать конкретно 
проблему .социалистического города, это значит определить (найти) 
«модель» социалистического быта. Уже широкой волной развивается 
дискуссия о социалистическом быте. Она должна будет всколыхнуть 
широчайшие массы трудящихся. Это будет «последний и решительный 
бой» с  ветхим Адамом. Ближайшей весной начнется строительство 
новых городов. Через год, через два должны появиться первые остров
ки подлинного социализма.

Вчерашние оптимальные планы превращаются сегодня в мини
мальные. Такова логика и практика социалистического строительства. 
Борьба с потерям и— борьба за максимальное ускорение социалисти
ческого строительства.

И .  Г .  Г е р іи м а н

Проблемы пересмотра пятилетнего плана животно
водства 1

і

Крупные успехи на всех фронтах социалистического наступления 
и> в частности, на зерновом фронте, выдвинули в качестве очередной  
Задачи преодоление отсталости наш его животноводства.

В виду того, что вопросам животноводства в перспективном плане 
Сельского хозяйства до  сих пор было уделено недостаточно внимания, 
возникает необходим ость пересмотреть этот план в соответствии со 
всеми достижениями и требованиями социалистического наступления.

При пересмотре перспективного плана животноводства следует 
ориентироваться, помимо ряда других задач (расширение внутреннего 
Потребления страны, задачи экспорта и т. д.), на максимальное осв ое
ние государственными и кооперативными животноводческими х о зя й 
к а м и  экстенсивных районов Союза, с их громадными кормовыми 
к у р с а м и , которые и до  войны и в особенности сейчас используются 
Совершенно недостаточно, и на создание в интенсивных районах Союза 
°лыцого массива передового к а п и т а л о и н т е н с и в н о г о  о б о б 

ществленного животноводства в виде совхозов и крупных ударных 
Животноводческих колхозов.

Перспективный план долж ен учесть все имеющиеся в стране в оз  
Иожности и дать им четкую порайонную количественную и организаі- 
и°Нно-хозяйственную формулировку. 

а Начнем с освоения экстенсивных районов. П од ними следует ра
зм еть  т р и  типа районов: 1) з а с у ш л и в ы е  степи и предпустыни, 

ло доступные или совсем недоступные для рыночного зернового хо- 
’иства, 2) н а г о р ь я ,  замыкающие последние районы вдоль госу

дарственной границы на востоке (с Турцией, Персией, Афганистаном, 
Ітаем и Монголией) .и 3) способные к культуре оазисы с  более или 

т ее благоприятными почвами и хорош ими сенокосами в п р и -  
е>кн о й  полосе Союза.

Пос Наши теперешние знания обо всех этих районах (особенно—  
ЛеДНих двух), к сожалению, весьма ограничены. Следовало бы 

СРочном порядке мобилизовать все местные материалы и произвести  
соэ Д,0полнительных оперативных обследований средствами заинтере- 

анных организаций. Тем не менее, вряд ли можно сомневаться, что

1 В порядке обсуж дения. Ре<>



при необ'ятных общ их размерах этих районов, в них смогут быть вы
делены большие площади, пригодные для организации крупного 
экстенсивного животноводства. Однако раньше, чем развернуть это 
хозяйство, надо основательно подумать о его т и п е .

Аргентина и в особенности Австралия и Соединенные Штаты, 
которые нас опередили в деле ведения культурного хозяйства в экстен
сивных степно-пастбищных районах, выработали систему весьма 
экстенсивного ведения хозяйства, требующ ую минимальных капиталь
ных затрат на вспомогательные постройки и минимальных текущий 
расходов на у х о д  за скотом. Это лучше всего видно из того, что 
в Соединенных Штатах в этих районах на одного скотника приходится 
в среднем около 400 голов крупного рогатого скота, а в Австралии 
на одного верхового пастуха с собакой приходится 2.000 овец. У нас 
же акц. о-во «Скотовод» выступило с планом, согласно которого на 
одного скотника приходится только 30 коров, и только после резкой 
критики этого плана в Госплане СССР, оно подняло норму до  60 коров- 
В наших условиях вопрос об обслуживающем персонале приобретает 
тем большее значение, что для каж дого семейного рабочего приходит
ся строить жилье, стоимостью в 1.000 руб. В отношении построек для 
скота наше положение несколько труднее, поскольку климатические 
условия у нас более суровые, чем в названных выше странах (хотя И 
на севере степно-пастбищной полосы Соед. Штатов, напр, в Гавре-"' 
встречаются морозы до 32°).

По вопросу о постройках следует иметь в виду, что при отсуТ' 
ствии ветра и сырости животные легко переносят низкую температур^ 
воздуха, и наши кочевники и крестьяне вообщ е держат зимой скот из 
морозе. На хол оду  животные только требую т больше грубого кормз> 
содерж ащ его клатчатку. Наиболее отрицательным моментом погоД^1 
в условиях открытой степи является ветер, от которого животньк 
должны быть защищены. Отрицательно действует также мокрый сНеГ 
и поэтому следут признать, что в наших климатических условия* 
можно ограничиться помещением скота п о д  навесами, закрытыми с° 
стороны господствую щ его іветра, а кормление производить на воле 1,3 
автокормушек и пр. Это значительно сократит размер капиталов*1!0' 

жений и удеш евит текущее содержание скота, что, имея в виду грзй 
диозность предпринимаемого нами строительства, является н еоб*0 
димым требованием.

Дальнейшей серьезной проблемой наш его степно-пастбищног0 
животноводства является обводнение, т. е. создание степных воД° 
поев для скота. При всей кажущ ейся несложности дела строителе 
ства простейших обводнительных сооруж ений— прудов, мы в эт 
отношении все-таки не имеем еще достаточного опыта. В наших рУк° 
водствах можно встретить правила устройства прудов, котор1’1̂  
в американских руководствах приводятся как образец неправильно1”0 
устройства прудов, ведущ его к их быстрому заилению. Во многй- 
районах засушливой степи мы не обойдемся б ез бурения гЛубрКй
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аРтезианских колодцев, на что у нас нет ни инструмента ни мастеров. 
То и другое придется срочно выписать из Соед. Штатов или Австра
лии. Далее, проникая строительством в районы с количеством о са д 
ков меньше 250 мм, мы, очевидно, не обойдемся во многих случаях 
без лиманного орошения, как условия обеспечения достаточного ко
личества зимнего и страхового летнего корма. Серьезнейшего внима
ния заслуживает также и проблема ветеринарной профилактики 
в Районах, соприкасающ ихся с кочевым скотоводством и с передвиж 
ными гуртами нагульного скота. Только после разрешения санитарно- 
нетеринарной проблемы можно было бы добиться (путем интенсифи
кации условий содержания скота) повышения процента сохраняемого  
■приплода выше 75%, каковой процент служит производственной  
Келью степнопастбищных хозяйств и в Соед. Ш татах и в Австралии, 
и Не превосходится даж е в Аргентине.

В аспекте перспективного плана первостепенное значение при-  
«бретает вопрос не только о типе, но и о н а п р а в л е н и и  степно- 
Кастбищнаго животноводства. В настоящий момент мы вступаем в по- 
Л° СУ, когда нам необходим о установить правильное г е о г р а ф  и- 
! е ' с к о е  р а з д е л е н и е  т р у д а  меж ду отдельными районами 

СтРаны в смысле их участия в общем процессе подготовки мясного 
С(:°та для рынка.

Прекрасный пример разделения труда в этой области являют 
Соед. Штаты, где в районе засушливой степи и предпустыни 

^Дется чисто маточное направление мясного хозяйства, т. е. разве- 
и первоначальное выращивание скота и овец, а доращивание 

откорм того же скота производится в смежных районах луговой  
з е«'И, характеризующ ейся достаточными осадками для развитого  
„ мледелия, с  хорош ими условиями для произрастания кукурузы и 
с Рко, а также многолетних трав. В этог район значительная часть 
3 Щйіого скота перебрасывается в живом виде по железным дорогам, 
^  этот скот откармливается и забивается на централизованных 
^кчях, чтобы отсюда в битом, охлажденном виде быть переданным 

крупные потребительские рынки, лежащие на северо-востоке 
Ны- Бее американское строительство боен сконцентрировано 

и енно в этом промежуточном районе, между засушливой степью 
?т'Ре^ительскими рынками. Такой географический штандорт боен- 

МчсИ пРомышленности представляет следующие выгоды: 1) пробег 
Крс'3 В охлаждекном виде до  рынка сокращается до  оптимального 

пробег окота по железной дороге в живом виде ограни- 
и,е а̂ется расстоянием до  бойни и не превышает в среднем 1000 кило- 
ТаКи°В’ ^  'пеРевозка живого скота по железной дороге производится  
в м образом только в тощем виде, когда он теряет меньше всего 
%к Се' ^  загРУзка боен  не зависит от случайностей выхода про- 
Чайй'ИИ И3 одногь какого-либо района степи, подверженного слу- 
Ч ^ ^ м ,  5) та же нагрузка распределяется более равномерно в те- 

г°Да, поскольку часть года убивается местный скот районов
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луговой степи, другую часть—тощ ий степной скот, третью— степной 
скот, откормленный через зиму (а другие возрасты—и вплоть до лета) 
в луговой степи.

В СССР также приступили к широкому строительству боенской 
промышленности и для нас опыт Соед. Штатов должен быть пока
зательным, особенно с тех пор, как у нас в районе, смежном с засуш 
ливой степью и промежуточном между нею и потребительскими 
центрами страны, стали возникать машинотракторные станции, обр азо
вываются районы сплошной коллективизации, развертывают свою дея
тельность совхозы Зернотреста и Совхозцентра. Если в условиях мет
кого, раздробленного крестьянского хозяйства в этих районах и можно 
было рассуждать об экономических причинах, мешающих развитию 
посевов кукурузы (вроде, например, такой причины, как громоздкость  
кукурузы и трудность ее перевозки в усадьбу), то сейчас создались 
все предпосылки для немедленного переключения этого района из 
односторонне зернового в зерново-кормовой на базе широких п осе
вов кукурузы и многолетних трав. Тем самым получаем район, ана
логичный том у району Соед. Штатов, в котором концентрируются 
все крупные бойни и где ведется массовый откорм степного окота на 
кукурузе.

Быстрейшее формирование такого откормочного района тем 
более настоятельно, что старая форма степного промышленного на
гула скота повидимому доживает у нас на востоке свои последние 
годы, ибо, с одной стороны, нагульные площади распахиваются 
Зернотрестом, а с другой, они же будут скашиваться акционернымИ 
обществами «Скотовод» и «Овцевод»—-последними в согласии с и* 
производственными заданиями для того, чтобы создать зимние кор
мовые фонды не для промышленного скота, а для маточных стзА 
крупного рогатого скота и овец.

Переходя к вопросу о создании капиталоинтенсивного обобще
ствленного животноводства совхозов и ударных животноводчески* 
колхозов в интенсивном районе Союза, остановимся прежде всег9 
на понятии каниталоинтенеивности животноводства.

Капиталоинтенсивное животноводство следует противопоста
вить примитивному крестьянскому животноводству, которое во мн°' 
гих случаях обходится с самыми плохими постройками (а част° 
и без них), даровыми или почти даровыми кормами (гуменные от*0' 
ды, естественные выпасы), семейным трудом и пр. Еще в первые гоДЬІ 
нэпа выявилось, что в условиях повышенного спроса самой деревН*1 
на продукты животноводства, примитивное крестьянское животновоД 
ство оказалось не в состоянии не только восстановить довоеннЫ11 
экспорт страны, но и удовлетворить минимальные потребности вйУ' 
треннего рынка даже при ограниченных еще тогда темпах индустрй3' 
лизации. Несмотря на огромный рост культурности крестьянски* 
масс, который принесла с собой революция, рационализация и ингеИ 
сификация раздробленного крестьянского животноводства, лредста
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вляются делом очень медленным и дорогостою щ им. Достаточно ука
зать, что по расчетам Рыбинского маслосоюза расход на контроль
ное дело на одну голову скота составляет 20 руб. в год, вследствие 
чего все молочные союзы были вынуждены приостановить расш ире
ние подконтрольной сети. ,

Успехи травосеяния в крестьянском хозяйстве потребляющей  
нолоісы вряд ли шли дальше тех вынужденных пределов, которые 
определялись необходим остью  сбалансировать кормовой режим после 
Имевшей место здесь значительной распашки естественных лугов и 
Перегрузки с.-х. площади скотом. Травосеяние во всяком случае не 
знаменовало здесь расширенного роста т о в а р н о г о  ж ивотновод
ства. Это можно иллюстрировать между прочим следующей таблицей, 
Касающейся двух микрорайонов в Молого-Ш екснинском междуречьи  
Ярославской губернии:

% клевера % сильных 

в составе кормов

травы в рационе

50 15,3
13,1

Поскольку примитивное животноводство не могло служить ба- 
3°й для расширения снабжения страны продуктами животноводства, 
должна 'была возникнуть проблема капиталоинтенеификации живот
новодства. При огромных успехах в стране социалистической инду- 
СтРИализации создается между прочим и тот платежеспособный опрос, 
Который экономически оправдывает такую к а питал о,- интенсификацию- 

же и в буржуазных странах капиталоиінтенаификация животно- 
Нодства шла по следам индустриализации, создававшей дополнитель
ный платежеспособный спрос. Но там, под влиянием роста спроса. 
Происходит рост цен на продукты животноводства, который именно 
и позволяет сосуществование интенсивного и экстенсивного хозяй
к а  (при этом в о т с т а л о м  х о з я й с т в е  отлагается диференциаль- 
Нзп рента). ,

Наша же хозяйственная система позволяет сосуществование ин- 
ГеНсивного и экстенсивного хозяйств без роста цен на рынке и следо- 
Ннтельно без отложения ренты в отсталых хозяйствах за счет обще- 
Сгвенщого целого я за счет того централизованного накопления, кото- 
^°е может быть использовано для новых успехов индустриализации.

зтом бесспорно заключается огромная народнохозяйственная эко
номия. Таким образом, поскольку успехи социалистической индустриа
лизации создают в стране большой платежеспособный спрос, можно 
^  ®сей смелостью развертывать капиталоинтенсивное животноводство, 

смущаясь нисколько его кажущейся нерентабельностью, которая 
Пяется только следствием непонимания всего своеобразия нашего 
комического строя.

М и к р о р а й о н ы

Годовое от- П отребление  
чуждѳние
молока на молока на 

1 хозяйство 1 едока 
ц е н т н е р о в

водор аздел ...................................... 6,3 4,0
Щексна . . . . . . . .  17,11 1,83
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С другой стороны, сама рентабельность крупного капиталоин
тенсивного животноводства способна к непрерывному повышению. 
Требуется именно несколько лет культурной обработки и удобрения, 
пока почва, введенная в интенсивный кормовой севооборот, становится 
культурной (биологически зрелой) почвой, дающей максимальные уро
жаи при данных природных условиях; точно так же требуется не
сколько лет, пока скот, получающий хороший уход и кормление, 
вполне раздоится, или пока хозяйство установит правильный тру
довой режим и рабочий персонал получит нужную сноровку.

Объективные условия конкурентоспособности капиталоинтенсив
ного крупного животноводства с крестьянским хозяйством основы
ваются, помимо рационального ухода за скотом, кормления его и вос
питания молодняка, на что м а с с о в о е  крестьянское хозяйство ни
когда не будет в полной мере способно, еще на исключительно бла- 
приятных условиях, в которые поставлено племенное дело в круп
ном хозяйстве, которое с большей смелостью, чем мелкое хозяйство, 
может осуществить браковку стада. В Германии племенное дело со
средоточено преимущественно в крупном хозяйстве как побочная 
отрасль пользовательного животноводства, сильно повышающая рен
табельность последнего. Это вполне понятно, ибо стремясь к макси
мально выгодному использованию наемного труда и ссудного капи
тала, крупное животноводство не может удовлетворяться удоями 
мелкого хозяйства. Но вместе с ростом удоев ростет и племенная 
ценность стада и ценность производимого в нем молодняка, который 
крупным хозяйством выращивается сверх пределов, необходимых для 
ремонта собственного стада, как рыночный товар, покупаемый за д о 
рогую цену крестьянским хозяйством, стремящимся к улучшению 
своего скотского поголовья. Далее крупное животноводство выигры
вает на качестве, однородности и партионности своего продукта, на 
его индустриальной переработке на месте производства и на стоимо
сти транспортных расходов до рынка сбыта.

В целях того, чтобы крупное капиталоинтенсивное животновод
ство стало в конечном итоге ко нкур ентн осп о с обн ы м, оно должно быть 
передовым по линии всех шести элементов хозяйства: 1) стада, 2) 
кормовой базы, 3) стойловой базы, 4) организации труда, 5) органи
зации использования продукции и 6) организации ветеринарно-сани
тарного режима.

Эти требования относятся в особенности к совхозам, поскольку 
у них на себестоимость продукции особенно сильно давит необходи
мость ввязывания капитала в постройки не только для скота, но и для 
обслуживающего персонала, равно как и вообще наемный характер 
труда в совхозах.

Было бы однако ошибкой думать, что животноводство в коЛ' 
хозах может выполнить возложенное на него задание без серьезной 
капиталоинтенсификации. Только колхоз, в котором будет осущ ествлен 
ряд комплексных мероприятий по капиталоинтенсификации животно-
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кодческого хозяйства, может быть причислен к у д а р н ы м  животно- 
1 водческим колхозам, которые должны развернут рамки животновод

ческого снабжения страны.

II

. Теперь обратимся к отдельным организационным формам круп
ного, капиталоинтенсивного животноводства.

М о л о ч н ы е  ф е р м ы  в р а й о н е  с б ы т а  ц е л ь н о г о  
Мо л о к а .  В последнее время об этом типе предприятий велись споры 
Чо линии определения их оптимального размера. В частности, выяви
лось течение, которое в целях максимального использования тех эле
ментов капиталовложения, которые мало зависят от численности стада, 
склонно дать этим хозяйствам слишком большой размер (на 5.000 
Коров), увеличивая, однако, тем самым риск потерь от эпизоотий. То 
Л<е течение склонно отказаться от летнего содержания скота на паст
бище, в целях организации так называемого непрерывного доения, 
создающего экономию в расходовании рабочей силы. Такой организа
ционный экстремизм, расходящийся с современной практикой пере
дового хозяйства Европы и Америки, все более ориентирующейся на 
Пастбищное содержание молочного скота (в целях повышения его 
Продуктивности и предохранения его от туберкулеза), вряд ли может 
бьіть принят без основательной проверки на опыте. Проверить этот 
°Пьіт, однако, необходимо, имея в виду, что .вопрос экономии чело- 
Веческой силы в производстве у нас в настоящее время не только воп- 
Рос денежной калькуляции себестоимости продукта (с этой стороны 
іг°Жно было бы пока примириться с менее интенсивным строем хозяй
к а ) ,  но и вопрос об экономии дефицитных строительных материа- 
1о®. расходования которых на сооружение жилых помещений для до- 
бавочных рабочих, при увеличении численности обслуживающего пер- 
с°н.ала, неизбежно.

В экономике молочного хозяйства, базирующегося на сбыте мо- 
л°ка в цельном виде, большую роль играет, как известно, с д а и в а н и е  
к°Ров. При этой системе хозяйство приобретает коров только отелив
шихся, с тем, чтобы продать их перед наступлением сухостойного пе
риода. Таким образом, хозяйство освобождается от необходимости 
Одержать непроизводительных коров на дорогих кормах, свойствен
ных районам сбыта молока в цельном виде. Эта система сдаивания, в 
- ?ловиях убывающего вообще индивидуального хозяйства, имеет свои 
^Зкие пределы, ибо связанное с ней постоянное обращение хозяйства 

Рынку то ради покупки, то ради продажи скота, невыгодно. Кроме 
Г° г°. хозяйство лишается возможности улучшать породу скота путем 
 ̂ °Ра на племя. В условиях же социалистического хозяйства возмож- 
0 сохранить все рациональные и экономические стороны системы 

/^ивания, отбрасывая вместе с тем ее невыгодные стороны. Так, на- 
^мері два крупных колхоза, из которых один расположен в районе

°Вое Хозяйство .К* 12. ^
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производства масла, а другой—в районе сбыта цельного молока (эти 
оба района сплошь и рядом отстоят друг от друга на расстоянии толь
ко в несколько десятков километров), могут войти в соглашение, по 
которому скот проводит период максимальной дойности (примерно 
полгода) в районе цельного молока, а период падающей дойности и 
сухостоя—в районе маслоделия. Из последнего района телята могут 
быть далее переправлены для выращивания еще в более отдаленный 
колхоз с максимально дешевыми кормами. В такой же договоренности 
могут находиться (и уже фактически находятся) и совхозы между со
бой и совхозы с колхозами. При такой системе племенной отбор и 
улучшение стада «в себе» могут вполне итти рука об руку с экономи
чески чрезвычайно выгодной системой сдаивания.

В районах сбыта молока в цельном виде крестьянское хозяйство 
ведется обычно несколько более интенсивно и обладает сносными по
стройками для скота, после разборки которых можно получить доста
точный строительный материал для постройки коллективного скот
ного двора. Зависимость хозяйства этого района от скармливания 
сильных кормов, находящихся в руках государства, заметно облегчает 
коллективизацию этого хозяйства. Необходимо только принять скот 
в коллектив в этом районе, учитывая индивидуальные его особенности, 
ибо в этом районе качественные различия скота максимальные. В 
области улучшения кормовой базы коллективный труд и относитель
но незначительные госкредиты могут в этом районе сделать очень 
много. П е р с п е к т и в н ы й  п л а н  ж и в о т н о в о д с т в а  д о л ж е н  
/ п о э т о м у  о' р и е н т и р о в а т ь; с я н а  п оі л н у ю к о'л л е к т и в и- 
з а ц и ю  т о в а р н о г о  м о л о ч н о г о  ж и в о т н о в о д с т в а  ®
р  а  й  о н а х к р  у п н  ы  х г о  р о  д  о  в и п  р  о  м  ы  ш  л  е н  н  ы  х ц  е н  т р  о  в.
Следует еще заметить, что в  развитых районах молоічного х о з я й с т в з  

работа по коллективизации должна вестись в г н е з д о в о м  порядке, 
что должно значительно облегчить усовершенствование транспорта 
продукта до рынка (постройка шоссейных дорог, автотранспорт) й 
с а нитарно -ветеринарную п ро ф и л актику.

М о л о ч н о е  и м я с о  о т к о р м  о ч н о е  х о з я й с т в о  в р а й о  
н а х п р о м ы ш л е н н ы х  с о в х о з о в .  В противоположность рас- 
смотренному выше району, интенсивность которог основывается на 
близости к рынку потребления, мы имеем в районах расположения на 
ших заводских совхозов (с х а р о в а р е я я ы х  и в и н о к у р е н н ы м  
такие, интенсивность животноводства которых основывается на боль 
шом плодородии почвы, позволяющим сгущать его на поле* 
водческой базе (интенсивность животноводства, в конце концов, изме
ряется размером животноводческой продукции на единицу площади)' 
Германия и Чехословакия являют нам классический пример раэвитоі о 
животноводства на базе промышленных хозяйств. В районах промьиН 
ленных хозяйств (и, особенно, непосредственно в промышленных сов 
хозах) мы имеем огромный отход зеленых частей промышленный 
корне- и клубнеплодов (ботва), огромные отходы промышленной пер1-
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работки последних (жом, барда), большие массы кормового зерна 
(овес, ячмень), получаемого в порядке побочной культуры в севообо
роте. Далее, в промышленных хозяйствах, в интересах главной про
мышленной культуры (особенно свеклы), содержится высококвалифи
цированный агроперсонал, способный развернуть сложные сево
обороты о пожнивными посевами и вообще с посевами на зеленый 
корм. Эти же промышленные хозяйства имеют свободные излишки 
рабочей и тяговой силы, а также излишки инвентаря, чтобы вести 
выгодным образом побочное интенсивное животноводческое хозяй
ство. Наконец, навоз, получаемый от последнего, находит себе в куль
туре корне- и клубнеплодов (как растений медленно развивающихся) 
самое выгодное применение \  В аспекте перспективного плана живот
новодства районы промышленных совхозов, вместе с окружающими 
Их крестьянскими хозяйствами, должны быть превращены в агроин- 
Дустриальные комбинаты, вполне насыщенные животноводством.

С в и н о в о д ч е с к и е  о т к о р м о ч н ы е  б а з ы  в с о в х о з а х  
И к о л X о з  а X з е р  н о в  о г о н а п  р ав л е н и я. Мы можем и должны 

.Развить свиноводство н а  з е р н е ,  но не на малоурожайных ржи и 
ячмене, и не на годных и для молочного хозяйства отрубях, а на деш е
вой, высокоурожайной кукурузе. В виду того, что кукуруза бедна бел
ком, необходимо применить в качестве белкового концентрата при ней 
Животную муку (мясную и рыбную), или бобовую муку, /В том числе—  
■ѴіУку бобов сои. (Последние опыты, произведенные в Англии и о кото
рых сообщ ает проф. Иванов, подтверждают, что по своей эффектив
ности в овинном откорме бобовая мука не уступает животной.) Откорм 
свиней— операция, не требующая большого приложения труда. По аме- 
Рйканским данным, расход труда в  откормочном свиноводстве состав
ляет только 8—9 часов в год на центнер привеса (примерно, один наш 
Рабочий день на свинью).

Для того, чтобы затрата капитала на большое строительство сви- 
Нарен быстро о,купилась, необходимо, чтобы крупное хозяйство доби
лось д в у х  о п о р о с о в  с в и н е й  в г о д  вместо свойственного кре- 
Стьянскому хозяйству одного опороса, и чтобы отход поросят под  
катками не превышал 20—22%, что предполагает рациональную поста
новку ухода за молодняком и санитарно-ветеринарную профилактику.
' вязанные с нашими экспортными бэконными фабриками крупные 
Свиноводческие откормочные базы обеспечат р а в н о м е р н у ю  и 
п 0 л н у ю нагрузку этих фабрик.

Промышленный откорм свиней на кукурузе в одинаковой степени 
°ступен как совхозам, так и колхозам, поскольку культура кукурузы 
п°следнее время полностью механизирована в Соед. Штатах. В этом 
Ысле далее и Зернотрест мог бы вести у себя свиноводство в районах 

_ о в о й  степи. Что же касается промышленного откорма свиней на 
Ртофеле, то в виду большой трудоемкости культуры картофеля,

І!Ися ' ^ авоэ считается медленно действую щ им  удобрением  и быстроразвивающи- 
злаками не вполне используется.
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а также необходимости варки картофеля перед скармливанием, этот 
вид откорма более подходит для колхозов, чем для совхозов.

В новом перспективном .плане животноводства должен быть очер
чен район промышленного откорма свиней как на зерне, так и на 
картофеле.

М о л о ч н о - л ь н я н ы е  с о в х о з ы .  Связующим звеном между 
молоком и льном является, с  одной стороны, травосеяние, а с другой—  
энергетическая база и местный льняной жмых (комбинат из масло
бойки, маслодельного завода и льнообделочного завода). Строитель
ство молочно-льняных совхозов связано с мелиорацией новых земель, 
в виду именно потребности в больших массивах льнопосевов для за
грузки одного льнообделочного завода. В льносовхозах будет иметься 
большая зимняя кормовая база, в виде значительного травяного клина. 
Для обеспечения соответствующей летней базы необходимо будет 
вести культурное пастбищное хозяйство. Местное крестьянство полу
чит большие заработки на мелиоративных и строительных работах по 
оборудованию молоко-льносовхозов, что создаст ф и н а н с о в у ю  
базу для организации по соседству ударных животноводческих кол
хозов. Последние также выиграют от улучшения транспортных условий 
всего края в связи со  строительством новых совхозов.

М о л о ч н ы е  ф е р м ы  в э к с т е н с и в н ы х  р а й о н а х .  Эта 
проблема еще не достаточно изучена. Прежде всего речь может итти 
о хозяйстве в районе нагорий, т. е. о государственных молочных ста
дах, выпасаемых в течение лета на субальпийских и альпийских паст
бищах (в горах Алтая, Киргизии и Кавказа) и переводимых на осталь
ное время года в предгорья, где в некоторых случаях корма должны 
будут быть получены путем искусственного орошения. Такое хозяй
ство, в виду с п е ц и ф и ч е с к о й  ц е н н о с т и  альпийской флоры 
для экспортного сыроварения, должно будет иметь такое именно на
правление. Альпийские и субальпийские пастбища представляют собой 
в значительной степени изолированные участки пастбищ, на которых 
затруднительно установить непрерывный контроль за ходом выпаса 
и удоя. С другой стороны, вполне возможно ввести систему сдельной 
оплаты пастухов (производящих и доение) и время от времени контро,- 
лировать состояние пастбищ и удои коров. Важно также изолировать 
выбранные для ведения крупного альпийского хозяйства горные паст
бища от путей кочевников, во избежание распространения эпизоотий- 

Что касается степных и притаежных районов, то в засушливой 
степи крупное молочное хозяйство не оправдывается. Молочное хозяй
ство, правда, может мириться с спорадическими засушливыми годами, 
поскольку силос дает возможность держать переходящий из года ® 
год запас питательного молокогонного корма (не говоря уж о том, 
что в зерновых районах зерновые отходы дешевле и могут выровнять 
недостачу кормов в случайный засушливый год). Но молочное хозяй
ство не может мириться с обычно плохим ростом трав, как это свой
ственно засушливым районам со среднегодовым количеством осадков,
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меньше 400 мм. В притаежной полосе, наоборот, хороший рост трав 
обеспечен, но там летом господствует гнус, беспокоящий животных, 
и, кроме того, дорожные условия—особенно в период дождей—пло
хие. Поэтому, в этих районах условия более подходящи для мясного 
скотоводства.

Обращаясь к экстенсивным (т. е. отдаленным от рынков) райо
нам с более обеспеченными осадками, как, например, маслодельные 
районы Сибири, следует поставить вопрос о строительство в них круп
ных молочных ферм на базе более или менее экстенсивного содержа-1 
ния и кормления скота. Эти фермы должны быть приурочены к круп
ным механизированным маслозаводам и заводам по выработке 
сгущенного молока. Следует заметить, что в Соед. Штатах и Западной 
Европе фабрики сгущенного молока имеют свой географический штан- 
Дорт не в экстенсивных, а в наиболее интенсивных районах, располо
женных по близости от промышленных центров и городов. Это 
об ясняется тем, что в богатых странах размер стада, обслуживающего 
города и промышленные центры, ориентируется на удовлетворение 
зимнего, а не летнего спроса на цельное молоко (потребитель зимой не 
сокращает норм потребления), вследствие чего в этих районах летом 
получается избыток молока, который раньше перерабатывался на сыр 
(в этих районах отсутствует свиноводство, которое могло бы исполь
зовать отходы маслоделия), а в последнее время все более—на сгу
щенное молоко. Находясь в центре этих районов, фабрики сгущенного 
Молока работают только один летний сезон года, в который они, 
однако, получают с относительно небольшой площади вполне доста
точный занос молока для того, чтобы поставить производство в весьма 
крупном масштабе.

У нас еще не приходится говорить об избытке молока в летнее 
время в районах крупных городов. Поэтому у нас и штандорт фабрик 
СгУщенного молока должен быть другой. В наших условиях выгодно 
будет строить эти фабрики именно в районах экстенсивного масло
делия с обеспеченным ростом трав и низкой стоимостью рабочей силы. 
Тем не менее, само хозяйство в молочной ферме, обслуживающей 
такую фабрику, не может быть построено на экстенсивном кормодо
бывании, Дело в том, что такая фабрика должна будет питаться моло
ком от 2.000 коров, которых придется сконцентрировать на небольшой 
ТеРритории, ибо в противоположность маслоделию, где между коро
вий и заводом вклинивается сливкоотделительный пункт, сырье для 
Производства сгущенного молока не может быть доставлено издалека. 
Фи указанной концентрации стада и необходимости в целях регу

лярной нагрузки завода более равномерного распределения отела в 
оду (что, в свою очередь, связано с увеличенным производством зим- 

Нег°  корма), придется вести в районе (вообще говоря экстенсивном) 
Достаточно интенсивное кормодобывание на пашне. Это однако будет 
н По дне рационально, ибо продукт производства— сгущенное молоко— 
ЕЫтеснит из потребления часть цельного молока, производимого в ин
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тенсивных районах на дорогих кормах. Что же касается молочных 
ферм, призванных обслуживать механизированные маслозаводы в 
экстенсивных районах, то для них нет того же оправдания интенсифи
кации кормодобывания. Максимальное, на что можно итти в отноше
нии их, эго введение травяного клина в зерновой севооборот и прове
дение поверхностного улучшения естественных кормовых угодий. Но 
если ограничиться только этим, то нельзя будет произвести большой 
концентрации стада в призаводском селении, а необходимо с  большей 
равномерностью насаждать общие колхозы (неударного порядка) во 
всем районе питания завода.

К р у п н ы е  п т и ц е в о д ч е с к и е  х о з я й с т в а .  В Соед. Шта
тах, как известно, крупные специализированные птицеводческие 
хозяйства расположены в Калифорнии на расстоянии многих тысяч 
километров от рынков сбыта, находящихся на противоположной 
окраине континента. Основной фактор, определивший указанный гео
графический штандорт крупного птицеводческого хозяйства, заклю
чается в благоприятных климатических условиях Калифорнии, обеспе
чивающих долгий период носкости кур и большой процент 
выживаемости цыплят. Для того чтобы с успехом бороться с даль
ностью расстояния до рынка, Калифорния не задерживает у  себя товар, 
а, благодаря крупным размерам хозяйств и кооперативному их об’еди- 
нению между собой, выбрасывает свой товар быстро и целыми марш
рутными поездами. При строительстве у нас крупных птицеводческих 
хозяйств доминирующее значение также должны иметь, с одной сто
роны, климатические условия, а с другой—возможность выброски 
товара в повагонном хотя бы порядке. Крупное птицеводческое хозяй
ство должно строиться преимущественно ві Крыму, южной Украине 
и на Кавказе. Строительство должно быть одновременно распростра
нено на целое г н е з д о  к о л х о з о в ,  находящихся на близком рас
стоянии в одном микрорайоне (например, машинотракторной станции). 
В центре района должно быть построено фабричное предприятие по 
производству комбинированного корма (последний в американском 
промышленном птицеводстве играет колоссальную роль).

Таковы главные организационные формы крупных капиталоий- 
тенсивных животноводческих предприятий в совхозах и ударных кол
хозах, план строительства которых должен быть развернут в порайон
ном разрезе в связи с переработкой пятилетки по животноводству.

Обращаясь к проблеме развития массового крестьянского живот
новодства, следует остановиться прежде всего на вопросе о зоомини- 
муме.

В бурном ходе нашей сельскохозяйственной революции зоомм- 
нимум выступает в качестве младшего брата агроминимума. Как это 
ни странно, но связь между ними прежде всего—антагонистическая-' 
агроминимум в  известной степени проводится за счет интересов ж и в о т 
новодства, которое іпо этой причине лишается части своих летних кор
мовых ресурсов. Сюда относится зяблевая вспашка и особенно ранний
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взмет .пара, лущение стерни, очистка семян, обкашивание межников \  
Само понятие зооминимума мыслится как аналогия агромнимуму.

Зооминимум содержит два требования, которые применительно 
к животноводству гласят: 1) насыщенность хозяйства животновод
ством, соответствующая производительной способности земли и тру
довому запасу хозяйства в условиях данной хозяйственно.-географи- 
ческой обстановки и обычной крестьянской техники ведения хозяй
ства, 2) улучшение методов ухода и кормления скота и пользования 
естественными кормовыми угодиями, в рамках наличных в хозяйстве 
материальных ресурсов и трудовых резервов.

Первое требование зооминимума получило актуальность в связи 
с обнаружившимися тенденциями кулацкого и полукулацкого хозяй
ства к выжидательному свертыванию животноводства.

В указанном выжидательном свертывании можно логически раз
личить три стадии: 1) свертывание не затрагивает общего об’ема 
Животноводства, а только его направление (сокращение трудоинтен
сивных и рыночных отраслей за счет экстенсивных, потребительских,
2) свертывание затрагивает и о б ’ем животноводства, но в пределах 
обусловливаемых стремлением сократить трудовое кормодобывание 
(напр., сокращение степного сенокошения, которое производится часто 
Далеко от усадьбы іс большой затратой труда, в виду малой произво
дительности степных сенокосов), 3) свертывание переходит во вреди
тельство и затрагивает об’ем животноводства в пределах оставления 
вскормленными тех грубых кормов, которые получены в хозяйстве 
ь качестве побочных продуктов полеводства и в виде естественных 
Дастбищ. '

Этим всем тенденциям к свертыванию должно быть противопо- 
Ставлено первое требование зооминимума. Его осуществление легче 
&сего в экстенсивных районах, где значение количественных показа- 
Телей превалирует над значением качественных показателей в живот- 
Доводстве. Здесь совершенно нетрудно установить нормативную 
гУетоту скотского поголовья в соответствии с количественными пока- 
Зателями кормовой базы. В интенсивных районах установление такого 
СОотношения очень трудно. Здесь, в условиях более устойчивой уро
жайности 2, лучшей санкцией выполнения первого требования зооми- 
ДД'Мума является поземельное обложение, которое (с соблюдением всех 
Жіаосовых различий) переводит все обложение на землю, и тем самым 
Делает невыгодным оставление неиспользованными производительных 
сДл почвы и трудовых запасов хозяйства.

Обращаясь ко второму требованию зооминимума следует заме
т ь ,  что его выполнение легче внедрить, чем то же требование агро
минимума, ибо эффект большинства улучшенных приемов ведения 
^ зо т н о в о дческого хозяйства сказывается немедленно, а эффект

1 Ж и вотн оводство выигрывает от  засоренности полей.
При сильном колебании урож айности стадо  долж но флю ктуировать.
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большинства улучшенных приемов растениеводства сказывается 
только' «в среднем». Основная особенность зооминимума— его испол
нимость. То, что не легко исполнимо наличными в хозяйстве сред
ствами, не может быть отнесено к зооминимуму. С этой точки зрения 
следут также подойти к вопросу об обобществленных скотных дворах 
в колхозах неударно-животноводческого направления, которые мы 
не сразу переводим в разряд крупного капиталоинтенсивного произ
водства. Создание коллективных скотных дворов, телятников, свинар
ников и овчарен—весьма полезная мера поднятия животноводства, 
и основная мера зооминимума. Однако к этой мере нельзя подходить 
по шаблону, с одной меркой для всех селений. Если наличные в селе
нии старые постройки и наличная рабочая сила позволяют без боль
ших дополнительных затрат оборудовать коллективный скотный двор, 
хотя бы для части стада, то это следует обязательно провести. Если 
же наличные постройки не дают достаточно материала, и местность 
к тому малолесная, то очевидно, что' возведение коллективного скот
ного двора должно быть отложено, и дело зооминимума можно начать 
с обобществленного телятника, в котором воспитываются отборные 
телята стада с тем, чтобы потом заложить основу коллективного про
дуктивного скота. Сплошь и рядом в селении, где по тем или иным 
причинам нехватит местных средств для постройки новых скотных 
дворов, найдется на полях много камней, которые можно убрать кол
лективным трудом и замостить ими наиболее непроезжие участки 
смежной дороги, ведущей к ближайшему маслозаводу. Улучшение 
естественных -кормовых площадей составляет, как известно, огромное 
благодарное поприще для приложения коллективного труда (рытье 
канав, уборка трупов, уничтожение кочек, кустарника, перепашка, 
боронование и пр.).

Регулирование пастьбы скота на пастбище, улучшение водоснаб
жения и особенно образование общественных страховых запасов 
корма (сена, силоса) являются важными элементами зооминимума, 
к чему еще присоединяются общественные случные пункты и гір.

Пятилетний план развития животноводства должен исходить из 
предпосылки повсеместного проведения зооминимума и полного ис
черпания тех резервов хозяйственных средств, которые имеются ? 
крестьянском хозяйстве, ставшем на путь плановой коллективизаций- 
Обследованием на местах необходимо найти живые репрезентативны^ 
т и п ы  з о о м и н и  м у м о в, применительно к конкретным условия*1 

микрорайонов разных областей Союза и на их примере подойти * 
учету эффективности зооминимума в  целом, как одного из о с н о в а н и и  

построения новой программы животноводства.
В заключение необходимо остановиться на Фэследней задаче 

пересмотра перспективного плана животноводства. Она заключается 
в п р и м и р е н и и  т е х  к о н ф л и к т у ю щ и х  т е н д е н ц и й ,  кого' 
рые обозначились в нашем животноводстве. В основном вопрос св°' 
дится к проведению правильного районирования ряда моментов нашега

прпклкмА..,щ !1> ш м ш Р А *л  о т ит г авн, л и * *> 7С* ■!

животноводства, а /именно: 1) районирование направлений племенного 
Дела в смысле разводимых пород скота, 2) районирование снабжения 
Животноводства белковыми кормами в смысле источников этих кор
мов и их природы, 3) районирование засушливой степи в смысле опре
деления преимущественного штандорта мясосовхозов, овцеводческих 
совхозов, зерносовхозов, колонизационных фондов и пр.

В связи с пересмотром пятилетнего плана животноводства дол
жен также быть построен план строительства боеиской промышлен
ности, бэконной промышленности, маслодельных и сыроваренных 
заводов, производства комбинированных кормов, производства семен
ного фонда луговых трав и корнеплодов, производства силосовых 
бащен и пр.

При огромном значении животноводства (самостоятельном 
и в качестве одного из определяющих факторов урожайности полевых 
Культур), необходимо мобилизовать вокруг вопросов животноводства 
Максимальное внимание советской общественности, особенно на селе. 
Одновременно -с животноводством необходимо, конечно, не ослаблять 
книмания и к зерновой проблеме, ибо зерновая проблема в значитель
ной степени предопределяет и наши успехи на фронте животновод
ства.
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Ценообразование в системе народного хозяйства1
3. Социальный фактор в ценообразовании

Как мы уже указывали, нельзя смешивать цен отдельных социаль
ных секторов с классовыми ценами, которые в полной мере осуще
ствимы при социальной однородности сферы обращения. Наличие в 
сфере производства различных классов накладывает определенное со,' 
циальное клеймо на процесс ценообразования в отдельных секторах.

Остановимся в этом разрезе на анализе ценообразования в сель
ском хозяйстве. Прежде всего более обеспеченное хозяйство с в я з а н о  

с иными условиями трудовых процессов в сравнении с менее или мало* 
мощными хозяйствами. Различная техническая вооруженность труДа 
не может не повлиять на различный размер трудовых затрат в отдель
ных социальных группах деревни. Это, в свою очередь, влечет разлиЧ" 
ное «органическое строение» затрат и иную структуру себестоимости- 
Анализ затрат по отдельным культурам (зерновым) в пределах одни* 
и тех же районов (т. е., примерно, одинаковых для всех хозяйств при
родных условий) показывает, что вооруженность труда в высших (п° 
размерам сел.-хоз. капиталов) группах превышает вооруженность трУ* 
да низших групп, примерно, на 20—30%. Понятие «вооруженноспИ 
труда» применяется, конечно, условно: здесь мы берем отношение ча
сов тяги к часам труда и отношение материальных затрат к часа 
труда. Такого рода показатель, при всей его условности, все же отра
жает относительные размеры трудо-вооруженноети.

Количество труда, затрачиваемое на единицу продукции, обра1’ 
но-пропорционально размеру трудо-вооруженноети. Если вооружен 
ность труда высших групп превышает низшие на 20—30%, то коли9 е 
ство часов труда, затрачиваемых ка воспроизводство единицы пр0  ̂
дукции в низших группах, значительно больше соответствующих з а  г 
рат высших групп. Если взять яровую пшеницу степной Украины, 1  ̂
при затрате в низших группах 35 часов труда на центнер, выеШ  ̂
группы затрачивают на тот же центнер—24 часа, т. е. почти на / 3 

меньше. По озимой пшенице в том же районе соответственно 28 и 
по ячменю—27 и 17. Аналогичное явление мы имеем и по другим рай0 

нам. Степени вооруженности труда корреспондирует размер затра 
труда на единицу продукции. Различная со ц и а л ьно - ор г ани з  а  ц и  оннэ

’ Окончание. См. „Плановое Хозяйство" № 11, 1929 г.
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структура хозяйств получает свое отражение и на структуре затрат 
этих хозяйств. Удельный вес материальных затрат во всей сумме зат
рат (в себестоимости) значительно больший в мощных хозяйствах, в то 
время как в низших группах значительно больший удельный вес труда. 
Если среднюю себестоимость отдельных культур данного района при
нять за 1 0 0 , то себестоимость низших групп зачастую превышает эту 
среднюю на 1 0 — 2 0  и выше процентов, іи лишь в отдельных случаях.она 
Ниже 10%. В то же время себестоимость высших групп ниже средней 
себестоимости района на 5— 1 0  и больше процентов. -Разница в себе
стоимости различных культур той же степной Украины между высшей 
и низшей группами достигает 40—50%.

Отсюда понятно, что при одинаковых заготовительных ценах 
(Хотя бы плановых) для различных (по своему социальному признаку)
* Рупп производителей, в пределах одной и той же территориальной 
единицы, создаются условия различной рентабельности. Отсюда же 
становится понятным и то, что интервал между ценой и себестои
мостью в различных социальных группах будет еще более резким, 
если учесть, что, несмотря на более низкую себестоимость, в высших 
Сл°ях деревни реализация продуктов в значительной мере частному 
сектору делала их среднюю цену относительно более повышенной 
8 сравнении с бедняцко-еередняцкой частью деревни (в особенности 
8 (928/29 г.).

Анализ ценообразования в социальном разрезе как по размерам 
Обеспеченности хозяйства сел.-хоз. капиталом (см. приложение 3), 
1аі< и по размерам валовой продукции и посевных площадей, выявляет 
Различную рентабельность отдельных социальных групп деревни. Эта 
Разница в рентабельности производства никакого отношения к дифе- 
Р^КЦиальной ренте не имеет. Она вытекает именно из неодинаковых 
Размеров затрат, при однородных природных и географических усло- 
иях. Эта рентабельность является социальной функцией различной 
Рунической структуры затрат. По своей природе эта разница в рен- 
°сльности ближе примыкает к категории абсолютной ренты, кото- 
я в наших условиях отсутствия частной собственности на землю, 
аееовой политики обложения (в перспективе и классовых цен), клас- 
в°й природе кредита и пр., теряет свой экономический гаізоп й’ё(ге.

Четкая классовая политика в деревне по всей линии должна зна- 
, тельно уменьшать получающуюся разницу в рентабельности различ- 
0 социальных групп не только в отношении единицы посева, и—что 
й енно важно—в отношении единицы продукции. Если межклассо- 
йог ° тош ения внутри деревни идут через перераспределение народ- 
аЯй° ^0хода ® пользу кулацкой верхушки за счет маломощных хо- 
Нц Ств' то обратное перераспределение через механизм внутрикресть- 
«л 0г°  °оорота невозможен. Через вмешательство бюджета, кредита, 
с-гг, Сс° Вых цен на промтовары и прочих рычагов планового воздей- !

Ия Тлра > г- е. при помощи и через посредство социалистического секто- 
1 Идет и должен итти обратный процесс перераспределения наюопле- •
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ния между классами в пользу бедняцко-середняцких масс. Б е з  в м е 
ш а т е л ь с т в а  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с е к т о р а  к л а с с о 
в ы е  о т н о ш е н и я  д е р е в н и  б ы л и  б ы п р е д о с т а в л е н ы  
с а м и  с е б е  и, к о н е ч н о ,  н е  в п о л ь з у  м а л о м о щ н ы *  
г р у п п  к р е с т ь я н с т в а .

Совершенно иной природы является разница в рентабельности 
в пределах одних и тех же социальных групп, но поставленных в инЫе 
природные, и иные географические условия производства. Чистый 
доход, приходящийся на час труда, затрачиваемый на воспроизводи 
ство пшеницы на Северном Кавказе и Степной Украине, различен ДДЯ 
одной и той же социальной группы крестьянства. В то время как этот 
чистый доход  по яровой пшенице для Украины составляет 18 коп- 
для Сев. Кавказа— 30 коп., по ячменю соответственно: 10 и 15 коП- 
Речь идет об одной и той же (по размеру обеспеченности сел.-хоз. к3' 
питалом) социальной группировке. Такая разница, вытекающая и3 
местоположения и природных условий, по своему существу подходи1- 
к категории диференциальной ренты.

Однако, если различная рентабельность отдельных районов свй' 
зана с различной структурой цены, то вне изучения системы цен 3 
районном разрезе процесс этот не получает должного отражения. Г№' 
нятие рентабельности без представления о покупательной силе рубД3 
есть чисто количественная счетная величина. Если в ЦЧО рентабел11 
ность несколько выше, чем в Татарской АССР, то уровень розничяЫ* 
промышленных цен различен для этих районов. Индекс промышле*1' 
ных розничных цен в ЦЧО, при его низком размере чистого дохоД3 
на 1 час труда, выше, чем в УССР, где чистый доход  значительно выД '̂ 
Таким образом, эта относительно низкая рентабельность района в свеТ, 
всей системы цен района, так называемых эквивалентных отношен111 
и покупательной силы рубля — еще больше усугубляется. Покупателе 
ная сила рубля каждого района определяется уровнем цен района 11 
товары, входящие в структуру приобретения потребителей. Эта стрУ3 
тура различна для различных социальных групп города и дерев11 
(см. приложение 2). Поэтому, всякое изменение промышленных не 
при неизменности прочих, в большей мере отражается на покупателе 
ном рубле имущих слоев населения. ^

Средний уровень цен для каждого района также зависит 
удельного веса социальных секторов в сфере товарного обращ ен^  
Там, где удельный вес частника относительно велик (Украина), т 
покупательная сила рубля подвержена значительно более резким ^  
лебаниям, чем в районах с его небольшим удельным весом в пров^  
нии товаров к потребителю (Москва). Таким образом, действитель1Ц. 
рентабельность производства определяется структурой реализацией^ 
цены (удельный вес элементов накопления) и покупательной с0 
рубля по приобретению. Один из этих показателей не является РеП^ ,, 
зентативным для определения подлинной экономической выгодно0 
воспроизводства.
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Если обратиться к рентабельности условно-середняцких (типич
ной для каждого района посевной площади) хозяйств в среднем по 
^ССР по зерновым хлебам, то она за ряд истекших лет представляется, 
примерно, в следующем виде.

Средняя себестоимость основных хлебов (рожь, пшеница, овес, 
я9мень) по СССР (взвешена по посевным площадям районов и куль- 
ТУР) изменилась с 1925/26 г. по 1928/29 г. в типичных хозяйствах сле
дующим образом (в рублях за центнер): 6,8 р.; 6,7 р.; 7,2 р. и 7,0 р. 
П 1928/29 г .  Разница между ценой производителя и себестоимостью 
33 те же годы составляла (за центнер): +  15 к.,— 1 р. 12 к.— 1 р. 03 к. 
П +  2 р. 97 к. в 1928/29 г. Наиболее неблагоприятным в отношении рен
табельности является 1926/27 и 1927/28 гг., когда повышение себестои
мости сопровождалось снижением цен; обратную картину дает 
^28/29 г., характерный противоположными тенденциями. Из культур 
Наиболее неблагоприятные показатели дает рожь: все годы до 1928/29 г. 
Себестоимость ржи значительно превосходила цены; 1928/29 г. дает 
Н^релом: при росте себестоимости центнера ржи на 50 к. цена произ
водителя ржи удваивается. В результате чего рожь в 1928/29 г. зани
жает по рентабельности (и в типичных хозяйствах) первое место 
[+4 р. 25 к.), оттесняя на второе место пшеницу (+ 2  р. 45 к.). Наи- 
°°лее неблагоприятные показатели рентабельности дает потребляющая 
Полоса, занимающая ничтожное место в рыночном хлебном обороте.

оэтому, судить о действительной рентабельности реализованного 
Производителем хлеба за истекшие годы возможно на основе опреде
ления средней себестоимости не по весам посевных площадей, а по 
есам товарной продукции, отчуждаемой на рынок.

Однако с точки зрения перспектив товаризации натуральных и 
Подунатур-альных районов, определение себестоимости и рентабель
н ей  воспроизводства ів нетоварных районах весьма существенно и 

Ьа*но.
Разница между себестоимостью реализованных зерновых культур 

Ченой производителя (в типичных хозяйствах) за те же годы еоста- 
’Я я л а і р. 4 2  к. в 1925/26 г., 41 к. в 1926/27 г., 64 коп. в 1927/28 г. 
+  2 Р- 63 к. в 1928/29 г.

 ̂ Таким образом, цена в 1928/29 г. превышает себестоимость почти 
ц в то время, как в предыдущем году она была ниже себестои- 
сТь°ТИ Н3 Оставляя на 1929/30 г. стабильность себестоимости в кре- 
„ ««ских хозяйствах на уровне 1928/29 г. мы в результате резкого 
Чы еснения частника из заготовок будем иметь снижение средней це- 

«Роизводителя хлебов (примерно на 2,0%). Если в 1928/29 г. цена 
д ы ш а л а  себестоимость на 40% , то в 1929/30 г. она будет превышать 

Ст°имость несколько больше 20%. По степени рентабельности 
°е место снова займет пшеница, второе ячмень.

П0 Анализ размера затрат на единицу площади (1 га) в совхозах 
Нил ЗЬіВает> что затраты эти меньше соответствующих затрат в инди,- 

Уальных хозяйствах. Состояние материалов по себестоимости в
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колхозах, к сожалению, пока исключают возможность анализа в этой 
области, тем не менее можно априори сказать, что и здесь преиму
щества крупного машинизированного хозяйства весьма значительны.

Как мы видели, анализ себестоимости индивидуальных хозяйств 
в социальном разрезе вскрывает, что себестоимость в середняцких и 
особенно в бедняцких хозяйствах значительно выше, чем в кулацких. 
В ряде основных районов низко обеспеченные (по размерам посевной 
площади и сел.-хоз. капиталу) хозяйства дают себестоимость выше 
средней себестоимости по району (и культуре) на 10—20%. В отдель
ных районах это превышение достигает значительно больших разме
ров. Здесь именно и кроется экономическая выгодность и необходи
мость бедняцких и середняцких хозяйств вступать на путь обобщ е
ствления и коллективизации своих хозяйств. Это и есть единственный 
путь разрешения проблемы рентабельности и развития маломощных, 
необеспеченных хозяйств.

Если функцией социального фактора в цене производителя яв
ляется различная структура затрат, при различной стоимости единицы 
последних, то и средняя цена потребителя в социальном разрезе зави
сит от различной структуры приобретения и различной рыночной ие' 
ны. Если в обоих случаях структура затрат и структура приобретения 
являются факторами материальными, то различная цена является ве
личиной, зависимой от того, с каким социальным сектором вступает 
в рыночную связь та или иная социальная группа производителей ий}1 
потребителей, что идет по линии цепной связи в ценообразовании.

Проблема покупательного рубля всецело упирается в проблему 
потребления и цепной связи. Потребление же (в широком смысле этого 
слова) как функция благосостояния, весьма неоднородно для р а з л и ч 
ных социальных групп города и деревни. Достаточно указать на т°’ 
что в покупательном рубле низших слоев крестьянства зерно, мук3’ 
крупа занимают свыше 15%, а в высших всего лишь 3,0%; мануфакту
ра же—соответственно 12,8 и 17,4%, а сел.-хоз инвентарь—3,1 и і 1,9/0' 
Однако структура крестьянского покупательного рубля далеко не от 
ражает структуры и уровня крестьянского потребления, поскольку 
значительная часть потребляемых продуктов не получает своего отр3 
жения в денежном обороте деревни. Натуральное потребление, тСДУ 
щее вне рыночных отношений, натуральные сделки между отдельны^11 
социальными группами крестьянства (оплата труда натурой) в п°кУ 
пательном рубле деревни отражения не имеют. Всякое заметное двиЯ^ 
ние цен влияет на соотношение натурального и товарного потреблен!' 
деревни. Резкое повышение цен на ряц промышленнох товаров моЖе  ̂
повлечь за собою процесс детоваризации той или иной культуры, в 
висимости от степени обобществления сбыта данной культуры и в°3 
можности переработки ее домашним способом.

Проведенный нами анализ структуры розничной цены на ряд Пр 
мышленных товаров, являющихся продуктом переработки сел.-*0, 
сырья, показывает, что цена, уплачиваемая деревней за эти т о в а р
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в 3— 4 раза превышает цену производителя соответствующего сырья. 
Здесь сказывается высокая стоимость фабричной обработки и чрезмер
но большая стоимость торгового аппарата по проведению сырья из 
Деревни на фабрику и обратно—по проведению готового товара от 
Фабрики в деревню—к потребителю. Так, если принять розничную цену 
Льняных изделий в 1926/27 г. за 100%, то удельный вес заготовитель
ной цены льна составит 26%, а сумма издержек обращения (на сырье 
и готовый товар) составит около 24,0%, т. е. примерно столько же, 
сколько и заготовительная цена. Повышение в 1928/29 г. цены на лен 
Да 22%, снижение издержек обращения за ряд последних лет, а также 
Некоторое снижение стоимости обработки должно было резко изме
нить структуру цены в пользу увеличения товарности льна.

Если социальный момент не получает своего полного отражения 
8 структуре покупательного рубля деревни, то для городского потре
бителя структура покупательного рубля совпадает со структурой по-- 
’Фебления (в широком смысле, а не узко-физиологическом) отдельных 
социальных групп и прослоек. Анализ структуры расходного бюджета 
Различно обеспечиваемых групп трудящихся показывает, что чем ниже 
3аработок, тем больше удельный вес расхода в покупательном рубле 
Да товары, связанные с удовлетворением насущных физиологических 
Дотребностей, и, наоборот, меньший удельный вес расходов на у д о 
влетворение культурных потребностей. Если расход на мебель и пред
меты обстановки на душу низкооплачиваемых рабочих в 1925/26 г. 
составлял в год около 40 к., то в высшей категории рабочих он соста- 
®лял около 5 р. 40 к. Расход на приобретение бумажных тканей в -пер- 
в°й группе составлял 2 р. 27 к., а в высшей— меньше 2 рублей, между 
1ем как по шерстяным тканям этот расход составлял соответственно 
77 к. и 9 р. 32 к. \  Если по потреблению ржаной муки низшие группы 
ДРевышают высшие группы почти в 2 раза, то по пшеничной муке 
Дрсщіие превышают тоже почти в 2 раза. Еще более разительное рас- 
х°Ждение между структурой покупательного рубля рабочих, служа
щих и городской буржуазии. Расход лиц наемного труда в процентах 
к° ®сему их доходу за все годы, начиная с  1925/26 по 1928/29 г., со- 
Сі'ДВдял: 39,8%, 38,2%, 36,7% и 33,8%; соответственные величины для 
*°Родской буржуазии составляли: 30,3%; 29,7% и 26,8% в 1928/29 г.

Ильный вес расходов служащих на промтовары к их доходу превы- 
1,Цает удельный вес соответствующих расходов рабочих более, чем на 

45%. Расходы на сел.-хоз товары дают обратную картину, в осо- 
ДДности в отношении продуктов первой необходимости. Таким обра- 

3°м> движение цен на те или иные товары в различной степени отра- 
* ается на покупательной силе рубля отдельных социальных групп и 
Различных классов.

Если, как мы указывали, процесс ценообразования различен для 
Дельных социальных групп советской деревни, то еще несравненно 

°лее разительные явления в этом отношении дает довоенная деревня.

1 .Бю дж еты  рабочих и служащ их", вып. III, изд. ЦСУ, 1929 г., стр. 398— 399.
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Наличие крупных капиталистических хозяйств в довоенной деревне, 
наряду с пролетарскими, полупролетарскими, закабаленными хозяй
ствами—вносило значительно превосходящие теперешние интервалы 
в структуре, уровне и размере затрат на единицу продукции между 
различными классами и социальными группами. Анализ себестоимости 
производства хлебов в довоенной России 1 вскрывает, что размер за
трат на единицу посевов и единицу продукции в наивысших группах 
(по размерам посевной площади—крупных помещичьих хозяйствах) 
был іна 20—30 и больше процентов ниже затрат в хозяйствах с неболь
шим размером посевной площади. Наряду с  этим, мы имели значи
тельно большие различия в структуре производственных и прочих 
затрат между высшими и низшими группами хозяйств. Таким образом, 
как средний размер довоенных затрат на воспроизводство единицы 
сел.-хоз. продукции, так и структура этих затрат до Октябрьской ре
волюции резко отличалась от соответствующих нащих затрат.

Совершенно иная социальная физиономия советской деревни, 
в отличие от довоенной, не могла не повлиять на иной, отличный от 
довоенного, процесс ценообразования. Поэтому, сравнивать современ
ную себестоимость в сельском хозяйстве с довоенной без поправки на 
социальный момент не представляется возможным. Для этого сопоста
вления нами проделана большая работа по исчислению сопоставляе
мой довоенной себестоимости в сельском хозяйстве с современной’ 
Прежде всего нами взята из довоенных данных Министерства земледе
лия (в губ. разрезе) одна лишь низшая социальная группировка (до 2О 
га), относительно более близкая из всех прочих группировок, имею
щихся в довоенном материале, к средней обеспеченности нашего хо
зяйства. На основе современных посевных площадей мы вывели сред
нюю себестоимость и средний размер основных составных элементов 
себестоимости для территории, отвечающей нашему современному 
районному делению (районы Статплана) и в среднем для СССР. КроМе 
того, для получения себестоимости (и составных элементов) единицы 
продукции мы вносили поправку на урожайность 2. Проделав эту ра' 
боту в отношении 4 главнейших зерновых культур (рожь, пшениЦВ’ 
овес и ячмень), мы исчислили среднюю для каждого района и Лл(І 
СССР в целом довоенную себестоимость и ее структуру в среднем п° 
всему (условно) зерновому хозяйству. Полученные таким образоМ 
исчисления мы считали возможным сопоставить с современными дан
ными (за 1925/26 г.), исходя, примерно, из одинаковой посевной плО' 
щади хозяйств и их географического размещения (одинаковые кли
матические и природные условия).

1 .Стоимость производства главнейших хлебов", изд. М инистерства земледелий' 
1915 г.

2 Приводимая Министерством земледелия себестоимость по каждой губернии исчй 
слена нз основании несколько преувеличенного размера (примерно, на 6,0 % ) уро® а 
ности, в связи с чем и себестоимость в каждом отдельном случае оказалась неМ0° 
преуменьшенной (на 3,5 — 4,0 % ).
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Однако, если эти хозяйства, примерно, однородны по размеру 
посевной площади, то они еще далеко неоднородны социально. Клас
совые отношения деревни до Октябрьской революции ставили эти х о 
зяйства в совершенно иные социальные условия. Крупная частная 
собственность на землю, арендные и рентные отношения ставили бед- 
няцко-середняцкие хозяйства в кабальную зависимость от крупного 
землевладения и тормозили товаризацию хозяйств. Такое положение 
не могло не наложить своего отпечатка и на структуру натуральных и 
Денежных затрат в процессе производства. Структура себестоимости 
отражает в себе не только организационные, но и социальные особен
ности хозяйства. На основании данных Министерства земледелия мы 
Исчислили, что «с’емочная плата за землю», вернее, рента, исходя из 
существовавшей до войны цены на землю (по каждой губернии и куль- 
тУре в отдельности), должна была составить в себестоимости единицы 
зерновой продукции (центнер) свыше 25,0%.. Если считать, что факти
чески «с’емочная плата» платилась этими низшими группами хозяй
ств не за .всю землю, то все же процент этот останется достаточно 
большим. Кроме того, помимо платы за землю, здесь совершенно не 
Учтена плата за «право пользования» средствами производства, ко- 
торые обычно сдавались в наем на кабальных условиях феодально- 
чомещичьей частью деревни бедняцко-середняцким массам. Во вся
ком случае, не будет преувеличенным считать, что в сумме затрат на 
воспроизводство середняцко-бедняцких хозяйств расходы на воспро
изводство деревенской буржуазии составляли около 15—20,0%. Можно 
спорить о величине этого расхода, но во всяком случае бесспорно 
°Дно, что без этой поправки сравнивать рентабельность производства 
Довоенных хозяйств с  аналогичными хозяйствами советской деревни 
^правильно.

В довоенной реализационной цене крестьянина-производителя 
«сидело» несравненно больше «классовых расходов», чем в современ
ной цене производителя. Вместе с тем, нужно учесть, что когда мы 
■ Оворил о довоенной цене производителя, мы имеем в виду среднюю 
НеПу данной культуры в данном районе. Между тем, капиталистиче
ские хозяйства имели все преимущества для реализации по относи- 
1ельнс> более повышенным ценам. Здесь и организационная связь 
с Рынком, возможность по размеру своей товарной продукции выдер
гивать товар, играя на кон’юнктуре, и ряд других моментов, давав- 
Н'Их возможность деревенской верхушке получать более высокие це- 
ЙЬі> нежели слабообеспеченное хозяйство. Отсюда мы имели, при зна- 
чИтельно более низкой себестоимости мощных хозяйств и при более 
ЙЬісокой реализационной цене, несравненно большую рентабельность 
Производства. Аналогичное по мощности и технической вооруженно- 
Сти середняцкое хозяйство, перенесенное из довоенных условий в на- 
ІІІи, лишь в силу упразднения частной собственности на землю и кругг- 
Ных капиталистических хозяйств, имеет все данные для большей рен- 

абельности производства. Отсюда понятно, какую ошибку совершают
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все те, которые на основе современной цены сел.-хоз. производителя 
в их сопоставлении с розничной ценой на промтовары, судят об экви
валентности обмена, по сравнению, конечно, с довоенными эквивален
тами, при этом совершенно не вносят никаких поправок на иную 
социальную природу сел.-хоз. цены.

Переходя к анализу сопоставления довоенного ценообразования 
в сельском хозяйстве с современным, необходимо указать, что исчи
сление средней по району цены и себестоимости нами произведено на 
основании одинаковых весов; хозяйства же, как мы указывали, взяты 
примерно однородные. Средняя довоенная себестоимость (см. прило
жение 4) 1 центнера зерна (в среднем по 4 хлебам) нами исчислена 
в 3 р. 85 к. без ренты и 4 р. 91 к. с  учетом ренты. Средняя же цена 
производителя определяется в 4 р. 16 к. Таким образом, если хозяй
ство велось на арендованной земле—в этих условиях цена ниже себе
стоимости на 75 к., или на 14,0%. Это означает, что чистая продукция, 
приходящаяся на день труда, ниже заработной платы.

Средняя себестоимость по тем же зерновым хлебам, в среднем п<> 
СССР (по тому же кругу районов), для 1925/26 г. определяется в 5 р- 
97 к., а цена в 6 р. 75 к., т. е. цена превышает себестоимость на 98 к.і 
если же взять не по всем хозяйствам, а по типичным, то цена превы
шает себестоимость, примерно, на 20—25 к. Иначе говоря, норма до
ходности (процент рентабельности в цёне) в типичных (по размерам 
посевной площади) хозяйствах несколько ниже довоенной нормы в ХО' 
зяйствах, освобожденных от несения земельных тягот (рента, аренда)' 
Если индекс заготовительных цен на зерно в 1925/26 г. составлял 16/' 
то индекс себестоимости составляет 155, без учета в довоенной себе
стоимости ренты, и 122 с учетом таковой. Для типичных посевных 
групп этот индекс соответственно составит 171 и 134.

Отношение между индексом цены и себестоимости для 1928/29 Г- 
определяется несколько более благоприятным, чем в 1925/26 г. ЕсД]| 
даже считать довоенную себестоимость преуменьшенной (поскольку 
нами взяты хозяйства с размером посевной площади до 20 га), то 
всяком случае нельзя говорить о каком-нибудь существенном расхож
дении между индексом цены и себестоимости. На основании проделан
ного анализа, мы склонны утверждать, что для всей массы середин и к 
бедняцких хозяйств создались (за исключением 1926/27 и  1927/28 гг-) 
более благоприятные соотношения между ценой и себестоимостЫ0, 
чем до войны. Несмотря на более низкий индекс цен сел.-хоз. произво
дителя по сравнению с индексом розничных цен на промтовары, ре{і' 
табельность производства основной массы крестьянства повысила1-1’ 
по сравнению с  довоенной. Этот момент нужно всегда иметь в виДУ' 
при анализе так называемых «генеральных ножниц». Кстати, в отно
шении этих «ножниц» нужно иметь еще в виду, что обычно Дл>1 
исчисления их пользуются индексом розничных промцен (Кон юнКтуР' 
ного ин-та ЦСУ), охватывающих и учитывающих лишь оборот город
ского рынка. Структура промышленного товарного оборота деревИ1'
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совершенно иная, чем в городе; удельный вес социальных 
в Деревенской торговле теми или п„, ,  социальных секторов
отличен от социальной структуры гооотГкп Промышленными товарами 
РЫМИ обычно п о л ь з ѵ е Г  Т  р Р Д РЫНКа' Те индексы> «ото-
^Бивалентов, у Г ы Т Г о  * о к ю “
части крестьянского бю дж ета на П ' Г  Т° ’ ЧТ°  В Расх°Дной

“ ашин, орудий «  инвентаря о о с т н в л я е т Г п р м ^ Г г о у  “ І Г  С“ "’И в- 
деревни с р е д »  розничный индекс „" „ о ^ т о н а Г  Т  

Ндекс сел.-хоз- машиностроения является почти 
Леме промышленных цен. Кроме того „ б м и  „ м,  Г "  ""31<"И °соотеетстаует иноЙ1 бУдее адз2 аЗ ес« ^ ь - ;

чых нож нГцГ В сторону н е“ р о Т о 7 ж Г и Ѵ и Т НУТЬ ^  <<Генераль’ 

111 ени^ м е ж д у КценоіГи себестойм ос т ь ю ^ е р н а * в п  о°"Р"”?"Ы° ^ 0™ 0-

*и«у. Разяица" м еж ду'г щ н о й ^ ^ е б е с т о и м о с т ь ^ д о ^ о 31011^113™^^0 КЯР*

^ Г а Т  бЫЛЗ 12 " ИЛИ
"тан У 1 ТаКОВОЙ' Эта раЗНИДа равнялась— 20 %. В 1925/26 г 

разница сосгав л я л а-86  к. на центнер, и л и - 1 0% для всех хозяйств
полп для ТШІИЧНЫХ- Если в довоенной себестоимости потребляющей  
Уху? учитывать ренты, то здесь мы имеем в настоящее воемя

3Ре«и^еНпИрпСОО™ ОШеНИЯ МСЖДУ ЦСН0Й и себестоимостью. А это с точки 
Рения перспектив товаризации этих р а й о ео в -б езу сл о в н о  неблаго

С и Г Г  М0МеНТ- На° бОРОТ’ В ТОВарНЬІХ районах ^  именно в отно-
г°ДыГв п о п  РаИОНОВ МОЖНО ГОВОРИТЬ °  рентабельности за прошлые 
а ) в производящ ей полосе вместо 14% прибыли (без вычета ренты

ИЗЯТИЙ) ДО войны мы сейчас имеем свыше 20% (бех 
ТИП ° Юдже™ ых из ятии) в среднем во всех хозяйствах и около 9 0% 

До — В хозяйстаах же с арендованной землей себе^ ои м ост  , 
воины превышала цену на 15,0%, т. е. вместо +  14% и м ел ось -15% .

й 1925/9?еКС Себестоимости зеРна ® производящ их районах составлял 
*«ым ѵ! Г' П:рИМерНО 149 по всем хозяйствам района и 174 ао  типич- 
*е (ѵГѵ Зяиствам’ если б Рать Довоенную себестоимость б ез  ренты; если 
сь, Сг ГЬ С Рентои> то индекс себестоимости для производящ ей поло- 
ля ^ответственно составит 111 и 130, при индексе цены производите,

Се'бео^° ° ТДеЛЬНЫМ Районам 1 соо™ ошение меж ду индексами цен и 
еру т°имости различное. Так, по ЦЧО индекс себестоимости по всем 
Со07.ПаМ посевных площадей составляет 160, а индекс цен 191; Урал 
к ве гственн0 ]з о  и 163; Средне-волжский район 153 и 188, Сев 
Такй^ - 1 2 °  и 150, Украина— 163 и 169 и Ю.-З. Сибирь— 167 и' 154 У 

іѴі образом, почти по всем районам мы имеем превышение ин-

' 5ГМ' наши статьи: .К  вопросу о  процессах ценообразования в сельском хозяй- 
• «Плановое Хозяйство", № 5 я 6 за  1929 г.
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.дек-сом цен индекса себестоимости в среднем по всем хозяйствам. Это 
превышение в различной мере сохранится и для типичных хозяйств 
ряда районов. Неблагоприятную в этом отношении картину дает 
Украина (в особенности по типичным хозяйствам) и весьма неблаго
приятную Сибирь. Здесь индекс себестоимости значительно превышает 
индекс цен.

Более подробный анализ размера -современной себестоимости 
в географическом разрезе мы уже привели в другом месте '. Здесь И'е 
важно отметить, что мы имели несколько изменившуюся в сравнении 
с довоенным конфигурацию рентабельности производства в террито
риальном разрезе.

Из' всех культур наиболее неблагоприятные соотношения с до
военными дает рожь. Так, индекс себестоимости ржи (без учета ренты 
в довоенной себестоимости) ,в типичных хозяйствах составляет около 
195 (а с учетом ренты около 150), индекс же цен производителя п° 
СССР определяется в 167. Вместо разницы между ценой и себестои
мостью до войны в +  4,0%, мы имеем в 1925/26 г. в типичных хозяй
ствах— 12%. Однако, если внести поправку на довоенные арендные 
отношения, то интервал в рентабельности для этих хозяйств несколько 
сузится. Если же взять в среднем по всем хозяйствам, то индекс себе 
стоимости, примерно, соответствует индексу цен. Особенно неблаго
приятны эти соотношения для потребляющей полосы, где индекс себе 1 
стоимости значительно превосходит индекс цен. Наоборот, если взять 
все хозяйства, по производящим районам, то индекс цен несколько пре
вышает индекс себестоимости (без ренты); по типичным хозяйства^ 
индекс цен меньше индекса себестоимости на 8—9%. ^

Наиболее благоприятные показатели дает пшеница. Здесь индеК 
цен превосходит индекс себестоимости на 11і% по всем хозяйства^ , 
если же исчислить индекс себестоимости в отношении довоенных х° 
зяйств с арендованной землей, то индекс цен превышает этоі индсК  ̂
себестоимости на 40 с лишним процентов по всем хозяйствам и й 
25—30% по типичным. Если брать довоенные затраты на 1 центнер бе̂  
учета ренты, то в этом случае индекс себестоимости для типичных *о 
зяйств по пшенице составит 172, а индекс цены производителя 1 ’ 
т. е. на 6—7% ниже. Если взять в абсолютном выражении, то до в-ой 
ны разница между ценой и себестоимостью центнера пшеницы соста  ̂
вляла (без учета оплаты рейты) +  1 р. 19 к., или около 24% цей ’ 
в 1925/26 г. эта разница для типичных хозяйств составляла 1 р. 4 
(в червонном исчислении) или 18% цены. Для довоенных хозяйс 
с арендованной землей цена едва покрывала затраты на воспроизво
ство этой культуры.

Если взять затраты на один гектар пшеницы до войны (без Р ^  
ты) в довоенных ценностных выражениях, то размер современна
—------------  (,.і-Н

і Мы приводим здесь индекс себестоимости без учета в довоенной сѳбесю п»1 
платы за землю, т. е. без учета ренты, что и дает относительно повышенный я 
себестоим ости.
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затрат на один гектар, выраженный в современных ценах в типичных 
хозяйствах, превышает довоенный уровень на 2 2 % . Таким образом, 
если бы мы имели дело с хозяйствами одинаковой урожайности, то 
индекс себестоимости соответствовал бы проценту превышения р а з
о р а  затрат на единицу посева, т. е. фактически мы имеем несколько 
Преувеличенный индекс себестоимости, поскольку урожайность взя- 
тых нами современных хозяйств на 8,0% ниже (а в типичных почти 
иа 20%) урожайности включенных в анализ довоенных хозяйств. От- 

следует, что мы имеем дело с не вполне сопоставимыми по своей  
Рганизациовной структуре хозяйствами. Однако сопоставление это  
«зможно, если иметь в виду указанные качественные поправки.

 ̂ Мы лишены возмож ности (по размеру работы) останавливаться 
а оолее подробном анализе отдельных культур (см. приложение 5) и 

Затронуть все связанные с  этим вопросы. Это должно быть темой для 
Пециальной работы. Здесь важно- установить одно, что мы не имеем 

^ких-либо существенных расхож дений м еж ду ценой и себестоимостью  
Крестьянском хозяйстве по сравнению с довоенными соотношениями, 
ели же внести поправку на довоенные классовые отношения в де- 

^вне, то мы имеем в настоящее время безусловно более благоприят
нее соотношения меж ду ценой и себестоимостью даж е на таком отета- 
р м участке нашего сельского хозяйства как зерновое хозяйство. 

0,ст благосостояния деревни в результате Октябрьской революции 
ляетея несомненным фактом, несмотря на «теории» «обескровления  
Ревни».

г І^На. основании анализа цепной связи внутри промышленности (см. 
Положение ] )> ,на основе диференщированной структуры потребляе: 

ро'Х каждой отраслью средств производства, мы исчислили ориенти- 
МьВ° Чяый индекс средств производства для каждой отрасли и для про- 

'Тленности -в целом в отношении довоенного уровня. При этом мы 
С'ПЦ ° Дили из индекса цен потребляемых каждой отраслью в прои звед
ший 0тдельных ®ВДов сырья, топлива и материалов и из восстановле- 
йро Д̂о Довоенного уровня) технических норм использования средств 
ц0 ИзвоДства. Это последнее положение является, конечно, спорным,

®иду отсутствия в настоящ ее время каких,-либо сплошных мате- 
й0,с !°'В Аля исчисле,ния индексов технических коэфициентов \  стабиль- 
ця 1ь технических норм и амортизации в отнош ении довоенного уров- 

9̂25/26 г.) мож ет быть принята условной. Ряд проанализиро-
Ч .к Ь,х материалов это полож ение подтверждает. Далее, исходя из 

номинальной заработной платы (в отношении довоенной) для 
б ф р о т р а с л и  в отдельности и отношения выработки на одного ра- 
^Диц0 В Г- по сравнению с 1913 г. (на основании материалов
иНде,аМики РУ€СК0Й и советской промышленности»), мы исчислили 
6 йиС НоРмы оплаты труда единицы продукции. Здесь нужно иметь 
' - -^ дУ ^ ч то , поскольку положенные в основу материалы я-вля-

С с с 'р Я работа в паст°ящ ее время начата в группе ценообразования Гое-



86 III. Я. Т У Р Е Ц К И Й

ются далеко .недостаточными (45 трестов союзной промышленно
сти) и исчисления индекса технических норм и индекса производи
тельности труда—условными, выведенный в результате всех этих дан
ных индекс себестоимости (в отношении довоенной) для отдельных 
отраслей и для промышленности в целом является довольно ориенти
ровочным. Но этот индекс может отразить в оосновноім тенденцию и со
отношения .между отдельными отраслями и стадиями ценообразованиям

Если наряду с индексом себестоимости (1913 г.= 1 0 0 ) каждой 
отрасли промышленности поставить соответствующий индекс отпуск
ных цен, то оказывается, что почти во всех отраслях тяжелой инду
стрии индекс цен ниже индекса себестоимости, а в отраслях легкой 
индустрии выше. В целом для промышленности индекс цен несколько 
превышает индекс себестоимости, что связано с большими темпами 
расширенного воспроизводства в промышленности и необходимостью  
относительно больших накоплений в социалистическом секторе. Далее, 
даже одна и та же разница между ценой и себестоимостью в нашей 
промышленности дает значительно больший эффект, чем до войны, 
для возможностей расширенного воспроизводства. Часть разницы 
между ценой и себестоимостью шла на «воспроизводство» класса ка
питалистов и лишь остальная часть пускалась в дальнейший кругообо* 
рот капитала. Наряду с относительно большим удельным весом чисто
го накопления в цене промышленности, мы имеем и значительный рос г 
реальной заработной платы рабочих по сравнению с довоенной. Индекс 
номинальной зарплаты промышленных рабочих в 1927/28 г. составля-1 
261 (1913 г. =н 100), бюджетный индекс за тот же год составлял окол0 
199 (по переменным весам социальных секторов торговли). Такий 
Образом, индекс реальной зарплаты определяется примерно, в 130, т .е' 
мы имеем рост благосостояния промышленных рабочих по ср ав н ен и ю  

с довоенным на 30,0%, наряду с превышением индекса отпускных иеіі 
над индексом себестоимости на 5,5% и еще более значительным преіві’1 
шением (по сравнению с довоенным) удельного веса чистого н ак о п л е' 
ния в цене по сравнению с  довоенным.

Таким образом, наряду с превышением индекса себестоимости 
в сельском хозяйстве индексом цен с.-х. производителя, мы имеем 14 
превышение индекса себестоимости в промышленности индекс0** 
отпускных цен промышленности, а также превышение бюджетн01̂  
индекса—индексом номинальной зарплаты рабочих. Такое явлетй 
как одновременный рост (по сравнению с довоенным) благосостоян11  ̂
рабочих и средняцко-бедняцких слоев деревни, при увеличении нор*' 
накопления в промышленности, могло произойти в результате со°  ̂
ветствующего перераспределения фонда потребления (и личй°  ̂
накопления) непроизводительных классов при и,ной классовой «Р  ̂
становке» в результате Октября. Лишь анализ цены в аспекте тР^ 
указанных разрезов: уровень, система и структура, могут со вС̂ ,  
полнотой вскрыть действительные процессы, происходящие в нар 
ном хозяйстве.
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П р и л о ж е н и е  2 1
Структура покупательного рубля различных социальных групп крестьянства2 \ /
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|| 1 2 3 4 5 1 6 ; 7 1 8 9 10 и 12

I г р у п п а  (до 2 га)

1

Потребляющая полоса . У . 3,9 16,6 6,4 12,2 39,0 4,9 3,6 9,3 3,2 8,6 31,1 56,1

Зерноземная полоса . . . 2,9 | П ,4 9,6 13,5 37,4 6,6 2,5 13,8 2,9 8,0 28,8 56,0

Сев. К а в к а з ............................ 2,8 11,5 11,6 19,6 39,5 3,8 2,9 16,3 4,6 9Д 23,8 56,7

Сибирь .......................................... 4,8 12,9 9,3 14,2 41,2 4,0 ! 14,0 3,1 6,9 26,0 54,0

В С С Р ...................................... 4,6 12,5 14,8 14,8 46,7 2,7 ! 5,6 7.9 2,9 9,1 25,1 50,6

у С С Р ................................. 3,4 5,8 16,6 15,4 41,2 7Д 2,3 13,5 4,2 8,5 23,2 71,7

С С С Р ......................................у / 3,5 11,7 10,5 13,7 39,4 5,8 3,1 12,8 3,4 8,2 27,3 54,8

П г р у п п а  (от 4 до 8 т )

Потребляющая полоса . у 3,ЗІ 10,4 10,1 10,2 34,0 5,4 6,3 10,4 2,6 8,7 32,6 60,6

Черноземная полоса . . . . 2, 5 4, 9 20,0 8,8 36,2 5,5 5,7 15,2 2,7 9,4 25.3 58,3

Сев. К а в к а з ............................ 4,1 9 7 -ч1 14,1 10,5 31,4 4,0 5,4 16,5 4,1 8,8 29,8 64,6

Сибирь .......................................... 4,2 3,9 10,6 8,7 27,4 3,9 15,9 16,0 2,8 7,2 26,8 68,7
ЙС'СР 3,1 6,2 12,3 13,2 34,8 2,8 7,8 9,8 2,3 11,0 31,5 62,4
у ССР 2,6 1,6 22,2 8,5 34,9 5,2 6,8 14,7 4,3 10,0 24,1 59,9
СССР . . .  у 2,9 4,5 17,9 9,2 34,5 5,1 6,9 14,6 3,2 9,3 26,4 60,4

111 г р у п п а  (свыше 16 га) *

і
Потребляющая полоса _ . , .

^Рноземися полоса • • • 2Д 0,9 і 20,2| 6,0 29,2 5,1 8,3 17.9 3,7 8,4 27,4 65,7

<ев- К а в к а з ................................. | 3,2 0,9 13,2 8,6 25,9 2,5 12,4 16,4 4.1 8,8 29,9 71.7
Сибирь 2 2 1,2 2,7 5,0 11,1 4.2 26,7 18,6 2,9 9,0 27,5 84,7
СССР . .. 1,6 2,5 35,4 39,5 0,2 4,7 7,8 0,6 16,7 30,5 60,3
у ССр 2,3 0,5 19,7 6,9 29,4 3,9 11,4 17,8 4,1 9,7 23,7
СС' С 1 > ...................................... у 2,5 0,8 16,3 7,1 26,7 3,8 і 11,9 17,4 3,9 9,0 27,3 69,5

° « С®«У сельскому х о з я й -1
ству • ..................................ѵ [ 4,4 8,2 11,4 12,7 36,7 2 9

II
11,8

1 М
4,6;

1
8,0 28,2 60,4

* По техническим условиям приложения даны не в порядковой номерации. Р ед . 
110 бюджетным данным ЦСУ СССР за  1926/27 г.
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Ѵ Л Іепная связь м еж ду основными
(индексы себестоимости

Отрасли-производители

Отрасли-потребители 

1

Р у д н а я .............................
Ч ерная металлургия 
Маши ностроитѳ л ьная 
Ц ветная металлургия 
Каменноугольная . .
Нефтяная ...................
Основная химическая  
Лакокрасочная . . .
Р е з и н о в а я ...................
Ц е м е н т н а я ...................
Стекольная . . . . .
Бумажная ...................
Хлопчатобумажная .
Ш е р с т я н а я ...................
Льняная ........................
Камвольная . . . . 
Кож евенная . . . .
Сахарная ........................
Табачная ........................
Спиртовая ...................

Итого по отраслям

Рудная

Г о р н а я

Ж е-
лезн.

*  §  
Мар- о ®  
ганц. □  8

17,29
0,48

0,70
1,72 0,69

1,08

1,71

1,06
16,96

5,98

1,94

2 ! 
® а  н о1 Ы и

0,70
19,70

1,56

1,71

1,06
16,96

5,98

1,94

3,9

Металл
«з
Яяа
ф

18.78
28.78 
56,62

1,18
18,72
39,20

2,20
13,15

0,42
3,50

хк
овЕ-І®я
1=Г

3,12
6,91

83,27

4,50

6,75

14,0 I 3,9

18^
20,

"Л

Ь:й

Тѳкстил
Отрасли-производители

Отрасли-потребители

23

Рудная .................................
Черная металлургия 
Машиностроительная 
Цветная металлургия , 
Каменноугольная . .
Н ефтяная ...................
О сновная химическая  
Лакокрасочная . . -
Р е з и н о в а я ...................
Ц ементная ...................
Стекольная ...................
Бумажная ...................
Хлопчатобумажная .
Ш ер ст я н а я ...................
Л ь н я н а я ........................
Камвольная . . . . 
Кож евенная . . . .
Сахарная ........................
Табачная ........................
С п и р т о в а я ...................

И того по отраслям .

Й в.2 =3►4 я

23

0,13
1,48

1,90

0,07

«а
я

Я

24

1,75

4,55

0.96

сб
Йв
о ,

25

1,19
23,78

1,21

3,73

3,10
5,60

33,21

30,10
3,3.5

0,3 | 0,7 0,1

і Внутренний оборот с учетом межтрѳстовского оборота.

1

0,27

6,96

4,3 ! 0 ,°

іО,3'
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Приложение 1
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0,78 21,46 0,21 0,92
5,60 0,48 0,07 8,36 _ __
1,54 8,88 0,88 2,15 0,38 __

— 0,64 0,11 0,11
—  1

__
— 33,81 — — 13,72
9,80 — — — 4,70
2,83 7,59 2,52 3,54 ___ __
2,40 1,65 0,06 0,30 _  •
0,85 1,57 — — — __
2.29 40,84 2,29 4,34 __ *4_

19,90 12,32 — _ — 17,52
52,35 — — — „— 8,90

2,37
3,29

1,99
1,21

0,14
0,01

0,92
0,52

• —

2,63 4,31 — 0,62 __ __
1,93 1,21 0,08 0,11 __ __
0,95
1,15

1,46 — __ __
— — __ __ 0,83

0,05 — -— _ „_
1,52

І
72,41 — — 12,97 4,80

| 3,8 7,2 ! 0,2 1,8 0,5 1,7
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1,44 
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22,33
1,24
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2,94
2,70

61,69
36,65
10,03

18,10
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3,64
9,21

10,00

1,39

0,52

7,48
6,01

8,42

2,05

18,01

§в
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-ѳ-ф
К

14

0,63
2,65
8,77
5,09
1,55

0,35
21,45

2,38
5,89

11,98
0,95
2,35
0,67
2,64
1,14

0,14

0,32
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16

29,73
28,33

7,33
2,02

19,28
2.92 
0,90

20,89

6,64
3,03
1,01
1,23
2.92

5,13
0,24
1,78

0,01

0,11

3,4 [ 0,9 ! 2,0 ' 0,8 7,4 I 0,5 !|
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31 32 33 ы 35 36 37 38 39 40 41

_ 100 194 176 183 106
--- — — — — --- — 100 165 275 207 149

• --- — — — — --- — 100 163 211 183 209
'— — 100 123 218 163 113
--- --- — 100 211 157 177 188

--- — — — — --- 100 179 174 178 119
100 182 295 220 165

’— 100 162 208 171 233
/ — --- — — — — --- 48,61 100 120 208 146 173
*— 100 214 180 201 154

100 200 180 189 275
--- — — — — --- — 100 234 238 235 190

4,96 --- — 2,70 — — ---- — 100 159 253 183 200
77,44 100 201 205 202 307

— — 69,81 — — --- — 100 190 296 223 203
12,11 65,40 100 199 205 201 361

--- 87,71 — 100 203 156 195 172
— — — 81,98 — — 100 150 338 176 219

' — — — 54,60 — — — 100 168 214 180 189
100 262 321 297 236

' 1,1 2,7 і . і  ! 2,9 1,0 9,7 0,4 2,4 100 174 216 188 198
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С т е и н а  я

Озимая пшеница Яровая

Себестоимость и элементы затрат

До
 

75
0 

р.

о
>=с . 
о  Л
іО о

о
ф

м "

Яф к 
с  оИ; ОС 
Ф стЗ 
РнРчО

т  §

; 
До

 
75

0 
р. §  .

о Л «о о  
к- о

о * -

Себестоимость 1 центнера ................... 6,9 5,4 4,8 5,5 8,4 6,7

Отношение себестоимости групп к 
средн. себестоимости по району в %% -|-25,5 -  1,8 - 1 2 ,7 100 + 2 3 ,5 -  1,6

Удельный вес материальных затрат  
в с е б е с т о и м о с т и ...................................... 39,0 36,3 40,2 38,5 37,9 37,5

Затраты  часов труда на единицу 
продукции (центнер) ........................ 28 23 19 23 35 28

Н а 10 часов труда приходится:

0,91материальных расходов в р у б . . . 0,95 0,87 1,00 0,93 0,89

часов тяги ................................................ 5,1 5,7 5,8 5,6 4,4 4 ,5

Чистый доход на 1 час труда в руб.. 0,24 0,29 0,35 0,30 0,18 0,25

С е в е р н 111
Я ровая пш еница Ячм0«У

Себестоимость и элементы затрат

До
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00

0 
р. оее

о  ^  
—1 ю

О  гн

; 
С

вы
ш

е 
1.

75
0 

р.

: 
В 

ср
ед

не
м

 
по 

ра
й

он
у

; 
До
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00
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е- ■
0 г %

Себестоимость 1 центнера ................... 4,0 3,8 4Д 4,0 3,9 3,5

Отношение себестоимости групп к 
среди, себестоимости по району в %% 0 —  5,0 +  2,5 100 +  25,8 4 -1 2 ,3

Удельный вес материальных затрат  
в себестоимости . . / ........................ 34,5 36,8 41,1 38,1 30,1 32,6

Затраты часов труда на единицу 
продукции (ц е н т н е р ) ............................. 18,6 17,2 16,9 17,4 18,7 16,5

Н а 10 часов труда приходится:

О,*9

6,3

0 +

материальных расходов в р у б . . . 0,75 0,82 0,99 0,88 0,61

часов тяги ................................................ 4,2 5,0 5,1 4,8 5,2

Чистый доход на 1 час труда в руб. 0,30 0,31 0,31 0,31 0,15
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Приложение 3-
по обеспеченности сел .-хоз. капиталом

- Х_ к р  а  и н к а С е в е р н ы й  К а в к а з
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Довоенные н современные производственные

"\Г"т Р о ж ь

Довоенные затраты  на 1 га (с соломой):
а) с р е н т о й .................................................................
б) без р е н т ы ..............................................................

Затраты на 1 га по тип. посевн. гр. в 1925/26 г. . 

Индекс затрат на 1 га (с соломой):

б) б е з вренты { и Д°воеп- затРатах ! ! !

Довоенная себестоим. 1 цент, зерна (без соломы):
а) с  р е н т о й ..................................................................
б) без ренты . .   ...........................................

Себестоимость 1 цент, в 1925/26 г.:
а) по всем посевным гр...............................  .
б) по тип. посевным гр..........................................

Индекс себестоимости 1 цент, зерна (без соломы): 
а) с  рен- I  1) по всем посев, гр.

в довоен.  ̂ 2) по ти п и ч . пос. гр.
себест. |  1) по всем посев, гр.

той  
б) без 

ренты 2) по типич. пос. тр

иплекс цен в 1925/26 г.

* к
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ооо я  §
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1.1 
а  §

О
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я

сзо,Еч

71,67
54,11

82.42
66.42

67,95
49,61

75,27
48,36

62,00:
55,45;

83,12 142,35 66,52 51,81 75,61

116,0
153,6

172,7
214,3

97,9
134,1

68,8
107,1

122,0
136,4

5,22
3,94

6,16
5,07

4,86
3,54

5,51
3,49

4,41
3,99

6,96
7,68

10,27
11,13

5,70
6,41

5,8
6,5

|

6,1
6,7

133,3
147,1
176,6
194,9

183,9
199.5
223.5 
242,4

117,3
131,9
161,0
181,1

105,3
118,0
166,2
186,2

138,3
151,9
152.8
167.9

166,8 175,4 165,4 196,6 ! 153,8
!

л5.
Р"

(вИ

51-^41.1
50, $

97.1

3.9 
3,1

3,5
3.9

88.3 
96,0 

107, 
120,2
181,6

О

Довоенные затраты па 1 га (с соломой):
а) с  р е н т о й ........................................... ....
б) без р е н т ы ...........................................

Затраты н а  1 га п о  ти п . н осев іл  гр . в 1 9 2 5 /2 6  г . . 
Индекс затрат н а  1 га (с  сол о м ой )

б! беГреиты { в д°воѳи- затРа т а х : : :
Довоенная себестоим. 1 ц ен т , зе р н а  (б е з  соломы):

а )  с  р е н т о й  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
б) б е з  р е н т ы ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Себестоимость 1 ц ен т , в  1 9 2 5 /2 6  г.:
а ) п о  в сем  п о с е в , г р ...... . . .. . .. . . .. . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . .
б ) н о  ти п и ч . п о с е в , г р ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Индекс себестоимости 1 ц ен т , з е р н а  (б е з  солом ы ):
а ) с  р е н - I 1) п о  в сем  п о с е в , гр .

то й  в  д о в о е н . )  2 )  п о  ти п и ч . п о с . гр.
б) б е з  с е б е с т  /  1) п о  в сем  п о с е в , гр . 

р ен ты  \  2 ) п о ти п и ч . п о с . гр .
Индекс цен в 1 9 2 5 /2 6  г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ѵу V
і-і:0

Сч
О
, о
о

Й я
3  °  Я  к

а  о

| ІП  к
2
ЯГ

59,24
47,93

.

66,94
52,68

54,62
44,48

65,90
43,86

73,60 103,00 63,70 49,28

124,2
153,6

153,9
195,5

116,6
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0,75
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2,80

4,97
6,18

6,72
7,09

4,40
5,37

3,96
4,65

121,8
151,4
150,6
187,2

147.4
155.5
183.6
193.7

116,1
141,7
142,9
174,4

94,1
110.4
141.4 
166,1

184,1 174,2 185,0 170,6

%

со

50.*
АіУ
71,42 

1б<0

ь

№

140Д
188,®
16Й2іб.‘
239,1

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СИСТЕМЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 93

Приложение 5
затраты в сельском хозяйстве
о 8 и м а  я
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------
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8 2 , 3  
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125.6 
127,8
140.6

105.4
126.5 
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Продолженгіе приложения 5
^ - _ е С . Л Я ч> м е II ь

У
ра

. ?

Б
аш

ки
ри

я

С
р.

-в
ол

ж
-

ск
ий

10
. 

3.
 

С
и

би
рь

С
С

С
Р

П
от

ре
б,

 
по

ло
са

 
ѵ

П
ро

 и
зв

од
, 

по
ло

са

Ц
Ч

О

С
ре

дн
е-

 
во

лж
ск

ий
 

;

С
ев

. 
К

ав
к.

 
и 

Д
ег

ес
тй

н

У
кр

аи
на

|5,бв
°0Л2

53,99

48,49 *  55,08 45,74 65,16 73,30 63,85 71,51 50,66 62,54 65,89
40,17 40,13 42,45 46,60 59,94 44,55 45,86 39,77 43,74 44,82
54,17 55,44 47,31 61,80 124,00 54,85 47,63 47,84 56,53 55,40

, 0 , 97
106,9 111,7 100.7 103,4 94,8 169,2 85,9 66,6 94,4 90,4 84,1

134,9 188,2 111,4 132,6 206,9 123,1 103,9 120,3 129,2 123,6

3,7б
3,40

3,68 3,97 2,98 4,27 5,23 4,11 4,88 3,89 3,90 4,20
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Себестоимость и цены в среднем по 4 главным хлебам 

(рожь озимая, пш еница яровая, овес и ячмень)

П рилож ение 4

Н а и м е н о в а н и е

р а й о н о в

С С С Р ................................................
Северо-восточный . . . .  
Ленинград, и Карелин . . .
З а п а д н ы й ......................................
Центр.-промышл...........................

\/П о т р е б  л. п о л о с а ........................
Центр.-черноземн. область. .
Вятский ...........................................
У р а л ...............................................
Б а ш к и р и я ......................................
С р едн .-вол ж ский ........................
Н и ж н .-в о л ж ск и й ........................
Сев. К а в к а з ..................................
Сибирь Ю .-З...................................
У к р аи н а ......................................... ф

П роизводств, полоса . . . .  

Б ел о р у сси я ....................................

Д о в о е н н ы е  д а н н ы е С о в р е м е н н ы е  (1925/26 с.) 
по всем хозяйствам
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3,86 4,91 4,16 +  0,31 - 0 , 7 5 4 ,9 1 6,95 +  0,98 155,1 121,6 167,1
4,32 4,84 — —■ — 9,80 8,52 -  1,28 226,9 202,5 —
4,77 6,01 — — — 10,15 8,56 -  1,59 212,8 168,9 —
4,84 6,38 — — — Б,75 8,22 +  1.47 139,5 105,8 —
4,-51 5,54 — — — 9,35 8,07 -  1,28 207,3 168,8 —

4,59 5,69 4,71 +  0Д2 - 0 , 9 8 9,06 8,20 -0 ,8 6 197,4 159,2 174,1
3,33 5,22 3,72 - - 0 ,3 9 —  1,50 5,33 7,09 -1 ,7 6 160,1 102,1 190,6
3,92 4,48 3,36 -0 ,5 6 - 1 , 1 2 6,69 6,79 -0 ,1 0 170,7 149,3 202,1
4,00 4,45 4,03 +  0,03 — 0,42 5,21 6,58 -1 ,3 7 130,3 117,1 163,3
3,13 3,86 3,11 - 0 ,0 2 — 0,75 3,82 5,98 -2 ,1 7 122,0 99,0 192,3
3,45 4,80 3,83 г  0,38 — 0,97 5,29 7,21 -1 ,9 2 153 2 110,2 188,3
3,47 4,83 4,31 -0 ,8 4 — 0 ,52- 5,85 7,52 г- 1,67 168,6 121,1 174,5
3,24 4,60 4,36 - 1 , 1 2 —  0,24 3,90 6,55 +  2,65 120,4 84,8 150,2
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Г. А . Ф ельдман.

Аналитический метод построения перспективных 
планов

1. Экономическое обоснование аналитического метода планирования

Мы исходим из положения, что советское хозяйство в основном, 
я в первую очередь в области распределения народного дохода, хо
зяйство суб'ектное, и что в определении путей его материального 
Развития нам, в первую очередь и главным образом, приходится счи
сться  не с законами определяющими развитие того или иного „бес- 
сУб‘ектного" хозяйства, но с теми законами природы, и в частности 
Производства, которые независимы от каждого данного общественного 
Строя.

Означает ли это, что эти натуральные соотношения в производ
стве также постоянны и жестки, как соотношения между величинами 
какого-либо физического закона? Отнюдь нет. Для примера укажем, 
что производительность труда может быть различной на двух одина
ковых предприятиях, в зависимости от суб'ективных свойств работ
ников и руководителей.

По тем же причинам может отличаться потребление металла или 
т°нлива на единицу продукта, и те законы, которые можно устано
вить в развитии общественного производства в суб'ектном хо
зяйстве, не могут включать и устанавливать жесткие соотношения 
тзм, где в действительности они не наблюдаются, и мы не должны 
к°эфициентам у входящим в экономические формулы  ̂ приписывать 
свойства неизменных коэфициентов.

Как ни зыбки соотношения между натуральными величинами 
Производственных элементов, ничего трудного для восприятия они 
Не представляют и мы не задумываясь употребляем коэфициенты, 
0,1Ределяющие расход кокса на тонну чугуна и затрату рабочего вре- 
Ме«и, на производство тонны кокса.

Значительно труднее воспринимается сумма несоизмеримых по 
^оей физической природе предметов. Между тем, если мы вступаем 

я путь определения законов, устанавливающих соотношения между 
татУральными величинами элементов^ участвующих в производстве, 

мы неминуемо должны прийти к сопоставлению целых комплексов 
^е>Кду собой, комплексов представляющих сумму физически несоиз- 

Римьіх величин.
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Скажем, паровая машина и те станки, на которых она про- 
производилась. Уже отсюда возникает потребность в общем измери
теле для самых разнообразных физически несоизмеримых предметов^. 
Эта потребность еще усиливается при сопоставлении целых частей 
общественного производства и производства разных стран, с точки 
зрения их потребительной ценности, или с точки зрения физическоіо 
об'ема производства (это понятие мы уточним в дальнейшем).

Какие требования мы должны пред‘являть к этому общему из 
мерителю? Единственное требование это то, что он должен выражать 
о д н о  и т о  же ,  в с е г д а  о д н о й  и т о й  ж е  в е л и ч и н о й .

Вся трудность состоит в том, чтобы определить, что именно 
в окружающих нас потребительных ценностях мы стремимся измерить
нашим общим измерителем.

На этот вопрос необходимо ответить с абсолютной четкостью, 
что к общественному производству, в данном случае, можно подойти
лишь с трех точек зрения:

1) С точки зрения того т р у д а ,  который фактически общественно 
затрачивается в любой исторический момент для создания этих благ-

2) С точки зрения того т р у д а ,  который общественно необхо 
дни в о п р е д е л е н н ы й ,  произвольно выбранный нами, исторический 
момент для создания одинаковых с точки зрения п о л е з н о с т и  эти

3) С точки зрения того т р у д а ,  который общественно необхо 
дим в о п р е д е л е н н ы й ,  выбранный нами исторический момент, дл» 
создания о д и н а к о в ы х  с т о ч к и  з р е н и я  ф и з и ч е с к о й  формь 
и размеров этих благ (физический об‘ем). и .

Круг этих благ, по мере обобществления всей нашей жизни, 6 /
' дет постепенно расширяться. Однако для дальнейших выводов не 

обходимо, чтобы в учет были включены все блага, являющиеся Р 
зультатом общественно необходимого производства.

С точки зрения высказанных выше соображений правильно 
всего было бы учитывать все элементы производства трудовыми з

Однако такого учета не ведется, и из практических соображен#* 
мы должны удовлетвориться ценовыми выражениями всех благ, в т 
или иной степени отражающими трудовые затраты. П о  э т о  
в д а л ь н е й ш е м  мы б у д е м  о п е р и р о в а т ь  в н а ш е м  из
ж е н  и и ц е н о в ы м и  в ы р а ж е н и я м и ,  о т н ю д ь  не  и м е я  в вй
и с т о р и ч е с к о й  к а т е г о р и и —ц е н н о с т и .  .

Словом „ценность" мы будем пользоваться для удобства, 
в виду все то, что должно быть учтено и оценено.

Нетрудно понять, что схемы Маркса, выражающие условия Р 
новесия и баланса, постоянно нарушаемого в капиталистическом 
зяйстве, при выражении их элементов в трудовых затраіах, м 
служить для баланса трудовых затрат в любом общественном вое 
изводстве, в котором труд является определяющим его фактор

Для того чтобы схемы балансировались в количественном выражении" 
необходимо: либо чтобы производительность труда оставалась посто
янной, либо чтобы все элементы производства переоценивались по 
производительности труда каждого данного текущего момента. Форма 
тех логических связей (в математической форме), которую мы в даль
нейшем выведем из ценностных схем Маркса может быть распростра
нена и на такие же по форме схемы, которые мы имели бы право 
Установить при выражении всех элементов производства в трудовых 
затратах.

Поэтому все дальнейшее изложение будет нами проведено на 
основе ценностных схем Маркса, имея все время в виду, что они слу
жат лишь некоторым субститутом трудовых выражений.

Баланс получится лишь при условии соответствующей калькуля
ции всех цен.

Однако в схемах Маркса даются не только условия равновесия 
0 и движение всех ценностей, независимо от того, получается ли 
алане в ценностных единицах, или нет. „Небаланс", с точки зрения 

^прерывности производства в условиях капиталис тического хозяйства * 
значает кризис. „Небаланс" в условиях планового хозяйства возмо- 
ен по тем или иньім разумным соображениям и кризиса не означает 

Наш дальнейший анализ мы будем сперва вести в предположе- 
и осуществляемого баланса. Конечные же наши формулы верны при 

х применении и в условиях нарушения баланса.
Почти каждая ценность получается в результате последователь- 
п е р е р а б о т к и  и с о ч е т а н и я  целого ряда ценностей.

Но ^ аждая Ц е н н о с т ь  состоит из ряда перенесенных на нее цен
но^6** ранее произведенных предметов и из вновь созданной цен- 

сти. В состав каждой ценности входит перенесенная на нее часть 
стоянного капитала и переменный капитал. Непосредственно каж- 
N данным трудовым процессом создается лишь вновь созданная 

е ’Ность, в результате деформации (видоизменения) попадающих 
РУки рабочего средств и орудия производства. Констатация этого 

та ведет к неизбежному выводу, что вновь созданная ценность 
стал абсграктная разница между ценностью конечного для данной 

дин трудового процессачпродукта и ценностями всех использован- 
В данной производственной стадии средств производства в пре- 
х перенесенных на к о н е ч н ы й  п р о д у к т  ц е н н о с т е й .

эЗйис^ЗМерИТСЛИ ЖС Не могУтизменить последовательности взаимо- 
I псимостей, схемы самого физического процесса.

*оМѵІІроизводительность тРУда может определяться по вышеизложен
ное Как отношение в н о в ь  с о з д а н н о й  ценности, в ее натураль- 

1/ Поражении, или в постоянных ценах, к затраченному труду. 
с?ей ° ° б х о д и м о  о б р а т и т ь  в н и м а н и е  на одну из трудно- 
Ной ’ КогоРые возникают при исчислении ценностей, во вновь создан
ии к а!пХ части’ С Усовершенствованием производительной техники воз- 

т совершенно новые производственные процессы, которые могут
По“и« Хозяйство лі 12
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иметь совершенно новые производственные стадии. Возникает вопрос, 
какие цены применить при постоянной оценке (полезности или фи
зического об'ема) таких предметов, которых не было в то время, це
новые соотношения которого нами использовываются для подсчетов. 
Нам кажется, что иного способа, кроме индексного, основанного на 
учете ценовых сдвигов аналогичных предметов, нет, и что для прак
тических целей он совершенно достаточен.

Еще на одну особенность этих расчетов необходимо сейчас ж;е 
обратить внимание.

Выше мы указали на то, что вновь созданная ценность имеет 
совершенно определенную натуральную форму и содержание. Однако 
размер ее в т о ч н о с т и  о п р е д е л я е т с я  л и ш ь  ц е н о в ы м и  с о 
о т н о ш е н и я м и  т о г о  г о д а ,  в к о т о р ы й  о н а  п р о и з в е д е н а .

Напомним, что вновь созданная ценность по Марксу имеет двой
ное выражение. В каждом отдельном производстве она равна разности 
между ценностью валовой продукции и перенесенной на эту валовую 
продукцию ценностью используемых в производстве ранее произве
денных ценностей. С другой стороны, в процессе обмена вновь соз
данные ценности постепенно выкристаллизовываются в виде потребляе
мых человеком продуктов и новых оборудований и средств произ
водства, присоединяемых к ранее существовавшим, чтобы на этой 
новой расширенной базе расширить и само производство.

Сферу непосредственного личного потребления можно себе пред
ставить пока совершенно отделенной от сферы производства для 
упрощения задачи. Тогда мы не будем учитывать износа накапливае
мых средств потребления непосредственного пользования. (Нам ка
жется очевидным, что выбрасываемые, вследствии того, что они стали 
физически негодными, потребительные ценности должны быть учтены 
по ценам воспроизводства, как таковые, и вычтены из ценности вновь 
устанавливаемого оборудования, независимо от того, что они стоили 
в момент их производства).

Сумма всех лично и непосредственно потребленных ценностей 
и всех вновь п р и б а в л е н н ы х  к прежним производственным фон
дам, является народным доходом и вновь созданной за данный пе
риод времени ценности. Этим устанавливается критерий и для опре
деления вновь созданных ценностей в отдельных производствах. Дело 
в том, что расчетный ценностный баланс всего производства может 
быть увязан лишь в применении тех конфетных ценностных соотно
шений, которые имели место для данного рассматриваемого периода.

Т а к и м  о б р а з о м  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  с у м м а  в с е х  в н о в ь  
с о з д а н н ы х  в о т д е л ь н ы х  п р о и з в о д с т в а х  ц е н н о с т е й  
б ы л а  р а в н а  н а р о д н о м у  д о х о д у ,  н е о б х о д и м о  и т о  и 
д р у г о е  о п р е д е л я т ь  п о  ц е н н о с т н ы м  с о о т н о ш е н и я м  
д а н н о г о  р а с с м а т р и в а е м о г о  н а м и  г о д а .

Лишь определив таким образом вновь созданные ценности по 
ценовым соотношениям этого года, можно их пересчитать на те по-
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сгошшые цены которые нами приняты для измерения полезности или 
физического об ема ценностей.

Определив, таким образом, все материальные элементы обще- 
твеныого производства, для определения „натуральных законов» его 

Развития, мы должны составить себе ясное представление о самом 
механизме оощественного производства, составить себе его схему 
с>то тот путь, по которому шел и Маркс при анализе законов капи- 

істичаекого производства и все исследователи каких-либо физи
ческих процессов. ѵ

Наиболее понятными нам кажутся графические схемы и мы их 
«спользуем в нашем анализе.

КАПИТАЛЫ ВСЕГО 
П РО ИЗВОДСТВА.

К А П И Т А Л Ы  КАПИТАЛЫ
б  П РО И ЗВ О Д С Т В Е  В ПРОИЗВОДСТВЕ 

С Р Е Д С Т В  ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ П О Т РЕ Щ гГО

ВСЕ ПРОИЗВОДСТВО П РО И ЗВ О Д С Т В О Л РМ В О Д С Ш О
С Р Е Д С Т В  ПРОИЗВОДСТВА СРЕДСТВ ПОТРЕВЛЕПИЯ 

Ч ертеж  1

Расп, 0СН0Ву Развиваемой нами теории, мы, разумеется, кладем схемы 
ширенного воспроизводства Маркса, придав им графическое выра

с т у  е’ „ ^ Р е м е н н о  используя и аналитическое. В основу мы кладем
^ с Г ИЛлКЛаССИЧеСКИМ следУЮІДий пример расширенного воспроиз- 

^егва Маркса:
4000 сх -ф- 1 ООО »х -ф-1 ООО тх =  6000 іѵх 
1500 с3 +  750 ю3 +  750 т 2 =  3000 гѵ2

5500 с -ф 1750 ѵ -ф. 1750 т =  9000 го

[)ере,^ анный пример Маркса предполагает, что вся ценность капитала 
осится на ценность продукта производства.

6 сХем!° Упрощает схемы и расчеты, ничего в принципе не изменяя 
ме производственного процесса.

*р0йзІа нашей схеме наверху мы располагаем использЬщишемые в 
водстве капиталы, внизу— ценности, получаемые в результате
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производства. Структура как капиталов, так и продукции на схеме 
соответствует Марксовым схемам.

Отметим, что мы разделили всю прибавочную ценность на три 
части: 1) часть потребляемую т —  Ас— До = 1 1 0 0 , 2) часть идущую  
на увеличение постоянного капитала — Ас, 3) часть идущую на увели
чение переменного капитала— До.

На схемах показано движение вновь созданных капиталов и пока
зано, как увеличивается таким образом капитал к следующему воспро
изводственному обороту. Слева показано все воспроизводство в целом, 
справа — с делением по Марксу на производство средств производства 
и средств потребления. На правой схеме показан обмен средств про
изводства на средства потребления между разделами (1) и (2); не 
показаны специальными линиями, для упрощения схемы, обороты 
постоянного и переменного капиталов и движение товаров к потреби
телям (рабочим и капиталистам), также как и участие рабочих в 
производстве. Эти процессы читатель может домыслить, что, на осно
ве предложенных графиков, большого труда не представит.

Всякая схема в той или иной мере условна, в той или иной мере 
символична, даже тогда, когда она совершенно верно отображает
действительность.

При этом она не может охватить всех сторон какого-либо слож
ного явления, так как это настолько бы ее усложнило, что потерялся 
бы основной ее смысл: облегчение восприятия действительности.
Основное же назначение графической схемы представить в графи 
ческой форме соотношение тех элементов какого-нибудь явления, 
которые связываются каким-нибудь аналитическим законом.

Схемы Маркса, как бы их не изображать, имеют основную цель 
выявления условий рыночного равновесия (и его нарушения), и они 
поэтому выявляют структуру всех обращающихся в общественном 
хозяйстве ценностей, как тех которые созданы вновь в течение теку
щего1 производственного оборота, так и тех, которые к нему перешли 
в наследство от предыдущ их1. Специфическое противоречие капита
листического строя, постоянно вновь воспроизводимое несоответствие 
роста потребления росту производительных сил, что связано с при
родой постоянных и переменных капиталов, побудило Маркса разбить 
все производство на средства производства и средства потребления. 
Эти основные линии рыночных отношений и получили свое выраже' 
ние в аналитических схемах Маркса.

Однако схема всего общественного производства отнюдь не пе
рекрывается выше приведенной схемой, хотя в графике мы допол' 
нили аналитическую схему Маркса выделением в отдельную фигуру 
капиталов и указали их структуру (постоянный и переменный капи
талы), а так же структуру их приростов.

і К, М аркс, Капитал, т. II, кн. 2-я. П ростое воспроизводство. Ретроспективный
взгляд Ііа А .ТЦ итА, П Іторха и Рамсес, стр. 409 (Госиздат, 1923 г.).

В схемах Маркса можно выделить вновь созданную ценность, но 
ее деление на часть накопляемую и часть непосредственно и лично 
потребляемую, требует дальнейшего развития схем, будь то в анали
тической, будь то в графической форме.

В развернутом виде схемы Маркса могут быть представлены в 
сооіветствии с нашей графической схемой следующим образом 1 
(без чисел для упрощения):

+  АСХ +  АѴг 4 -  тп1 =  ТѴг 
С2 -}- Ѵ2 Д- ДС2 -{- АѴ2 -{- гпп2 —  ТГ2 

причем Ѵг +  ДѴг -\-тп1 =  С2 +  ЛС2

Іогда вся вновь созданная ценность, равная народному доходу, 
С раж ается формулой:

Д  —  АСХ -)- АС3 -}- А -{- Д Ѵ2 Ѵ1 -ф- V, -ф- тп1 -ф- тпі;

Насть народного дохода, идущая на увеличение производственных 
Фондов (капиталов)

Д у ~  АС\ +  ДО, +  АѴХ +  ДѴ2 =  Д С -\- ДѴ;

Часть же народного дохода, идущая в непосредственное личное по- 
гребление в текущем производственном обороте, выражается через:

Дп ~  І і̂ +  К  -ф- тп2 -ф- тп2 ~ Ѵ - \ -  тп.

Мы считаем необходимым уточнить содержание приведеннных 
лиіентов общественного производства в условиях социалистических 

отношений.

Это особенно необходимо по отношению к переменному капиталу 
4 и  Ѵ2, АѴг и ДѴ2). 7

Маркс дает во втором томе капитала (Госиздат, 1923 г., стр. 415) 
следующее указание: „Переменный капитал функционирует как капи- 

і в руках капиталиста и функционирует как доход в руках наем- 
н°го рабочего".

 ̂ „Переменный капитал существует сначала в руках капиталиста 
Сик Денежный капитал, когда капиталист покупает на него рабочую
Ля * ^°Ка ° Н остается в еі 0 РУках в денежной форме, он представ- 

1 не что иное, как данную стоимость, существующую в денежной 
Рме, следовательно представляет постоянную, но отнюдь не пере- 
*НУЮ величину, это—лишь потенциально переменный капитал, 

Си; ИН0 вследствие того, что он может быть превращен в рабочую  
Со У* Действительным переменным капиталом он становится лишь по 

лечении своей денежной формы, после того, как он превращен в 
очую силу, а последняя начинает функционировать в капитали- 

^ ч еек о м  процессе как составная часть производительного капитала".

Мы 1 Б ухарин, Империализм и накопление капитала. Госиздат 1926 г  стр 9 
йиняли другое обозначение для большей наглядности. Знак л  означает прирост!
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Такое толкование полностью и целиком соответствует сложным: 
капиталистическим производственным отношениям. В условиях социа
листических отношений мы можем подойти к „капиталам", потеряв
шим свое специфическое антисоциальное содержание, как к техни
чески необходимым на данном уровне производительных сил произ
водственным фондам, состоящим из средств производства и средств 
потребления независимо от того, в чьем временном владении и где 
они находятся в каждый данный момент. Мы не видим необходимо
сти в условиях социалистических отношений лишать р а с п р е д е 
л е н и е  производственной квалификации и считали бы возможным 
признать производственный процесс законченным лишь к моменту 
непосредственного использования или потребления всех потребитель
ных ценностей.

Конечной целью производства становится потребление потре
бительных ценностей, непосредственное потребление человеком. Тогда 
мы могли бы рассматривать деньги лишь как орудие распределения. 
Тогда накопление денег, в материальном конечно виде, обусловли
вается такими общими условиями всего общественного производства, 
как и накопление всяких других ценностей.

В наших условиях рабочая сила не может рассматриваться как 
капитал, цепь к а п и т а л и с т и ч е с к и х  п р о и з в о д с т в е н н ы х  
о т н о ш е н и й  разорвана. Пролетариат стал суб'ектом производства, 
произвольно распределяющим свои силы между производством средств 
производства и производством средств потребления, между произ
водством на удовлетворение потребностей сегодняшнего дня и рабо
той на накопление новых производственных фондов для расширения 
производства и, в конечном счете, для увеличения размеров личного 
потребления, или сокращения рабочего времени, путем замены старого 
оборудования—новым, более усовершенствованным.

Схема общественного производства разумеется должна соответ
ствовать выше изложенной концепции.

Естественно по этому разбить всю схему общественного произ
водства на две части народного дохода:

Д = Д п + Д»
Дп =  Т1 +  +  ш«1 +  т «2

Д ѵ =  ДС1 Д-АСг -\- ЛѴ1 -}- Л\ 2.

Из выше приведенной схемы Маркса мы видим, что составнЫе 
части Д у производятся в разных Марксовых разделах: АС1 -ф /Ю3 пр° 
изводятся (в натуре) в первом разделе, а А \\-\-А Ѵ „  производятся 
втором разделе. Уже из этих сопоставлений видно, что Марксов 
схема, анализирующая капиталистический процесс воспроизводства’ 
по понятным причинам не отвечает требованиям социалистически* 
соотношений.

С другой стороны, совершенно естественно возникает вопр0 ’̂ 
\ каковы те фонды по размеру и структуре, которые необходимы
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производства отдельно Д„ и Д у. Можно ли разбить фонды всего 
общественного производства таким образом на две части, чтобы 
каждая из них специфически обусловливала производство соответ
ствующей части народного дохода. Как будет выглядеть оборот всех 
ценностей в новой схеме?

Прежде всего разрешим вопрос, можно ли и как разбить все 
общественное производство на части, соответствующие частям народ
ного дохода Д п и Д у. Каковы те фонды, наличием которых с п е ц и 
ф и ч е с к и  обусловливается производство каждой из частей народ
ного дохода Д п и Д у. Представим себе, что каждая из этих частей, 
по тем или иным причинам, должна была бы производиться в местах 
»Т/“ и „У“ на далеком друг от друга расстоянии. Что надо было бы
иметь на месте производств Д п и Д у. Прежде всего некоторый запас
средств потребления, чтобы снабжать население продуктами при пе
рерывах транспорта, и вообще для того, чтобы обеспечить непрерыв
ность снабжения без затруднений и .очередей. Необходимо авансиро
вать население определенным количеством средств потребления.

Эти фонды в „IIй можно назвать Ѵп
и в „У“ „ „ Ѵѵ.

Конечно эти фонды потребляются и каждый раз вновь восста
навливаются. Потребляются они населением лично и непосредственно, 
и в пределах этого текущего потребленияи постоянно восстанавли
ваются.

В пределах этого постоянного потребления, с постоянным уров
нем запасов, производство средств потребления должно, согласно на- 
щей схеме, производиться в разделе „П“ и оно должно быть равно 
части народного дохода Д п.

Какими фондами в „П“, кроме того, обусловливается п о с т о я н -  
н ° е  и н е з а в и с и м о е  производство Д п. Часть этих фондов— Ѵ„ 
Нами выявлена только-что. Другая часть состоит из средств про
изводства как потребляемых, так и не потребляемых целиком при 
каждом производственном обороте. Для того чтобы производство 

'Дп> было обеспечено постоянно и на одном уровне, независимо от 
Каких-либо производств в.другом месте, хотя бы в „У“, необходимо, 
Чтобы в „Пи производилось бы не только то, что входит в состав 

но и все то, что необходимо для постоянного восстановления тех 
Фондов (средств и орудий производства), которых ценность перено- 
СИтся изо дня в день на результаты производства. Таким образом, 

»^я могло бы постоянно поддерживаться производство на одном 
Уровне, удовлетворяя потребностям всего населения как в „П", так 

в „У", если они остаются н а  о д н о м  и т о м  ж е  с у м м а р н о м
Ур о в ц е .

В э т и х  условиях мы имеем дело с п р о с т ы м  в о с п р о и з 
в о д с т в о м ,  полностью и целиком удовлетворяемым производством 

”п‘;- Таким образом при простом нерасширяющемся общественном
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воспроизводстве, в котором часть населения в производстве не участву
ет, но кормится в порядке общественного обеспечения, в „у“, мы со
средоточиваем в все производство в целом и поддерживаем на
селение в хотя бы оно ничего не производило. В любой момент 
однако, мы можем предложить населению в „у" заняться созданием 
таких фондов в „у“, которые необходимы для того, чтобы увеличи
вать фонды каі$ в „пи, так и в „у“, чтобы постепенно расширять 
производительную базу и перейти к расширенному воспроизводству 
в целом.

В „у и должно будет производиться все то, на что мы хотели бы 
увеличить фонды как в ѵп “, так и в „у“, причем в ѵу “ должно было 
бы производиться все то, что необходимо и для в о с с т а н о в л е н и я  
потребляемых средств производства, но не средств потребления.

СРЕДСТВА ПОТРЕБЛЕНИЙ 
РдЬСИШ ГРУППЫ Л

ш а г  ал гот- 
РЬ&ЛІШІЯ НА
ПИТА ЛИСТОВ
гршъП
'.РІЛСІйл '-О’ИЬ;

N/11 мни ьуржѵЖмі»»'14 ѴЦАГЛВУѴаиІЙ
 ̂«ліом оие-о г?оиЭ-. ааілвіСРЕДСТВА ПОТРІЬ-тения поглощаемп* 

гзсуД. аппаратом.
.прибдвоіцліі сРЦйУ*1'-ли пййА5оаілігтс«--10ПЕ) СЬМГНКІАГМЛЯНА СРЕДСТВА 'іиоювод аз* групп» У.
ТНпуѵ'ЧАСТИ ПАІІРдР’ р*-|11Я1 МОИ ДЛЯ ѴДСвЛт-г оу?̂-ости■ | «гдаоцп грѵппріУ

ГПпут» части ПТпу, пдп- _?льляемо»і для ужі |во- .гения пспргбис: чг; патл* тд/ѵ.стоз «*ѵппы У

Ч ертеж  2

Средства же потребления в „у“ должны были бы производиться 
л и ш ь  в п р е д е л а х ,  необходимых для у в е л и ч е н и я  ф о н д о в  
средств потребления как в „у“, так и в

Изложенная схема получила графическое выражение на чертеже 2- 
Мы показали с достаточной очевидностью возможность о р г 3' 

н и з а ц и и р а с ш и р е н н о г о  воспроизводства согласно нашей схеме- 
Характерным для схемы является то, что Д„ и Д у являются вновь 

создаваемыми ценностями соответствующих разделов „м“ и „у “, так 
как в Д п ничего не входит кроме тех средств потребления, которЫе 
потребляются непосредственно и лично, а в Д ѵ состоит лишь из вновь 
созданных фондов. Н о—могут нам сказать—организовать можно что 
угодно, докажите, что и реально существующее общественное расШ^' 
ренное воспроизводство может быть разбито на разделы „у “ и
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при простом воспроизводстве нет нужды в доказательствах, так как 
°но полностью, как мы указали выше, укладывается в раздел „п“.

В пределах этого раздела укладываются и схемы Маркса и:
С, +  Ѵ{ +  Мг =  17, Ѵ1 +  м г —  С2
С 2 +  ѵ 2 +  ТГг ѵ г +  Ж , +  7 ,  +  Ж , =

Со +  Ѵ2д -  м „  =  д п
сп=сх + с2 ѵп = ѵх + ѵ2 
ж я = ж , 4 - ж 2.

Рассмотрим случай расширенного воспроизводства.
Прежде всего укажем, что для предлагаемого нами разделения 

Нет нужды, чтобы и производства были физически разделены, чего 
^прочем не требуется и при марксовом делении на производство 
средств производства и производство средств потребления. Необхо
димо лишь, чтобы разделение было осуществимо в счетном порядке,.

чтобы этому разделению соответствовали определенные физиче- 
сКие соотношения. Предположим, что мы имеем дело с расширенным 
^производством:

+  Ѵх 4 -  АСХ -\-А Ѵ х - \ - М пХ =  1 7 ,

4 “ 7 „  4 *  АС2 - ( -  АѴ„ - ) -  М п 2 =  Т75

Д» =  г і  4 -  4 -  м п ,  4 -  ж я2 =
—  - 2 4 “ га  4 -  М п 2 4 ~  АС2 —  А 7 , =  1 7 2 —  А Ѵх —  А Ѵ2 

Ду = ч 4" 4* ж ,  4* ДА 2

Таким образом в пределах вновь созданных ценностей, распре
деление на группы „га‘; и яу и потребительных ценностей затруднений 

е представляет. Причем обратим внимание на то, что все элементы 
‘чарксовой схемы нашли себе непосредственное место в соответству
ющих разделах нашей схемы, и что лишь С, и С2 не могут быть 
^Кдючены ни материально, ни счетно во вновь созданные ценности, 

Потому и не могли быть непосредственно включены ни в состав Д, 
в одну из его частей Дп и Д у. И это понятно, ибо в натуре Сх

состоят из средств производства, не входящих в состав вновь 
3Данной ценности, получили свою ценность в предыдущих произвол
ь н ы х  процессах и находятся в постоянном обороте.

Однако предлагаемая нами схема не предполагает какого-либо 
Мена этой частью валовой продукции между разделами „пи и яу ‘\  

ЗавД0ВателЬН0 надлежит разбить Сх и С2 на две части, могущие не- 
и Псимо друг от друга оборачиваться в каждом из разделов „м“
 ̂ и наличием которых обусловливается раздельные и независи- 

—^.производства в .,гс“ и „уи1.
Лбц 4  Докажем, что к любой части н а р о д н о г о  д о х о д а ,  состоящ ей из оиредо- 
Н°т х 11 конкретных предм етов, а  посему представляющими полные ценности, в состав  
ЧоЛ| “ ходят и перенесенны е и внош. созданные ценности (С, 4 -  7 , 4 -  т х — Т7,), (мы 
с н ^ с я  теми ж ѳ обозначениями С„ 7 ,  т х, С2, Ѵг, и ш 2 и т. д., чтобы не усложнить 

Ливи. Эти обозначения имеют другое содерж ание и об'ем, чем ото показано в схе- 
’ М°асно подобрать, путем счетного выделения из всего комплекса общ ественного про-
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(х = = п
■2 ЪѴх ), чтобы выделенная «а'

а? =  2 /
ми произвольно часть народного дохода ( И ',) была равна вновь созданной стоимосі'1 

всего таким образом выделепного комплекса производств.
х — п  х — п

Т Г ,+  2  тг , =  2  И ”.
х  = 2  х  =  1

Тогда станет ясно, каким образом мож но выделить из всего общ ественного пр° 
изводства те капиталы, для которых Д у  и Д п будут равны вновь создапным ценностям 
и как таковые в процессе реализации конкретно выделятся в состав народного дохоД 
в виде определенных товаров.

Т е о р е м а .  К  любому комплексу производств, суммарная стоимость которых И г  
=  Сх Уі +  ш ,, не превосходит вновь созданной стоимости всего общ ественного Щ'° 
изводства, можно подобрать из состава всего общ ественного производства дополнитедЫ11 
такой комплекс производств:

ТѴ2 — С2 -(- Ѵ 2 4 -  т., ТГР — 2 ~  Ср — о +  1 р — 2 +  т р — г
ТѴ3 —  С3 +  Т з +  т 2 ЛѴР — х —  Ор -  і +  Гр -  ! +  т,р
......................................  1 Ѵр — Ср -4- Тр  +  пір

н ,і — і — 1 я - і + тп — і
ТѴ п = С п + Ѵ п +  т „

Х  —  п  /  \
чтобы 2 Ѵх +  піх I — 11'і. 

х - Л  \  )

Для того чтобы при простом воспроизводстве теорема была Д° 
казана, нужно, чтобы были осуществлены следующие условия:

И а - с х\ Щ  =  С,; ТГ4 = С Ѵ

причем:

ТГр — о —-Ср — з -)- я, . С„ 

т Ѵр - х - - С р - 2 +  ^ . С п 

УГр = С р - х +  у. сп

ІѴ п - л  =  Сп - 2; ТѴ я =  С я - і  

а • Сп . С„ 4 -  у - С„ —  С п

ІІѳ трудно убедиться, что при сложении всех вышеприведенных уравнений от (
х  —  п (  г \  Ц,.

до  (и) включительно, при учете только что указапных условий -  I Ух - \ г т х  I =*

Рассмотрим указанные условия для двух случаев: <

1) (1) является производством средств потребления, и вся сумма производя1* ^  
в этом разделе средств потребления равна Щ  =  С і4 ~  Ѵ х 4 “ т і- З а  счет Ѵ х 4 -  щ  Ра^° 
и капиталисты (1) снабжаются средствами сущ ествования.

С, должно быть обменено на средства труда, чтобы был восстановлен к слвДО в 
іцему поспроизводственному периоду необходимый постоянный капитал. НѳобходЯ1̂  
для (1) средства труда производятся в комплексе (2), подобранном памп таким , 
чтобы ІѴ2 =  С2 4 -  Г2 4 - т 2 был равѳп С, и по составу в точности соответствовал не° • 
димым для производства (1) средствам труда. ч Д&

Н ет нужды в / том, чтобы такой комплекс реально в природе существовал, ^
комплекс. Совершенно достаточно, чтобы такой комплекс средств труда мог быть 1,3 
из суммы общ ественного производства, и его размеры определены в счетном пора
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По так как \ѴХ нами взят в пределах вновь созданной стоимости реально сущ ествую 
щего общ ественного производства, то наличие необходимых средств труда 6 \ обесп е
чено: счетная перегруппировка не может изменить реального соотнош ения вещ ей.

Однако в (2) может быть потреблено средств потребления лишь на Ѵ 2 4 -  т 2 
11 в группе (2) остается излишек средств потребления в размере С2 = С Х —  Ѵ 2 —  т,~ 
Каковой будет использнован для обмена на необходимые для восстановления С2 средства  
тРУда. Эти средства труда составляют комплекс ТГ3, которые обмениваются па С2 — С , —  

И„ — то2. в (3) такж е потребляется средств потребления лишь на Ѵ3 4~ т3 и в  группе 
(3) останется излишек средств потребления в размере —  6’3 —  С2 —  Ѵ3 —  т 2.

Этот процесс обмена мог бы продолжаться и дальше, без конца.
Однако как не велика спецификация средств труда, все ж е  она предельна и 

Наглупит такой случай (я), для которого все необходимые средства производства С п  
Изготовляются в каких-нибудь комплексах, скажем — (р  — 2), (р  —  1), (/>).

Увеличивая эти комплексы на соответственны е части С п :

« . С п ,  р . С п , -( . С п , так чтобы:

ТѴР — 2 —  С р — 2 - \ - а  . С п  |
Ж р — ! =  Ср — 2 +  Р • С п  |  причем Сп —  а . Сп  4* Р. • С п  4 -  V • Сп
\ Ѵр — Ср — ] 4 “ ѵ ■ С п  і

ІІЬ> замкнем круг на предельном числе комплексов п .
Таким образом поставленные нами выше условия имеют логический смысл, осу 

ществимы, и теорема может считаться для данного случая доказанной.
Представим себе, что ТГІ — комплекс средств производства. Тогда непосредственный 

^бмен (Ц на ТГ2, С2 на 1Г3 и т . д . — неосуществим, так как для всех производств (1), 
Ч> ( 3 ) .  . . (/> — 2), ( р  —  1), ( р ) , . .  . (и — 1), (и) необходимы средства сущ ествования

Х  —  п /  \

‘ Размере 1  ( Г ® 4 - ш х  ) .
® =  1 \  /

Таким образом, возможность сущ ествования таких комплексов обусловлена тем, 
•тобы ТГ] целиком и полностью (в условиях простого воспроизводства) обменивался  
ІІІІ' средства сущ ествования. Это значит1, что должен сущ ествовать ещ е один произвол- 
01 Венный комплекс, изготовляющий только средства потребления

1 1 0 =  Св 4~ Тд +  т 0 
причем С 0 —  Щ .

^  Мы вернулись таким образом к первом у случаю, возможность кот орого доказана. 
т°т  и другой случай доказуемы потому, что мы не вышли за  пределы реально сущо- 

вующего общ ественного воспроизводства. П ерегруппировки не могут изменить рѳаль- 
Ьіх соотношений вещей и ценностей.

В случае расш иренного воспроизводства ТГХ должно быть равно

Со 4 -  4С 0, ЛС0 =  X П Л Ѵ х, Щ  =  С Х +  А С Х и т . д . ,
іс * = 1

Т Доказательства но изменится, и мы его приводить не будем.
Таким образом можпо считать, что теорема доказана для всех возможных 

* УчЗ/вв.

В примечании мы даем аналитическое доказательство возмож
е н  такого разделения. Здесь же докажем эту возможность сле- 
УЩ'Щими^соображениями.

С  гениальной прозорливостью Маркс раскрыл ошибочность пред- 
199 НИЯ А' Смита («Капитал", т. II, стр. 410, 411 и т. д., Госиздат,

 ̂ г.), что „ п о т р е б и т е л и  должны оплатить производителям в с ю  
0 и м о с т ь п р о д у к т а " .

6 Однако „всякому ребенку понятно", что вся вновь созданная 
Те9ение года ценность, весь народный доход, и потребляемая его
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часть и накопляемая его часть, образуются в процессе производств по 
закону цепной связи, и что ко всем частям народного дохода может 
быть применен тот пример, который приводится Марксом, и который 
так хорошо иллюстрирует, как из целой серии последовательно пр°' 
изводимых полуфабрикатов, с присоединением стоимости снашивае' 
мых при этом орудий производства, образуется конечный продукт* 
попадющий в конечном счете к потребителю.

При этом снашиваемые части основного капитала, и вообще в се 
ценности постоянного капитала, которые переносятся на вновь создай ' 
ные ценности (части народного дохода), т у т  ж е  к с л е д у ю щ е м у  
о б о р о т у  в о с с т а н а в л и в а ю т с я  з а  с ч е т  п р о и з в е д е н н ы й  
в н о в ь  ц е н н о с т е й .

Таким образом и все те полуфабрикаты, ценности которых пере' 
носятся на части народного дохода, либо должны быть непосредствй' 
но вновь созданными ценностями, либо должны тут же ими заМ̂ ' 
іцаться, если они уже были в составе постоянного капитала.

Эти ценности составляют лишь часть всех тех ценностей, кот°' 
рые находятся в обороте общественного воспроизводства. Но в дай' 
ном случае совершенно несущественно то, что вновь созданные це3’ 
ности зачастую проходят через форму (состояние) постоянно!0 
капитала, как, например, в том случае, когда конкретные, вновь со3' 
данные средства производства Іц +  иц, лишь пройдя через ф ор м уй ’ 
целиком входят в состав народного дохода, являющегося по своем/ 
существу вновь созданной ценностью. Надо твердо усвоить, что й3' 
родный доход совершенно к о н к р е т н о  и м а т е р и а л ь н о  обр3' 
зуется из всех вновь созданных ценностей, где бы они ни произй0' 
дились, и что все вновь созданные ценности так или иначе вхоД^ 
(переносятся) в народный доход.

Таким образом С, в натуре входит в состав народного дохоА3 
лишь в части переносимой в АС, и немедленно замещается вновь с° 
зданными ценностями в первом разделе, а С2 в натуре целиком в*0 
дит в состав народного дохода и немедленно замещается вновь созДа1< 
ными в первом разделе ценностями. '

С другой стороны, в общественном расширенном воспроизвоД 
стве не может существовать производств, не создающих ценност^ 
в н о в ь .

Таким образом, определив по цепной связи все те продукты 
производственные процессы, которые так или иначе и образуют ^  
элементы народного дохода, мы сможем с точностью определить Б 
те производства, которые необходимы для производства всех этй_ 
вновь созданных ценностей, а следовательно и все необходимые 
каждого из этих производств постоянные капиталы. При ж е л э й й  

можно было бы таким образом восстановить и всю сумму ценносте 
в обороте.

‘̂ ъёря пример Маркса, мы должны были бы определять те поСт̂  
янные капиталы, которые необходимы не только для швейного пр
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йзводства, изготовляющего покупаемую потребителем полотняную 
Рубашку, но и все те постоянные капиталы, которые необходимы для 
пРоизводства всех тех полуфабрикатов, материалов и машин, ценность 
к°торых переносится в конечном счете на ценность полотняной ру- 
^Ипск, и все эти постоянные капиталы должны были бы войти в со-

чТбперь вспомним, что каждая из частей Ѵѵ Ѵ2, тп1, тп2, АС,, АС,
и АѴ, выделились в состав народного дохода Д  лишь в процессе 

пРоизводственного оборота (производственный оборот, при социали- 
Стических отношениях, включает и распределение), но что в оборот 
Ка>кдая из этих частей поступала как ценность, включавшая все состав
ные части ценности (постоянные, переменные фонды и прибавочные 
Продукты); каждая из этих частей явилась результатом конкретного 
пРоизводства, с определенной структурой (С, V, т).

Выделиться во вновь созданную ценность, в народный доход, 
тц части могли только потому, что из комплекса ценностей С , 4~ С\ 
е̂Реносились на них соответствующие части, в н о в ь  заменившиеся 

процессе всего общественного производства. Приведенные нами 
еМы Маркса охватывают все производства в целом, и постоянные 

*°нДы полностью представлены суммой С ,- \ - С 2. Поэтому, в соответ- 
вИи с реальным производственным процессом, С1 -|- С2 должны 
Могут быть распределены таким образом, чтобы получилась следу- 

Піая серия производств, охватывающих все общественное производ- 
й° в целом:

Сл  +  Ѵг Сд с1 - |-  А С,
С « 2 + г 2  Сд с„~}-АС 2
С,„„і +  піпг Сдг] -(- Ал

Л С тпі +  т пй Сд е2 -(- А Г г2

чем Сл  -{- Сѵі -{- Стп1 4- Сиіи2 4 -  С Дс1 4 -  С д с2 4 -  С д с2 4 “ Сд„! =  
^  ° і  4 -  С2.

СОс Элементы народного дохода Ѵг, Г2, т п1, тм ,АСи  АС„, АѴи  А І\,  
гавляют вновь созданные ценности каждого соответствующего 

°изводства, а
с л  +  с г2 4 - с и п 14 -  ст пі —  Сп 

7  с д >і 4 -  Од г2 4 -  Сд Од ю2 =  с у

а Ѵ 1 +  Г» 4 -  т Ш +  т п 2 —  1 н +  т п
и А С , +  а с ,  4 -  АѴ, 4 -  А Ѵ , =  Ѵу 4 -  ту.

Л̂я опРеДеления г» и шп> и ту в отдельности необходимо 
1)ри_Ко знать органическую структуру соответствующих производств. 
к : авнв к С„4- Ѵу и Сп-{-І 'п непотребляемые части постоянных
Ч0в. ’ МЬІ получаем фонды К у и К п, необходимые для производства 

* Ценностей Д у и Д п.
‘Рнменив изложенные принципы, мы разбили выше приведен- 

Чуще° РИмеР МаРкса на новые две части „у~ и „и“. Единственное до- 
которое мы при этом сделали для упрощения (за отсутствием
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ДЕЛЕЖИ ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВА на ПРОИЗВОДСТВО ФОНДОВ'и ПРОИЗВОДСТВО НЕПОСРЕДСТВЕННО ПОТРЕБЛЯЕМЫ*'
СРЕДСТВ ПОТРЕБЛЕНИЯ'

ПРОИЗВОДСТВО ПРПИЗВОЛСТбОЯПОСРЕДСТВЕННР

|Ѵ-ІЭ»

ВСЕ ПРОИЗВОДСТВО
ФОНДОВ ПОТРЕБЛЯЕМОЕ СРЕДСТВ П О Ш »

И -7750

'■1730 С-3500

С-5500 /оѵ-т-оооо/

Ѵ-1750

т-дѵ-дс=ігоо /т-1750/
ДѴ.ІЭО

Д О  500

средства производства. ^  к с р е д с т в а  потребления.

І г ' \  ‘ Ш‘1 ! СС,.«о! 1 "■■ІТГДГ;

Чертеж 4

конкретных данных), СО' 
стоит в том, что мы счи
тали ценностную струН' 
туру отдельных комплеК' 
сов средств потребления 
и средств производства 
равными тем сооіноШе" 
ниям, которые дактгсЯ
Марксом соответственно 
для средств потребления 
и средств производства-
Мы не приводим расчС' 
тов и лишь показываем
на диаграммах 3, 4, 5 Ре' 
зультаты этого деления? 
со всем товарным обо'
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РОт
На Результаты подсчетов даны нами также в форме новой схемы 

еРтеже 6.
Нос Та«им образом мы считаем приведенную схему расширенного 

р° Изводства в условиях социалистических отношений обоснован
н а  ^ пРеДела* раздела „г/“ и ,в “ применимы схемы Маркса, но 

Заслуга состоит в том, что мы дали с п е ц и ф и ч е с к у ю  схему

Че
рт

еж
 

5
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для расширенного воспроизводства, с х е му ,  п о з в о л я ю щ у ю  л е г к о  
у с т а н о в и т ь  не  т о л ь к о  с т а т и ч е с к и е  у р а в н е н и я  р ы н о ч 
н о г о  р а в н о в е с и я ,  но  и д и н а м и ч е с к и х  с о о т н о ш е н и й  
м е ж д у  в с е м и  ч а с т я м и  о б щ е с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а .

Мы выделили те специфические элементы, от которых зависит рас
ширение потребления, расширение накопления, расширение всего 
производства в целом, в их взаимной'связи и зависимости для на
ших условий. В заключение дадим диаграмму обоих делений для со
поставления.

Уравнения, вытекающие из нашей схемы, выведены и продиску- 
тированы в нашей статье в „Плановом Хозяйстве" № №  11 и 12 за 
1928 г.

Пр и м е р  из Ма р к с а  с д е л е н и е м  на п р о и з в о д с т в а  
.ФОНДОВ'/ 0 У/  и ПРЕДМЕТОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ/ 0„

Для связи с этой статьей, и для тех, кто той работой восполь
зоваться не сможет, мы приведем эти уравнения, дав лишь краткйе 
пояснения. Для простоты начертаний мы будем обозначать темп фу11' 
кции — одним значком, темп темпа — двумя значками. Так, темп р°" 
ста Д  получит, начертание Д ,  темп роста Д' получит начертание Д ’ 

Темпами роста мы называем отношение прироста какой-нибуДь 
величины за единицу времени к самой растущей величине. Выражаясь 
математическим языком, это—отношение первой производной к фуйк' 
ции; иначе ещ е—это производная логарифма функции. Самым инте' 
ресным свойством темпов можно считать то, что они во многом схоД 
ни с логарифмами.

Так, например, темп произведения двух функций равен су»*»*® 
темпов множителей. В полулогарифмической сетке функция, растуШ3 
или убывающая, с постоянными темпами изображается прямой линис
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О б ' е м  н а р о д н о г о  д о х о д а  и к а ж д о й  и з  е г о  ч а с т е й  
Яв н о з а в и с и т  о т  р а з м е р о в  с о о т в е т с т в у ю щ и х  ф о н д о в  
ІДп от К п и Ду от К у ) и п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а .

Эту зависимость мы выразим уравнениями:
Д = С . К  Д п =  Сп . К п Д у =  С у . К у
Д — е .Н  

^оэфициэнты С, С„
А ѵ =  еп .Н п

и Су ''мы называем к о эГф и ц и е н т а м и э ф-
Д п  е у  • Н п

Ф е к т и в н о с т и  и с п о л ь з о в а н и я  соответствующих фондов; е, е п 
И еу п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  (производство на одного 
Рабочего), Н, В п и В ѵ—соответствующее число рабочих.

производство

Природа коэфициентов эффективности использования фондов 
нроизводительности труда определяется следующими выражениями: 

Д  _  суб. фактор X  число часов работы X технический фактор 
К  фонды

с = = Д = суб.  фактор х  число часов работы X  техническ. факт.
Я  число рабочих

Рр ^ ЛЯ УпРоц1ения математического анализа, мы считаем процессы 
р°изводства, потребления и накопления непрерывными, 

д Тогда уравнение, описывающее распределение новых фондов, бу- 
Иметь следующий вид:

г4е

7Г  ^  V I ЛКЯ , .
ту -4- А,

и А тп моральная амортизация фондов, 
в р Из самого деления определяется доля Дп — ап, отправляемая 
Раб ЗДел "у “ для Удовлетворения непосредственных нужд той части 

° чих, служащих и пр., которые в „уи находят то или иное приме-

°е Хозяйство № 12 8
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нение своих сил. При подсчете в постоянных ценах п .Д п определяет 
ту долю Д и, которая производится за счет вновь созданной ценности 
в за счет его накопления. Тогда участие „у“ в производственном 
"накоплении выразится через формулу:

® и • Ду Ду « ,  Дп 
Этими формулами в основном исчерпывается то, что может дать 

наша схема непосредственно.
Интересны однако и следующие формулы, выводящиеся матема

тически из приведенных основных формул и устанавливающие взаи
мозависимость темпов элементов „у“ и „п“.

Д = Ѵ  +  К ' =  е' +  Н> Д у = С 'у  + К 'у  = е 'у  +Н<У
Д п =  С'п + К 'п =  е \ , + І Г и

Су —  К.'у -)- атѴ “ (К ' атп )
IV у

где А т —  ат.К  (и т. п.).
Наконец приведем наиболее обобщающие формулы темпов на

родного дохода в целом

Д '  —  е ' Д -  К 1 =  (7 -4 - ^ : К  =  С '  

д > = С ' +  °  - ( Дѵ~ Ат ),

а при А т =  О

Д ' — С ' Д
Ду
к

. П! ! С . Ду --- р, , С  С
+  Д у + Д п ~  +  1 +  Ап

Ду
При анализе классовых отношений в условиях капиталистиче

ского хозяйства, надо иметь в виду, что Д п =  Д пѵ -)- Д пт, то есть, что 
все потребление равно потреблению пролетариата (Д) -ф- потребление 
буржуазии. Вся прибавочная ценность:

Дт —  Дпт~\~ Ду>

тогда норма прибавочной ценности выражается через: Дт , а нор'
Лпѵ

ма прибыли—через •

Связь между этими двумя Марксовыми категориями выражается че' 
рез формулу:

Д т
Д т
К

с. л, 
д

С . д п
с.

Дм
Д ѵ - Д ш  '

д
, Дт _  К

Дг
Дт

1 + Дш
Дг

Ду с Дт
К

і . м ь ш д  ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ

ни*™ СЛедующеи таблице (табл- 1) мы показали в конкретных 
снижен’ ка“ лолжна повышаться норма прибавочной ценности при 

ижении эффективности капиталов, в зависимости от размера годовой

" Г 1 а 7 о " РИВ°ДИИ ™ “  "°ДСЧеТ ~

Таблица 1

С =  0,25

Дт 0,01 0,02 0,05 0,10 0,25

д 1 0,042 0,087 0,25 0,657 оо

О. С. К. 7,34 7,69 9,0 12,0 оо
С =  0,50

0,01 0,02 0,05 0,10 0,25 0,5

д  0,0204 0,0417 0,111 0,25 1, оо

о. С. К  3,09 3,17 3,45 4,0 7,0 оо
С —  1,0

0,01 °>02 °>05 0,1 0,50 0,75 1,0

Д л  0,0101 0,0204 0,0526 0,111 1,0 3,0 оо

О. С. К. 1,02 1,04 1,1 1,22  з, 7> ^

^  Легко выводится зависимость нормы прибавочной стоимости 

у -  от органического строения капитала при данной оборачиваемо

го* ^ Р еменного капитала (п) и эффективности использования капита-

Органическое строение выражается следующим о бр азом Л

к
О. С. К. = ____ - ___ =  п • К~Дѵ п . д -  сд, _

_ок_ Дѵ с .дѵ ~
п

= 11 (Дт +  Л 1 ~ с - Д*- п (Дп, , л  ,
- о - Ц  + V - 1- ^

^ПИтчдон011086 ЭТИХ формул мы исчислили органическое строение италов, условно приняв и =  2. у
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2. Приложение аналитического метода к иллюстративным вариантам перспек
тивного плана

Имевшиеся в нашем распоряжении средства не дали возмож
ности произвести исчисления с той точностью и исчерпывающей 
полнотой, которые необходимы для ответственного конкретного проек
тирования. Наши расчеты являются иллюстрацией к нашему теоре
тическому изложению, более или менее близко подходящие к реаль
ному проектированию.

Прежде всего мы произвели подсчеты коэфициентов эффек
тивности по основным разделам народного хозяйства как по данным 
за период с 1925/26 г. по настоящее время, так и по материалам 
пятилетки. (Таблица 2.)

Исчисленные коэфициенты показывают большую устойчивость 
и подтверждают нашу точку зрении о возможности их использования 
для аналитического метода планирования.

С другой стороны, напрашивается мысль о необходимости более 
тщательного анализа их динамики. В особенности интересна выяв
ленная динамика коэфициентов эффективности в промышленности, 
дающая для истекшего времени рост, а для пятилетки—снижение.

Причем это снижение происходит главным образом за счет 
быстрого относительного роста основного капитала. Это подтверждается 
следующими рядами, показывающими отношение чистой продукции 
к основному капиталу для промышленности.

Годы 1925/26 1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33

0,566 0,646 0,704 0,725 0,740 0,723 0,691 0,666

Предположим, что мы задались бы себе целью повысить темп 
роста Д  к концу 5-летки до 17%, как это и имеет, примерно, место 
в принятом пятилетием плане, с 7,5»/о в 1927/28 г.

Тогда, считая, что в наших условиях моральная амортизаций

практически равна нулю, мы получим следующие данные дляг^ .Р я с'

счет мы произведем для двух вариантов: для С — 0,45 и для 0,75 Д ^  
того, чтобы выявить значение повышения эффективности исполь' 
зования фондов.

Воспользуемся формулой:

Д' =  С дЛ ѵ п ри С '= 0 .
Г' {

Примем Дъ —  1 (народный доход в начале 5-летки): С =  0,45. (с 1й' 
таб. 3.) ъ

Предположим теперь, что С постепенно растет с 0,45 до /75. 
С = 0 ,4 5  0,51 0,57 0,63 0,69 0,75. (См. таб. 4.)

Тогда для определения необходимо применить формулу:
г\

д ' =
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Т а б л и ц а  3

Н а ч а л о  г о д а 1 2 3 4 5 6

7 ................... 0,075 0,094 0,113 0,132 0,151 0,17д . . .  ■ . . 1 1,085 1,198 1,350 1,540 1,788

Д уд 0,167 0,209 0,251 0,293 0,336 0,378

Л . . . . .  . 0,167 0,237 0,305 0,396 0,518 0,676
Прирост Д у за  год . . — +  42% +  28,8% +  30% +  61% 30,4%

Д п ............................ 0,833 0,876 0,947 1,057 1,204 1,410
„  Д п  за  год . .

• 1

+  5% 8,1% +  П ,7% +  13,0% +  17%

Мы видим из таблиц 3 и 4 как различно можно осуществить 
задания в зависимости от того, как мы использ^вьгваем производствен
ные фонды. Во втором случае потребление населения держится все 
нремя на более высоком уровне, хотя и растет несколько медленнее. 
Первые два года нет не только никакой нужды ускорять накопление, 
но даже, наоборот, часть фондов оказывается лишней для осуществле
ния плана, и они могут быть проданы за границей.

Таблица 4

Г о д ы 1 2 3 4 5 6

С ' ........................

л ........................
А

0,133  

— 0,129

0,118 

— 0,047

0,105 

+  0,014

0,095

0,059

0,087

0,093

0,08

0,12

Д у - ................... — 0,129 —  0,051 +  0,0168 0,080 0,143 0,214

Прирост за  год Д у  . . . — — • — +  376% +  19% +  49,5%

Д п ........................ 1,129 1,136 1,181 1,270 1,397 1,574

Прирост за  год Д п . . . +  0,5% +  4,0% +  7,6% +  10%^+  12,8%

с С д р у г о й  с т о р о н ы ,  о ч е в и д н о  м о ж н о  б ы л о  б ы о с у щ е -  
р в ит ь  в о  в т о р о м  с л у ч а е  з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш и е  т е м п ы  

° Ста н а р о д н о г о  д о х о д а ,  е с л и  п р и н я т ь  т е  ж е  о т н о ш е 
ния Дуп у ,  к а к и е  мы и м е л и  в п е р в о м  с л у ч а е .



118 Г. А. Ф Е Л Ь Д М А Н

Эти примеры иллюстрируют, с какой легкостью можно выбрать, 
пользуясь аналитическим методом, любой тип и темп развития народ
ного хозяйства. Единственная, но вполне преодолимая, трудность 
состоить лишь в определении коэфициента эффективности, что необхо- , 
димо было бы сделать по отдельным его составляющим: 1) интен- | 
сивности труда, 2) длительности использования оборудования,
3) технического отношения об'ема чистой продукции к об'ему необхо-, 
димых фондов.

Предложенные вниманию читателя вышеприведенные наметки 
не учитывали необходимость проверки с точки зрения осуществи
мости того использования фондов, в двух основных группах „П“ и 
„У", которые из полученных таким образом соотношений вытекают. 
Если бы пришлось иметь дело с более жестким и определенным 
развитием Сп и Су , то пришлось бы считаться с уравнениями:

С —  Оп^Кп± С у . К у и к  __ +  Кп

Если размер Сп или Су окажется обязательным или будет так 
или иначе принят, то все остальные величины определятся из приве
денных двух уравнений при принятых С  и К, и этим определяется 
вся структура фондов и всего производства в целом.

Разумеется, от абстракции пришлось бы перейти к конкретике 
и все проектирование должно было бы протекать по методу встреч
ных приближений или, иначе, аналитико-синтетическим методом.

Мы сделали попытку выявить в нами установленных катего
риях характер и динамику нашего пятилетнего плана и набросали 
два варианта: наименее удовлетворительный с точки зрения исполь
зования фондов, но продолжающего в общем и целом те линий 
развития, которые имели место до последнего года, и вариант высо
кого напряжения.

В результате наших подсчетов получилась таблица 6.
\  1'ТШГййГйекоторые пояснения к этой таблице.

' Вся сумма народного дохода (Д) и все производственные фондЫ
■ \  (К) получены нами непосредственно из госплановских данных 11

выражены в ценах 1925/26 г. Прирост фондов, равный произвоД'
4 ственно накопляемой части народного дохода (Ду), получается из

данных о росте фондов. Потребляемая часть народного дохода (Л*' 
получается как разность Д — Д ѵ —  Д п .

Эффективность всех фондов определяется из равенства

Темпы Д', Д 'у , Д'я, и К , а также отношения-— -  и паД

даются непосредственному исчислению из полученных ранее даниЫ* 
и определены нами на каждое 1 октября как средние интерполй' 
рованные величины.
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ДПри ближайшем рассмотрении динам ики-^— , Д', Д'у и Д'п за

период пятилетки (в первом варианте) мы видим отсутствие равно
мерности в распределении народного дохода. Особенно поражает 
снижение темпа потребления к 1 октября 1929 г. и значительная 
колеблемость Д п для последующих лет.

Повышение темповой структуры народного дохода

вышается по плану с 1928 г. на 1929 г. с 23,8°/о до 43,5% скачком; 
в дальнейшем динамика несколько замедляется, и мы имеем соответ
ствующие цифры: 55,9°/о, 67,0% , 72,0%.

Второй вариант с количественной точки зрения в полной мере 
гарантирует построение социализма за указанный срок.

Для того чтобы глубже проникнуть в природу анализируемого 
плана, мы сочли необходимым сделать попытку разбить фонды на 
группы „П и и „У “.

Это должно было нам открыть, насколько отличается эффек
тивность использования капиталов в обеих группах и насколько

Изменение „темповой" структуры народного дохода-ф — могло по-
Ап

влиять на динамику средней эффективности фондов (С) для всего на- 
’пего хозяйства в целом.

В таблице 5 нами дано приблизительное исчисление Ку на 
ѴХ 1927 г.

Таблица составлена нами следующим образом:' нам известен 
Ив 1/Х 1927 г. Ду  поЗ сумме. Мы определили его состав в части, 
идущей в основные фонды, и в части— идущей в оборотные фонды. 
По имеющимся у нас данным об эффективности фондов в отдель
ных производствах, мы исчислили приблизительно необходимые для 
производства частей Д ѵ фонды и получили в итоге сумму всех не
обходимых для производства Д у фондов.

Таким образом были определены К у и Су на 1/Х 1927 г. Отсюда 
йе трудно было исчислть Кп и С п для того же момента, так как

К  =  К - К у, а =  ^

Приняв во внимание, что вес 'Ду в Д  менее значителен, чем вес 
п̂> мы предположили, что динамика С  отражает главным образом 

динамику Сп, и приняли, что для остальных лет линия Сп будет па
раллельна линии С. Таким образом, мы получим путем расчета и Су. 

Она показывает некоторое снижение на протяжении пятилетки. 
Определим и размеры К у и К п для всех пяти лет.
Дальнейший анализ мог бы раскрыть и самую структуру Ку и 

«■ Д у и Д п, в зависимости от принятых в пятилетке темпов народного 
Д°Хода и капиталонакопления. Это дало бы возможность проверить, 
е°ли не определить, насколько принятая к о н к р е т н а я  программа

по-
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строительства соответствует намеченному росту и распределению на
родного дохода.

Если бы не было еще програмы строительства, ее можно было 
бы набросать, исходя из произвольно намеченной „темповой* струк
туры народного дохода.

Необходимо было бы исчислить целую серию вариантов, изменяя 
лишь в пределах возможного к о э ф и ц и е н т ы  и с п о л ь з о в а н и я  
п р о и з в о д с т в е н н ы х  ф о н д о в  и д о л ю  н а к о п л е н и я  в н а 
р о д н о м  д о х о д е .  Каждый вариант требует не свыше одного- 
двух дней труда одного квалифицированного статистика. Главная 
трудность состоит в определении пределов для коэфициента исполь
зования фондов, но и эта трудность значительно легче определения 
повышения производительности труда на будущее время. Для намет
ки этих пределов необходимо было бы использовать опытные коэфи- 
циенты из практики наиболее развитых в техническом отношении 
стран.

Для того чтобы придать большую надежность всем расчетам, 
было бы необходимо поставить более углубленное изучение тенден
ций развития коэфициентов эффективности — С, Су и Сп во  в с е й  
их  с т р у к т у р н о й  с л о ж н о с т и .

Подсчитав, таким образом, целую серию вариантов возможного 
развития производительных сил и производства, можно было бы 
остановить свой выбор на одной из них, в зависимости от определен
ных политических предпосылок.

Мы не коснулись в приведенном расчете ни вопроса заработной 
платы, ни вопроса производительности труда, ни вопроса о р о с т е  
численности рабочих.

Мы этого не сделали по следующим причинам: 1) при намечен
ном нами росте потребления вопрос о фонде заработной платы сво- 
дится к вопросу о классовом распределении народного дохода, что 
не поддается математической обработке. Во всяком случае, намечен
ный рост потребления во много раз превосходит все то, что когда- 
либо имело место в какой-либо стране, и, во всяком случае, предста
вляет полную возможность беспримерного удовлетворения растущий 
потребностей народных масс, 2) с теоретической точки зрения ничего 
нового эти вопросы не представляют в той плоскости, в которой мы 
произвели наши исследования. Они освещены нами в предыдущей 
изложении.

Мы полагаем, что мы с достаточной полнотой осветили и обо
сновали те возможности, которые дает намеченный нами аналитиче
ский метод проектирования народного хозяйства.

Мы считали бы совершенно недопустимым им пренебречь, эко
номя на его применении несколько тысяч рублей, когда он  м о Ж еІ

АН АЛ ИТ. МЕТОД ПОСТРОЕНИЯ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ПЛАНОВ 1 2 ?

с исчерпывающей полнотой раскрыть весь процесс нашего материаль- 
ого развития в абстрактной форме и дать ясное, логическое обосно

вание всем нашим планам, рассчитанным на многие годы и выпол
нение которых обойдется в сотни миллиардов рублей.

При таком масштабе наших хозяйственных проектов, теорети
ческие ошибки могли бы нам обойтись в сотни и сотни миллионов 
Рублей.
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Чистая продукция, основные и оборотные фонды и з
[данные Ц К ПП но контрольным цифрам и п я т и л е т и е
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Явность капиталов по отраслям народного хозяйства

123

Т а б л и ц а  2

1929/30 Г О Д 1

Отрасли народного хозяйства

'

Ч
и

ст
ая

пр
од

ук
ц. -1

Осно-
в и 

о  н д 

Обор.

ы

Всего Э
ф

ф
ек

т.
В 

°/
о%

Ч
ис

та
я

пр
од

ук
ц.

21 зг 23 24 25 26__

Промыш ленность1 ................... . . . . . 11.297 15.267 5 .8 9 9

1

2 1 .166 53,4 13.343

Сельское х о зя й ств о2 ........................  . . 12.845 19.507 14.466 33 .973 37,8 14-Ю7

Ж .-д. тр ан сп орт ........................  ■ • . . . 1 .088 11.146 432 11.578 9,4 1.235

Речной и морской транспорт 3 ................... 84 516 100 616 13,6 95

ІІарсвязь .................................................................. 125 369 57 426 29,3 131

Торгово-складское д ел о 1 ................................. 3 .6 8 0 1 .172 3 .1 1 3 4 .2 8 5 85,9 | 4 .375

Строительное д е л о 5 .......................................... 2 .627 — — 3.3 9 7 71,3 3.461

И то го 6 ................... 31 .746 75.441 42,1
1
36.747
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1925/26 і 0 д 192 Ф Г 0 Д 1927/28 г 0  д 1928/29 г 0  д
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со и Сг с  сг

Осііо- 
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СО т
а  Я 2

&  в  и-
Осно-

вн. Обор- В сего -е-°
СО сч

_ і 2 3 4 5 8 9 10 11 ! 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Промыш ленность1 . . . • ........................ 5 .583 9.861 3 .6 3 4 13.495 41,4 6 .781 1 0 .^  

16 -

9,6/3

3̂ 1

ф

ф

М б4 14.974 45,3 8 .1 5 2 |і 1 .575 4 .9 3 0 16.505 49,4 9 .4 9 0 13.088 5 .0 8 5 18.173 52,2

Сельское хо зя й ст в о 3 ...................................... 11.392 15.624 10.139 25.763 44,2 11. 409 |у.6Н 27.238 41,9 11.311 17.509 11.755 29.264 38,7 11.708 18.386 12.437 3 0 .823 38,0

Ж .-д. транспорт ............................. .....  • • • . 621 9 .577 326 9 .9 0 3 6,3 713 389 10.062 7Д 908 9 .949 431 10.380 8,7 999 10.418 409 10.827 9,2

Речной и морской транспорт 8 ................... 84 295 43 338 24,9 78 67 388 20,1: 69 359 90 449 15,4 75 423 90 513 14,6

Н арсвязь . . . . . . .  . . . . . . . 94 228 30 258 36,4 103 40 286 36,0 117 272 51 323 36,2 123 313 50 363 33,9

Торгово-складское д ел о 4 ............................ 2 . 9 1 0 349 1. 782 2.131 136,6 2 .8 2 0 "•139 2 .6 0 9 108,1 2 .8 9 2 617 2 .383 3 .0 0 0 96,4 3 .1 8 2 840 2 .5 8 7 3 .427 92,9

Строительное дело 5 .......................................... 1. 173 — — 720 162,9 1. 289 1.074І
і

120,0 1. 512 — — 1.582 95,6 1.906 — — 2 .3 3 2 81,7

И то го 6 ................... 21 .857 — — 48 .968 41,5 23.193 " 56.631 41,0 24.961 6 1 .503 40,6 27 .483 — — 66.458 41,4

1Д ы

1 Основной капитал в промышленности включает основны е капиталы Г)Р 
ленных предприятий без промышленно-жилищного фонда и осповные капиталы » 
станций. Чистая продукция промышленности исчислена с акцизмом. В  оборотны 
ства промышленности включены синдикатские оборотные фонды, а такж е обок
(|)онды электростанций и промысловой кооперации.

2 Основной капитал в сельском хозяйство исчислен без жилищных , 
В оборотные фонды сельского хозяйства включены оборотные средства с.-х. коон г

п оС^ йѴ

3 В  основные и оборотные фонды вошли только капиталы морских и Р1 
пароходств.
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25.392 52,5 15.899 23.021 8 .2 6 6 31.287 50,8 19.201 28.852 9 .9 2 6 38 .778 49,5

37.846 37,3 15.498 22 .704 19.928 42 .632 36,4 17.504 24.682 23 .608 48 .290 36,2

12.691 9,7 1. 473 13.723 492 14. 215 10,4 1. 764 15.773 527 16.300 10,8

753 12,6 108 791 127 918 11,8 123 957 144 17.101 11,2

495 26,5 138 496 73 569 24,3 148 566 81 647 22,9

5 .542 ' 78,9 5 . 143 2 .2 4 8 4 .9 7 4 7.222 71,2 6 .0 9 9 3 .0 5 5 6 .3 2 3 9 .3 7 8 65,0

5.001 69,2 4 .3 4 3 — 6.7 9 7 63,9 5 .3 2 9 — — 8.5 6 8 62,2

67.720 41,9
1

42 .602 — 103640 41,1 50 .168
_

— 123062
I

40,8

°І1 и °оротныѳ фонды в торговле составились из оборотны х средств государствен- 
ГД си н ди к атов) и частной торговли и потребительской кооперации.

^ в строительстве получены исходя из чистой продукции, путем рас-
Л  с т п н ИЯ на всо строительство копфициѳнтов эффективности собственного капи- 

Р еор ган и зац и й  ВСН Х (за 1927/28 и 1929/29 гг.). Распределение капиталов на 
РоЯ0п ® и оборотные произведено тож е исходя из соотношений этих капиталов в 

при п 3ациях В С Н Х  СССР (это распределение в таблице не показано и учтеноПот и л  [ о ш  р а с п р е д е л е н и и  п  іс іи л и п ,о  н о  ншчаосШ О
распределении банковых средств по отраслям народного хозяйства) 

^ с т п я  Р °тиые фонды банков (товары, валюта) распределены по отраслям  
а пропорционально оборотным фондам последних.

народного



124 Г. А. Ф Е Л Ь Д М А Н

Исчисление Ку на 1/Х 1927

Отрасли народного  

хозяйства

1. Промышленность.

II. Сельское хозяйство

III. Ж .-д. транспорт.

IV. Морской и речной 
транспорт.

V. Связь.

VI. Торгово-складское 
дело.

VII. Строительное дело.

Исчисление части К ѵ направленной на производство основ
ных фондов

В и д ы  ф о н д о в

1. Здания и сооружения:
в том числе материалы . . . 

„ „ чистая продукц .
2 . О борудование .................................
3 . П рочее и м у щ е ст в о ........................

Всего по промышленности

1. Мертвый инвентарь . . .
2 . Хозяйственные постройки
3 . Ж ивой инвентарь . . . .
4 .  Ирригация и мелиорация .

1 . Т я г а ....................................................
2 . Путь:

а) металлические части . .
б) строит, зданий и сооруж.:

1) материалы и нр. . . .
2) чистая продукция . .

в) прочее строительство . .

Всего ж.-д. транспорт

1. Здания и сооруж ения:
а) материалы и пр .
б) чистая продукция

2 . О борудование . . . .

Всего связь

1 . Здания:
' а) материалы . . . 

6) чистая продукция

і) Все фонды.

к  г—
м сООі а  г-* со о -  <м

Е- г-і

13 в 
° - о  о  

Д -ѳ -я

272
332
360
101

Всего по сельскому хозяйству

В сего торгово-складск. дело . .

нооав
яг
я
-Ѳ-аОИ

ниф
•ѳ-
-ѳ-
03

1.665

207
228
424

26

885

98

48

21
26
83

276

38

3
4 

19

26

66
81

147

50.0 
107,8

30.0 
47,4

28,4
107.8 

40,3
107.8

28.4

28.4

50,0
107.8
107.8

28,4

50,0
107,8

37,8

50,0
1 07 ,8

Ф

X
еда

544
3 $

>•0
о 2бб

Г2І 
21

• •и

.01’

345
\Ф
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«о
Таблица 3

0граслям народного хозяйства

Исчисление К,у, направленного на производство 
материальных) фондов

оборотных (товаро-

В і д ы  ф о и д  о в

ВЕн Ь» . 
о  С* РнОцСЛ
О ’Ч оосмО СТ
ЕН г-4
8 о >  

м"° ОД-ѳ-я

' Сельскохозяйственные товары и мате-
5 риалы ..................................................................
' Промышленные товары и материалы . .

2' ^°пливо минеральное
а; ЛРова   .
4' Двталлы ...................
' ‘фочѳо . . . . .  .

И т о г о

70
396

466

11

244 

5081) і

я
2

Е-ФОяя
& ян
-ѳ- фя -0-О
и •ѳ-со

40.3
47.4

42 і 

23 30,0

37,8

43,9

50,0

сея

174
835

1 .009

1. 141 40,3 2.831

5 37,6 13
16 40,3 40
18 28,4 63
3 47,4 6

122

77

29

556

1.016

И

сЗЯ

О
к
о
и

г -сч05

3 .2 7 4

4 .8 4 8

а

А И .

779

211

89

763

1 .016

1 0 .9 8 0
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Иллюстративный минимальный вариант динамики народного дохода , производств®11
в ценах

Н а 1/Х
Н

ар
од

ны
й 

до
хо

д

Н
ак

оп
ле

ни
е 

п
р

о
из

во
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П
от

р
еб

л
ен

и
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к
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ле
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я 
в 

на
ро

дн
ом

 
до

хо
де

„Т
ем

п
ов

ая
” 

ст
ру

к
ту

ра
 

на
ро

дн
ог

о 
до

хо
да

Вс
е 

пр
ои

зв
од



ст
ве

нн
ы

е 
ф

он
ды

Ф
он

ды
, 

об
ус

ло
вл

и


ва
ю

щ
ие

 
пр

ои
зв

од


ст
во

 
ф

он
до

в

д Д у Д п
Д у  в

% %  К
д

Д у  в
% %  К

Д п

К К у

1 2 3 4 5 6 7

1926 ................... 22 .525 4 .0 2 4 18.501 17,9 21,8 54 .619 8. 711

1927 . . . . 24 .077 4 . 872 19.205 20,2 25,4 59 .067 10 .980

1928 . . . 26 .222 5 .0 4 5 2 1 .1 7 7 19,2 23,8 63.981 11.171

1929 • . . . . 2 9 .615 8 .9 8 3 2 0 .632 30,3 43,5 7 0 .9 5 0 20.381

1930- . . . . 34 .247 12. 279 2 1 .968 35,9 55,9 81.581 28.131

1 9 3 1 ................... 3 9 .6 7 5 1 5 .920 2 3 .7 5 5 40,1 67,0 9 5 .680 37 .1 7 0

1932 ................... 4 6 .3 8 5 19. 422 2 6 .963 41,9 72,0 113.351 4 5 .9 4 4

1935 ................... 7 3 .485 2 9 .928 4 3 .5 5 7 40,7 68,7 187.376 7 3 .353

1938 ................... 109 .606 4 0 .4 3 4 6 9 .172 3(5,9 58,5 292 .919 102.885

1941 153.085 5 0 .9 4 0 102.145 33,3 49,9 429 .985 134 .762

1944 ................... 202 .252 6 1 .446 140 .806 30,4 43,6 598 .559 169.273

1947 ................... 255 .440 7 1 .952 183 .488 28,2 39,2 798 .656 206 .759

1950 ................... 310 .992 8 2 .458 228 .5 3 4 26,5 36,1 1 .030 .271 247 .622

В а р и а н т  в ы с о к О Г О  II

1926 ................... 22,5 4,0 18,5 17,9 21,8 54,6 8,7

1927 ................... 24,1 4,9 19,2 20,2 25,4 59,1 11,0

1928 . . . . 26,2 5,0 21,2 19,2 23,8 64,0 11,2

1929 • . . . 29,6 9,0 20,7 30,3 43,5 71,0 20,4

1930 ................... 41,9 15,4 26,5 36,8 58,2 81,9 29,2

1 9 3 1 ................... 60,6 26,3 34,3 43,4 76,7 •100,0 42,6

1932 ................... 91,3 45,6 45,6 50,0 100,0 130,4 64,3

1935 ................... 224,5 112,2 112,2 50,0 100,7 320,7 158,3

1938 ................... 552,2 276,1 276,1 50,0 100,0 788,9 389,3

1 9 4 1 ................... 1358,4 679,2 679,2 50,0 100,0 1940,6 957,7

1944 . . . . . 3341,7 1670,9 16 .0 ,9 50,0 100,0 4774,0 2 .355 ,9

1947 ................... 8220,7 4110,4 4110,4 50,0 100,0 11.743,9 5 .795 ,4

1950 ................... 20 .222 ,9 10.111,5 10.111,5 50,0 100,0 28.889,9 14.256,9

'й о 
•- а: ̂  3 28 Й Э Р*

а  2 ВО 2
•Ѳ* і® ?

/б.

45 -908 

48 -О*1 
5 2 .9,0 

511,.99(1 

53.4&®
58 .51(І 

67 Л07
114. 023
190

295.221»
429.2»“
591.^
78!

'
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* Г

Т а б л и ц а  6
ІІЬІХ фондов и эффективности их использования за  время с 1926 по 1950 гг.
726 г.) В млн.

5-е.
3 « КР-
5 Еч“

К
9

21,2

52,б
63.5 
68,2 
Чз
54,1
45.6

Ч э

п Р * *  е

іб? 19,0
4 Щ Ч й

Ы? Ч а
<9,3

5^ 554

Ч і

4 4
1 «7,4

4 4
983.° 4 4

2 . ^ 4 4
«7,4

4 # 4 4
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хо
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й
ст
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Т е м п ы  ф о н д о в
Коэфициенты эффек
тивности использова

ния фондов

Темпы народного до
хода и его частей „у“ 

и „п“

К 'у  —  

=  К ' п
К ' І К 'у К 'п С

г----- і____

С у Сп Д ' Д ' у А  п

10 11 \ 12 Ш 14 15 16 18 , 19

7,40

.....

41,2 46,2 40,3
8,2 8,1 26,0 4,7 40,8 44,4 39,9 6,9 21,1 3,8
7,9 8,3 1,7 9,8 41,0 45,2 40,1 8,9 3,6 10,3

12,7 10,9 82,4 —  4,2 41,7 44,1 40,8 12,9 78.1 2,6
15,0 15,0 38,0 5,7 42,0 43,6 41,1 15,6 36,7 6,5
16,6 17,3 32,1 9,5 41,5 42,8 40,6 15,8 29,7 8,1
17,2 18,5 23,6 15,2 40,9 42,3 40,0 16,9 22,0 13,5
16,0 18,2 16,9 19,2 39,2 40,8 38,2 16,6 15,5 17,3
13,8 16,1 11,9 '18,6 37,4 39,3 36,4 14,3 10,5 16,7
11,8 13,6 19,4 15,8 35,6 37,8 34,6 11,8 8,0 13,9
10,3 11,7 7,9 13,3 * 33,8 36,3 32,8 9,7 6,4 11,3
9,0 10,1 6,9 11,3 32,0 34,8 31,0 | 8,1 5,4 9,2
8,0 8,9 6,2 9,8 30,2 33,3 29,2 6,8 4,6 7.6

11 И Я в м и л л и а р д а X

7,40 1 — — 41,2 46,2 40,3 __ __

8,2 8,1 26,0 4,7 40,8 44,4 39,9 6,9 21,1 3.8
7,9 8,3 1,7 9,8 41,0 45,2 40,1 8,9 3,0 10,8

12,7 10,9 82,4 - 4 , 2 41,7 44,1 40,8 12,9 78,1 — 2,6

18,8 15,4 43,3 4,2 51,1 52,7 50,2 41,3 71,4 28,2

26,3 | 22,2 45,8 9,1 60,5 61,7 59,6 44,7 70,7 29,6
35,0 30,2 51,1 14,8 70,0 70,9 69,1 50,7 73,6 33,1
35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,9 69,1 { 35,0 35,0 35,0
35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,9 69,1 35,0 35,0 35,0
35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,0 69,1 35,0 35,0 35,0

ѵ 35,0 35,0 і 35,0 35,0 70,0 70,0 69,1 35,0 35,0 | 35,0
■ 35,0 35,0 35,0 35,0 70,0 70,0 : 69,1 35,0 35,0 35,0

35,0 35,0 і 35,0 35,0 70,0 : 70,0 69,1 35,0 35,0 ;

'

35,0



В. П. Акуленко

Производительность общественного т р у д а 1
.Производительность труда—это, в по

следнем счете, самое важное, самое главное 
для победы нового общественного строя".

„Капитализм может быть окончательно 
побежден и будет окончательно побежден 
тем, что социализм создаст новую, гораздо 
более высокую производительность труда"-

Ленин

Мы поставили себе исторического масштаба задачу—в кратчай
ший срок догнать и перегнать передовые капиталистические страны-

Разрешить поставленную задачу— значит не только д о к а з а т ь  
право на жизнь новой экономической системы, но и у т в е р д и т ь  

доминирующ ую роль этой системы во всем мировом хозяйстве- 
Является ли посильной нам такого рода задача? Имеются ли у нас 
о б ’ е  к т и в н ы е п р е д п о с ы л к и  такого у с к о р е н и я  т е м п а  
хозяйственного развития? Для ответа на эти вопросы, разрешим вна
чале вопрос: ч т о  т а к о е  п р о б л е м а  т е м п а ?

В статье «Направление, темп, равновесие»2) мы писали, что 
п р о б л е м а  т е м п а  е с т ь  д р у Т а я  Г т о р о н а  п р о б л е м ы  
п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  о б щ е с т в е н н о г о  т р у д а .

Действительно, динамика производительности общественной 
труда— основной фактор, определяющий развитие того или д р у го і( 
социального аггре-гата, той или другой социальной системы. Те народ*’ 
или ж е те системы, производительность которых росла з а м е д л е н н ы  

темпом или оставалась вовсе стабильной, должны были уйти с исгорй^ 
ческой арены, уступив свое место народам и системам в большей мер 
повышающим производительность своего труда.

В свою очередь, неравномерное развитие производительност 
общественного труда в отдельных секторах современного мировое 
хозяйства является основной причиной различного уровня материал 
ного и культурного бытия одних и тех же социальных групп в РазЛ „ 
ных странах, различного темпа роста этих стран и т. д. Соответстве 
с этим, показатели динамики производительности общественн 
труда являются наиболее синтетическими показателями всякого

1 В порядке обсуждения. Ред.
3 См. „ГІлановбѳ Хозяйство" 2 и 4 за  1929 г.
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Роднохозяйственного плана. Так как центральной задачей таких пла
нов должно явиться в о л е в о е в о з д  е й с т в и е на всю сумму ф а к- 
Ю р о в ,  определяющих производительность общественного труда в 
Целях повышения последней, то вначале мы остановимся на определе
нии этих факторов, а затем уже перейдем к конструированию самого 
Понятия производительности общественного труда и показателей, 
отражающих динамику этого явления.

По Марксу «производительная сила трѵда определяется много
томными обстоятельствами, между прочим средней степенью искус
ства рабочего, уровнем развития науки и ее технических применений 
существенной организацией производственного процесса, размерами 
н дееспособностью средств производства и, наконец, естественными ) 
Условиями» (Капитал, I т., 5 стр.). Детализируя эти положения, п ол у-/ 
•Им следующую сумму факторов производительности обществ, труда;

а) су б ективные качества рабочей силы: квалификация, интенсив
ность труда, общая и техническая культурность и пр., что в свою 
очередь является результатом об’ективных причин (постановка об
щего и технического образования и пр.);

б) уровень развития науки и ее технических применений, повы
шение которого позволяет извлекать из данной суммы накопленного
Руда («капитала»), из данной суммы материальных благ каждый раз 

Растущую эффективность;
в) общественная организация производственного процесса: 

Ч е т е  м а о б щ е с т в е н н о г о  и географического р а з д е л е н и я  
УДа> система с о е д и н е н и я  труда — т. е. организация производ

ила (концентрация и централизация, трестирование и комбинирование
ЧР.); организация обращения и распределения, определяющая око

леть оборота капитала и издержек обращения; организация обще- 
^ченного производства в целом, определяющая, с одной стороны, 
РО'Порции производства и потребления, пропорции перераспределе

ния общественного продукта и т. д., а с другой—величину издержек 
ЧЩетвенного воспроизводства;

По ^  РазмеРы и Дееспособность средств производства; величина 
етоянного капитала и его технический состав (степень машияово- 

^_Уженности и энерговооруженности труда); пропорции основного и 
ротного капитала; межотраслевые пропорции, в частности групп 

А» и «Б» и т. д.;
Д) наконец, естественные условия во всем их многообразии.

Ме ^ каждой данный момент для каждого общества все эти эле\
^  Чты являются о б ъ е к т и в н о й  данностью, хотя эта об’ективность! 
‘Обц В большой меРе результат прошлых- с у б  ’ е к т и в -н ы х действий] 
^Щестаа. Существующий комплекс производительных сил опредеі 
к д Т: ч т о  производится, с к о л ь к о ,  к а к  и с к а к и м и  и з д  е р жі 

** и живого труда. /
.д., если в каждый данный момент величина общественного про- 

а есть об’ективная данность, непосредственно определяемая уже

0,10(5 Хозяйство № 12 О
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имеющимся комплексом производительных сил, то п е р е р а с п р е 
д е л е н и е  этого продукта, х а р а к т е р  е г о  о б щ е с т в е н н о г о  
п о т р е б л е н и я ,  только посредственно определяется имеющимся 
комплексом производительных сил, и потому в каждый данный момент 
общественное потребление в большей мере поддается воздействию 
волевого фактора, чем общественное производство. Отсюда проблема 
повышения производительности общественного труда заключается в 
нахождении таких п р о п о р ц и й  при перераспределении всего обще
ственного продукта, которые гарантировали бы наиболее эффектив
ное изменение существующего комплекса производительных сил в 
условиях относительного экономического р а в н о в е с и я  всей , 
системы. Соответственно с этим, разрешение п р о б л е м ы  т е м п а  

\ заключается в нахождении определенных пропорций при раопределе- 
, нни общественного продукта между потреблением и накоплением;
I пропорции при перераспределении фондов потребления между лич

ном и общественным потреблением; пропорций—при распределений 
фондов накопления между основным и оборотным капиталом, междУ 

. постоянным к переменным капиталом (уровень механизации), между 
отдельными отраслями и т. д. Вполне понятно, что каждая страна, 
исходя из конкретных естественно-географических, социально-истори
ческих и экономических условий п о - с в о е м у  находит эти пропор
ции. Тем не менее, анализ конкретного развития отдельных нацио
нальных хозяйств и мирового хозяйства в целом позволяет сделать*- 
ряд обобщений.

Нужно только подчеркнуть, что хотя характер общественного 
потребления (личного и производственного) в значительной мере под
дается воздействию волевого фактора, тем не менее, это волевой 
влияние является далеко не безусловным началом, так как в к о н е ч 
н о м  и т о г е  и потребление в каждый данный момент является функ
цией определенного аргумента—-производительных сил. Поэтому воле
вое изменение некоторых хозяйственных пропорций вне у ч е т а  

конкретных об’ективных условий может не только сорвать темпы ра3' 
вития, но и привести общественное хозяйство к серьезным потрясе' 
ниям У

Трактовка п р о п о р ц и й  к а к  у с л о в и й  х о з я й с т в е н е н  о г 0 
р а в н о в е с и я  была дана нами в статье «Направление, темп, равй0' 
весие»; поэтому мы ограничиваемся в данной работе анализом п р °' 
п о р ц и й  к а к  у с л о в и й  т е м п а .  Вполне понятно, что такое ра3’ 
межевание является только методологическим приемом, так как в 
живой жизни пропорции, как условие ускоряющегося темпа, д о л я ^  
быть и пропорциями относительного производственного (но не обчзя 
тельного рыночного) равновесия.

1 Говоря о волевом факторе, автор недостаточно разграничивает систему пла|1°
вую И стихийную. Р е д .
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•I** *
При прочих равных условиях темпы хозяйственнго развития! 

будут тем выше, чем выше в данном общественном хозяйстве н о р м а  
н а к о п л е н и я .

В широком смысле слова норма накопления есть норма прибавоч-^ 
ной стоимости или прибавочного продукта (М/Р). В более узком пони- /  
Мании норма накопления есть отношение к общественному продукту, V 
прироста основных и оборотных фондов. (Между прочим, в одном 
Месте Маркс дает еще более суженную трактовку общественного ; 
Накопления, понимая под ним только прирост группы производства 
средств производства, т. е. отраслей, производящих элементы основ
ного капитала общ ества.)1

Норма накопления (в широком понимании) прямо пропорций- ( 
Нальна производительности труда (выработка на рабочего при данной 
Интенсивности труда) и обратно пропорциональна величине потребле
ния (личного или общественног о). Действительно, по мере роста /  
Производительности единицы живой силы, несмотря на абсолютный ( 
Рост массы потребления (зарплата или соответствующий эквивалент); 
Доля прибавочного продукта растет еще сильнее в основном за счету 
Относительной части прибавочного продукта2. С другой стороны, на 
Менее очевидно, что чем больше масса личного потребления, тем 
Меньше масса, а потому и норма накопления. • Соответственно с этим 
общественное хозяйство может иметь высокую норму накопления 
Даже при низкой производительности труда, если последней отвечает 
Нищенский уровень бытия самих трудящихся. Однако существует \ 
®°льшая разница между высокой нормой накопления при высоком 
Уровне технической производительности труда и при низком: первой 
Отвечает огромная м а с с а  накопления (абсолютно и на единицу \  
вселения), а второй— значительно сниженная. Между тем при данной 
Норме накопления (М/Р) темп определяется как отношением массы 
икопления к имеющейся массе средств производства (М/С), так и от

ношением массы накопления к имеющейся живой силе (М/Ѵ). |
Д о сих пор мы определяли массу накопления как прибавочный 

НРодукт (Р—Ѵ=М).
Между тем, по существу, под народнохозяйственной массой на

копления следует понимать оматериализованную часть прибавочного 
продукта, т. е. прирост основных и оборотных фондов (запасов). 

асса прибавочного продукта совпадала бы с оматериализованным 
аі<°плением только в том случае, если бы вся масса общественного 

^°Щебления совпадала бы с массой нотребления непосредственных

* Редакция отмечает, что определение нормы прибавочной стоимости, даваемое  
°Р°м, расходится с определением Маркса.

Под а «Относительная прибавочная стоимость прямо пропорциональна производитель- 
іод, си.те труда. Она повышается с повышеиием и падает с  понижѳпмем производитѳль- 

1 силы труда", (Капитал, I т., 238 стр.)
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производителей. М ежду тем это далеко не так: во всяком обществе 
известная часть общественного продукта идет на социально-культур
ные нужды, на аппарат распределения и хозяйственного управления 
и т. д.; а в современном обществе, кроме Того, на содержание армии, 
буржуазии, бюрократии, различных непроизводительных групп насе
ления и т. д. Известная часть этих расходов является условием расши
ренного воспроизводства всякого общественного хозяйства (затратьі 
на просвещение, здравоохранение и пр.) и потому рост доли этих 
расходов в общественном продукте является целиком положительным 
показателем; большая же часть приведенных расходов есть или ГанХ 
Ггаіз менового хозяйства или непроизводительное потребление капи
талистической системы хозяйства. Поэтому, чем меньше масса такого 
непроизводительного потребления (армия, буржуазия и пр.), геМ 
лучше для всего общества. Обычно в период войны, революции и т. п.. 
когда повышается удельный вес непроизводительных расходов, норма 
накопления сильно падает и даж е сходи т к нулю или отрицательной 
величине; последнее выражается в проедании основных и оборотных 
ф ондов страны. Как правило, норма накопления в капиталистических 
странах почти никогда не превышала 20%, понижаясь в отдельных 
странах до 10% и ниже, в зависимости от всей массы расходов непр0' 
изводительиого характера.

Нужно, вместе с тем, признать, что всякое общ ество в кажДЫи 
данный отрезок времени ограничено в повышении нормы накоплений 
двумя моментами: один лежит в самих пропорциях перераспределения 
общ ественного продукта между потребляемой и накопляемой часть#- ; 
другой— в самой материальной структуре общественного продукт-  
Д ело в том, что известный прирост потребительских фондов являете і 
условием расширенного воспроизводства, так как рост личноі о по  
ребления группы производительного труда является условием рос 
самой производительности труда. Практически это означает, чт > 
повышая, напр., норму выработки на 20%, нужно повысить зарао 
ную плату на 8— 10%. Если такого повышения не будет, или если 
будет иметь номинальный характер, срезываясь ростом цен или о б *  
тельными отчислениями, то это более или менее отрицательно отр 
зится на динамике производительности труда, а отсюда на снижен 
нормы накопления. С другой стороны, рост затрат социально-кульгу 
ного характера, срезая в д а н н ы й  момент массу производитель  
накопления, необычайно повышает в п о с л е д у ю щ е м  норму н 
ления, поднимая производительность всего общ ественного V 

I Поэтому, срезывание потребительских фондов производит . 
групп населения или зажим расходов на социально-культурные *
может повысить норму накопления только в каждый д а  ^
момент, отрицательно отражаясь на динамике производится  

\  труда и нормы накопления на д л и т е л ь н о м  отрезке времеви.
Влияние второго момента структуры обіцесівенноі о продУ ^  

заключается в том, что не всякая часть общ ественного продукта

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО ТРУДА. 138

быть накоплена. Если прибавочный продукт в основном состоит из 
Редметов потребления, и при том непроизводительного потребления 
о материальные возможности данного общества в деле накопления 

оол м  чем ограничены. Этим и обгоняется как чудовищ ное нм іроиэво- 
Дительное потребление в древних деспотиях, так и не менее чудовищ 
ное непроизводительное накопление (китайская стена египетские 
пирамиды и т. д.). И наоборот, чем выше в прибавочном продукте 
Доля средств производства и вообщ е элементов основного капитала 
'стройматериалы, металл и пр.), тем больше материальных воможно- 
стеи для накопления; возможностей, определяемых самой природой  
накопляемой материи. (В условиях н е р а в н о м е р н о г о  развития 
отдельных стран корректирующим фактором является внешний това- 
Роборот.)

Переходим к анализу дальнейших пропорций. При данной массе" 
накопления темп определяется пропорциями распределения этой  
«ассы между элементами основного и ‘оборотного капитала Как пра- 
ило, чем ниже доля запасов в накопляемом продукте, чем больше она 

приближается к общ ественно-необходимой норме, тем выше темп 
Хозяйственного развития, так как тем выше эффективность использо
вания общетвенного капитала. Разные отрасли народного хозяйства 
1Меют различное соотнош ение между основным и оборотным капи

талом п о чисто техническим причинам. Тем не менее, каждой единице 
Р ов н ого  капитала народного хозяйства отвечает определенная вели- 

^иНа оборотны х средств производства (сырье, топливо, вспомогатель- 
ь'е материалы, полуфабрикаты, незаконченное производство и строй

материалы для текущ его ремонта). Для всего же народного хозяйства 
состав запасов должна войти также определенная норма готовых 

3Делий и продуктов. Соответственно с этим существует, как нижний 
'Имит, нормативная масса запаса. Всякое общ ество, нарушающее эту  

й ° Р м а т и в н о с т ь  в сторону снижения, подвергает свое воспроиз
водство таким перебоям, которые могут з а д е р ж а т ь  темп развития 

^П олная загрузка основного капитала, транспортные перебои, отсюда 
-Д°Рожание продукции и ухудш ение ее качества и т. д.), 
с Но проблема резервов стоит скорее в обратной плоскости: в пло- 

° СтИ общественного расточительства, так как всякое меновое хозяй- 
ІІрВ(і  обычно имеет массу запасов, далеко превышающую общественно- 

• Обходимую норму.
Как правило, при данной длине производственного цикла, вели- 

() Да запасов будет тем меньше, чем развитее средства сообщ ения, 
м Развитее кредитно-денежные отношения, чем выше концентрация 
Централизация производства и обращения, чем лучше организация 

Жен и я и сбыта, чем планомернее организация общественного 
^  йзводства в смысле приближения продукции к общ ественно-необ- 
^Димому потреблению (имеем в виду перманентное перепроизводство 
с ^ Италистического хозяйства) и т- Д- Иначе говоря, величина общ е- 

ейного запаса в значительной мере определяется рядом организа
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ционных факторов и поэтому она тем больше, чем неорганизованнее, 
чем более стихийно данное общественное хозяйство.

Поэтому одна рациональная организация кредитно-денежного 
оборота равносильна созданию новых материальных капиталов. Роль 
кредита не только в том, что он уменьшает издержки денежного оора- 
щения, но и в том, что кредит приближает величину материальных 
резервов к общественно-необходимому минимуму, а также ускоряет 
оборот материальных ценностей, путем перемещения освобождаю
щихся денежных капиталов.

Общественное хозяйство со слабо развитым «кредитным пере
плетом» имеет чрезвычайно замедленную скорость оборота капиталов, 
так как, во-первых, замедляется самый процесс обращения, а во-вто
рых, процесс производства. В этом случае можно встретить такие при
меры, когда одно предприятие имеет избыточный уголь, нуждаясь в 
чугуне, а другое—избыточный чугун, нуждаясь в угле. В результате 
чисто организационных причин имеет место недостаточная нагрузка 
имеющихся основных капиталов, излишние резервы и т. д. Именно 
в этом смысле организация функционально равносильна созданию 
капитала.

Но, с другой стороны, эффективное значение кредита тем меньше, 
чем выше прочие о г р а н и з а ц и о н н ы е  ф о р м ы  производства и 
обращения. Фордовский комбинат является классическим примером 
бесмредитного хозяйства, где запасы сведены к технически необходи
мому минимуму, а скорость оборота—к техническому максимуму.

Поэтому роль кредита все более и более суживается по мере 
роста системы трестов, синдикатов, комбинатов, концернов и т. Д- 
Такое же значение имеет рационализация обращения: транзит, си
стема предварительных заказов и т. д.

Кстати сказать, по мере развития таких организационных фор*' 
снижаются также издержки обращения (торговая накидка и т .  Д-)' 
Соответственно с этим можно сказать, что при данной массе накоплю 
ния темп определяется о б щ е с т в е н н о й  о р г а н и з а ц и е й  произ 
водства и обращения: он выше для кредитного хозяйства сравни  ̂
тельно с денежным; для концентрированного хозяйства сравнительН^ 
с мелкотоварным хозяйством; для планового хозяйства с р а в н и т е л ы й  

со стихийным'.
Переходим к п р о п о р ц и я м  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т ел 

с т в а. С точки зрения э ф ф е к т и в н о с т и  « а п и т а л о в л о ^   ̂
н и й  разрешение проблемы темпа заключается в нахождении так"^ 
комбинаций живого и мертвого труда (постоянного капитала) и 
межотраслевого сочетания этих комбинаций, которые, обусловлив

і Помимо выш еуказанного, преимущ ества высокой организации общ ествен»1’ ^  
производства (тресты, комбинаты и пр.) — ото преимущ ества крупного предприняв* ^  
род мелким; Общественной формы—перед частной, где, с одной стороны, моясеі 
шире техническое р а з д е л е н и е  труда, выше специализация; а  с другой, 111 
кооперация труда, его соединение.
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определенную степень хозяйственного равновесия, гарантировали бы 
ори данных социально-экономических условиях возможность макси
мальной общественной экономии и максимального повышения произ
водительности труда. Я подчеркиваю «при данных общественных усло
виях», потому что в одних случаях ускорение темпа обусловливается 
одними пропорциями, а в другой—другими.

На первый взгляд кажется, что наибольший темп роста будет' 
тогда, когда затраченный капитал даст наибольшую сумму продукции 
На единицу капитала (Р/С). Иначе говоря, так как при данном уровне 
технической культуры по мере роста технического состава капитала 
продукция на единицу капитала падает (падение Р/С по мере роста 

V), то можно было бы сделать вывод, что максимальный темп 
условливается наиболее низким уровнем механизации труда. Тем 

олее, что при низком уровне механизации одна и та же сумма капи
тала позволяет вовлечь в производство большее число рабочих, чем 
пРи высокой механизации.

Такой вывод был бы неправильным, так как производительность 
Туда (выработка на рабочего при данной‘ интенсивности) тем выше, 
Нем выше механизация труда. Поэтому низкой механизации отвечала 
иі низкая производительность, а потому низкая зарплата и понижен

и я  норма накопления.

Но, с другой стороны, не менее ошибочно было бы думать, что 
с я к о е  п о в ы ш е н и е  уровня механизации п р и  в с я к и х  

^ ° Ц и а л ь н о - э к о  я  о м и ч е с к и х  у с л о в и я х  дает больше осно- 
а»ий для ускорения темпа. Так как по мере роста механизации росту) 

н°Рмы накопления соответствует параллельное понижение чистой 
Продукции на единицу основного капитала (и по стоимости и в натуре), 
т° я каждый данный момент при достижении известного уровня меха
низации можно иметь такое положение, когда произведение повышен
ной нормы на относительно пониженную продукцию может быть 
^сньше произведения пониженной нормы на относительно повышен- 

продукцию.
Между тем для усиления темпа важно как раз иметь не столько 

овьішеняую норму накопления вообще, сколько повышенное отно- 
^Ние м а с с ы  н а к о п л е н и я  к затраченному капиталу. Следова- 
Пино, вся соль проектирования заключается в нахождении о п т и -  

 ̂ И л ь н о г о  уровня механизации п р и  д а н н ы х  э к о н  о м и ч е , - 
э К'и х у с л о в и я х , ,  так как не всякая степень механизации, 

°Поімически целесообразная в одной стране, может быть экономи
к и  выгодной в другой стране. Механизированное производство 
ет для данного хозяйства наибольшую массу прибавочного про- 

^Нта (абсолютно и относительно к капиталу) только в том случае, 
гАа масса прибавочного продукта, реализованного благодаря вве- 

Ч ц1Чі°  новой более мощной машины, будет превышать возможную  
СсУ прибавочного продукта, которую могла бы дать эта дополни-
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тельная масса капитала при более низком уровне механизации, т. е; 
за счет дополнительного вовлечения рабочих.

Впрочем, в каждый данный момент лимитом высокого уровня.
) механизации является не только масса прибавочного продукта и отно- 

/  шение последней к затраченной сумме капитала, а также и масса 
I чистой продукции, поскольку с точки зрения Р более высокое отно

шение С/Ѵ менее «производительно» на единицу капитала, чем менее 
высокое. Поэтому всякое общество, нуждаясь в определенной сумме 

| чистой продукции и располагая для этого всякий раз определенной 
суммой накопленного труда (капитала), должно при этих двух лими
тах—потребное Р и существующее С—выбирать такую структуру С/Ѵ, 
которая гарантировала бы производство общественно необходимой, 
суммы продукции. Иначе говоря, произведение всей массы затрачи
ваемого капитала (С) на отдачу единицы капитала (Р/С) должно гаран
тировать получение общественно-необходимой суммы Р; с другой л<е 

1 стороны, произведение всего числа V на выборку одного рабочего 
! (Р/Ѵ) должно дать тот же результат. С точки зрения ч и с т о й  п р о- 

д у к ц и и эти два ряда диктуют выбор о п р е д е л е н н о г о  уровня 
і С/V, гарантирующего произведение Р, Короче говоря, всякое обще* 
\  ство может получить общественно-необходимую продукцию только 

і ценою общественно-необходимых затрат. А вполне понятно, что крй' 
терий «общественно-необходимых затрат» будет один для Германий 
и другой для САСШ. Поэтому всякое общество, повышающее уровень 
С/Ѵ против общественно-необходимого, может, при указанных выіНе 
условиях, повысить т е м п  развития ценою лишь временного недо' 
производства.

Мы подчеркиваем, что все выводы об уровне С/Ѵ предполагаю1, 
«данный уровень технической культуры», так как влияние технического 
прогресса существенно изменяет эти положения, поскольку «на одно# 
ступени технического развития плохая машина может быть дорога» 
на другой—хорошая может быть дешева» (Маркс).

Несмотря на то, что по вопросу эффективности капиталовлоЖе' 
ний существует наибольшая путаница понятий (путаница высоког0 
уровня механизации и высокого уровня технического развития и т. Д-)* 
мы даем здесь только схематическое изложение этой проблемы, тзі 
как детальная ее трактовка дается нами в статье «О марксизме, индУ 
стриализации и безграмотности» («Хозяйство Украины» № 9, 1929)-

Переходим ко второму моменту капиталовложений— м е ж о т Р ^  
е л е в ы м  п р о п о р ц и я м .  В различных отраслях существует разлй  ̂
ный органический состав капитала по чисто технически
производства: так, в промышленности он выше, чем в
в тяжелой индустрии— выше, чем в легкой; в транспорте- 
в промышленности в целом и т. д. Из этого можно было ^
вывод, что наибольшие темпы будут обусловливаться таким раслР  ̂
делением капитала, когда наибольшая масса его будет направлен3
легкую индустрию, а не в тяжелую, в сельское хозяйство, а не в л

м условие
земледелий’
—выше, че 
бы сдел3'1’1’

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВЕННОГО т р у д а .

Мышленность и т. д. Однако и этот вывод был бы неправильным. Дело* 
в том, что ряд наиболее капиталоемких отраслей, как транспорт, тяже
лая индустрия, электропромышленность, химия и т. д., является, так 
сказать, «ведущими» отраслями, которые хотя и дают пониженную1 
продукцию на единицу капитала, но зато поднимают производитель
ность труда в связанных с ними отраслях.

Соответственно с этим мы выдвигали в качестве критерия народ
нохозяйственной эффективности к о м п л е к с н ы й  учет эффектив
ности, а не л и  н е й н ы й  (54—55 стр. № 4 «План, Хозяйства»), В каче
стве иллюстрации, мы приводили пример с транспортом, который дает 
очень низкую отдачу капитала. Тем не менее, развитие средств сооб
щения, создавая предпосылки рационального географического разде
ления труда, повышает темпы развития, ускоряя обращения капиталов 
н повышая норму накопления путем снижения транспортных издержек.

^Факты развития мирового хозяйства и отдельных национальных 
Хозяйств как раз и говорят о том, что производительность обществен
ного труда растет не в той мере, в какой развиваются отрасли с наи
большим выходом продукции на единицу капитала, а в той мере, в. 
Какой развиваются капиталоемкие отрасли с понижающейся отдачей, 
напитала (металлургия, машиностроение, химия, транспорт и т. д.).

Иначе говоря, человечество проявляет прогрессивно растущий, 
аппетит не к хлебу, мясу, текстилю и пр., а к углю, чугуну, химической 
продукции и т. д.

Соответственно с этим расширенное воспроизводство обществен
ной продукции покупается всякий раз еще более расширенным вос
производством группы «А», что и проявляется в повышении удельного» 
Веса этой продукции в общей сумме общественного продукта.

Собственно говоря, пропорция «А» и «В», пропорции ограслейД 
Производящих средства производства и средства потребления, в конеч
ном итоге есть другая сторона пропорций С/Ѵ. С другой же стороны, 
Пропорции «А» и «В» в известной мере есть другая сторона пропорций 
Накопления и потребления, так как «с прогрессом в производитель
ности общественного труда, сопровождаемым, как это и происходит 
в Действительности, ростом постоянного капитала, на долю капитала, 
''аД такового, будет приходиться также все большая часть годичного» 
пРодукта» (Маркс, «Теория» еіс, II т, 94 стр.).

Особое значение в числе капиталоемких отраслей имеют «о т м ы- 
а К) щ и е» отрасли индустрии (Кеуішіизігіе), создающие, так сказать, 

Лі°чи к расширенному воспроизводству менее капиталоемких 
°тРаслей.
. Ряд таких отраслей, например, будет создан на дешевой энергии 
''Непростроя.

Итак, повышение удельного веса группы «А» (производство» 
®Ррдств производства) является показателем расширенного воспроиз-
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Оводства, показателем эффективности общественного накопления; по
казателем роста производительности общественного труда \

Но если общество прогрессирует лишь в той мере, в какой ра
стет абсолютно и относительно группа отраслей «А», то не менее 
правильно, что даже при расширенном воспроизводстве чугуна, 
стали, стройматериалов и пр. общество может иметь крайне замед
ленный рост производительности труда, если продукция группы «А», 
а соответственно и группы «В», будет направлена в строительство 
отраслей непроизводительного характера: военная промышленность, 
добыча драгоценностей, строительство дворцов и т. д. Общество 
накопляет и тогда, когда строит пирамиды, или превращает ценою 
миллиардов Флориду из болота в Венецию американской буржуазии; 
общество «накопляет» и при производстве золота и т. д., но с народно
хозяйственной точки зрения это накопление мало чем отличается от 
проедания основного капитала страны. Поэтому весь вред н е п р о 
и з в о д и т е л ь н о г о  п о т р е б л е н и я  в буржуазном обществе не 
только в проедании тунеядцами известной части общественных фон
дов потребления, но и в непроизводительном использовании и без 
того урезанных фондов накопления.

При всех прочих предпосылках р е ш а ю щ и м  ф а к т о р о м  
роста производительности общественного труда является у р о в е н ь

1 И з этого следует, что хотя скорость оборота капитала есть другая сторона 
высоты производительности труда, все ж е повышение производительности обществен-у 
ного труда 'не всегда совпадает с повышением скорости оборота капитала.

Вообщ е говоря, скорость оборота всего капитала тем выше, чем меньше масса 
амортизации в единице продукции, т. е. чем выше отдача основного капитала; чей 
меньше в единице продукции прочие составные части, т. е. для ж ивого труда (перемен
ный капитал), сырья, материалов и пр., чем выше отнош ение оборотной части капи
тал а  к осповпой и чем короче длина производственного процесса и т . д.

Для всего ж е общ ественного производственного процесса определяющими факт0' 
рами скорости оборота капитала выступают, кроме того, организация обращ ения и м»' 
дификации одних форм материальных благ в другие формы, а  также организация тра’1' 
спорта („Главное средство для сокращ ения времени обращ ения —- усовершенствован!!0 
путей сообщения" (Маркс). Растущ ее отнош ение с /ѵ , а  отсюда снижение отдачи основ
ного капитала, более быстрый рост осповпой части постоянного капитала, чем обор°т' 
пой, влияют в сторону замедления скорости -оборота всего общ ественного капитал3. 
Развитие ж е науки и техники влияет в противоположном направлении, повышая ск°' 
рость оборота капитала путем повышения отдачи капитала и сокращения прѳманй 
производства.

С другой стороны, растущ ее отнош ение с /г  повышает скорость оборота к3,1ѵ 
оборотной части постоянного капитала (снижение материальных затрат в единице пр0' 
дукции), так и всего переменного капитала (снижение доли г). В результате им®® 
сниж ение себестоимости, которое говорит о том, что одна и та ж е масса Р  всяк и й  Ра3 
покупается меньшими затратами труда и капитала, или что одна и та ж е масса грУД3, 
и капитала дает большую массу Р.

В силу неравномерного роста технического прогресса и процессов мѳхаиизаЦи 
возможно несовпадение динамики коэфициѳнта скорости оборота капитала и коэфици®111̂  
тем па в тот или иной отрезок времепи. (Н а длительном отрезке эти коЭфициевт 
совпадают.)
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к у л ь т у р н о г о  р а з в и т и я н а с е л е н и я ,  у р о в е н ь  р а з в и т и . я
н а у к и  и т е х н и к и .

Рост самого об’ема С и его структуры — С/Ѵ требует расширен-*/ 
ного воспроизводства квалифицированной рабочей силы и если тако
вое задерживается, то данное общество будет стоять перед проблемой 
импорта квалифицированных кадров, несмотря на имеющиеся резервы 
труда. С другой же стороны, растущее воспроизводство пред’являет 
требования к кадрам квалифицированного труда не только в самом 
производстве, но и в сферах обращения и перераспределения общ е-/ 
'Ствен-ного продукта (экономисты, бухгалтера, статистики и т. д.). а/

Вообще же, овладевание самыми элементарными трудовыми про
цессами требует хотя бы самой элементарной грамотности населения— 
Уменья читать и писать, не говоря уже об элементах технической гра
мотности. Многомиллионное крестьянство каждой страны даже при 
0 Д н о м и т о м  ж е  техническом базисе может очень резко повысить 
свою производительность, если овладеет хотя бы элементарными 
'Федставлениями о технологии своего производства. Поэтому прове
дение целой системы агрикультурных мероприятий может более чем 
купиться повышенной урожайностью, повышенным выходом мясо- 
мировой и молочной продукции и т. д. Повторяем, здесь вопрос 
стоит иногда в плоскости усвоения самых простейших принципов 
Цроизводства. Но это усвоение предполагает как наличие кадров агри
культурных работников, так и соответствующий уровень о б щ е й  
Культурности населения.

Так же стоит вопрос для всей массы кустарного и мелкогб ремес
ленного труда, где посредством организации простейших краткосроч- 
}1Ых курсов могла бы быть повышена производительность труда и 
Качество продукции без увеличения или при незначительных затратах
Капитала.

Наконец, р а ц и о н а л и з а ц и я  б ы т а  и л и ч н о г о  п о т р е б -  
1,1 е н и я, которой никто научно не занимается и провести которую 
можно лишь опять-таки подняв уровень общей культурности наееле- 
1іИя> скрывает в себе колоссальные резервы, так как в каждом обще- {/ 
Ф’Ве потребляются ведь от 80% до 90% всего общественного продукта. 

Наших, например, условиях рационализация потребления хотя бы 
4% дала бы миллиардный эффект. Одно уничтожение водки и само- 

г°На дает народному хозяйству десятки миллионов пудов хлеба, как- 
С|'Фья; десятки миллионов рублей фондов потребления, непроизводи- 
Ті-льно затрачиваемых на рабочих и служащих водочной промышлен
ности; миллионы рублей экономии на основном капитале; повышение 
‘Фоизводительности труда потребителей водки и т. д., не говоря уже 

е ни жен ни преступных актов и повышении уровня моральной, а также 
Физической культуры (бюджет здравоохранения). !

Переходя от элементов общей культуры, от вопросов р а с  п р о -  
^ Р а н е н и я  среди населения уже имеющихся достижений науки и 
Кники, нужно резко подчеркнуть роль естественно-технических наук



Овладевание окружающей нас материей и энергией; подчинение об
ществу сил природы; растущая эффективнотсь их использования, все 
это есть результаты развития науки и техники. Развитие естественно
технических наук, производя иногда целые технические революции.. I  
чрезвычайно повышает производительность труда, «удешевляя» про- ' 
дукцию и повышая ее качество. При этом, по Марксу, чем меньше 
сумма стоимости переносимая средствами труда на единицу продукции; 
тем больше приближаются средства труда к даровым силам природы. 
Влияние технического прогресса сказывается на машинах в том, что 
одна и та же машина одной и той же эффективности, на одной сту
пени технического развития будет стоить, например, 1000 руб., на 
другой—500 руб., а на третьей—300 руб. Пример фордовских автомо
билей может служить иллюстрацией этого процесса роста технической 
культуры. (В данном случае говорят о реконструкции, рационализа
ции. Но ведь сама реконструкция есть моральное обновление техни
чески устаревшего капитала.)

Этот процесс роста технической культуры, роста изобретатель-! 
ства имеет овоим логическим результатом рост продукции на единицу, 
капитала. Следовательно, этот процесс прямо противоположен по' 
своим результатам процессу роста уровня механизации. Действитель
но, в результате роста механизации стоимость единицы продукции 
снижается за счет доли живого труда и оборотной части постоянного' 1 
капитала (сырье, топливо и пр.), но масса аммортизации при этой 
растет и относительно и абсолютно, следовательно, о т д а ч а  к а п и 
т а л а  п а д а е т .  Наоборот, в результате технических усовершенство
ваний амортизация имеет тенденцию относительно расти (в цене про-  ̂
дукта), но абсолютно падать; следовательно, о т д а ч а  к а п и т а л 3 
р а с т е т .

«Подобно тому, как усиленная эксплоатация природного богат
ства достигается просто повышенным напряжением, рабочей с и л ь ь  
точно также н а у к а  и т е х н и к а  с о о б щ а ю т  ф у н к ц и о н и 
р у ю щ е м у  к а п и т а л у  с п о с о б н о с т ь  к р а з р е ш е н и ю ,  не 
з а в и с я щ у ю  от'  е г о  д а н н о й  в е л и ч и н ы » .  (Капитал, I Гг 
478 стр.) Именно поэтому машина, произведенная в 1 9 3 0  г. будет в ни
сколько раз эффективнее машины той же стоимости 1860  г., п о т о к у  

что «на одной ступени технического развития плохая машина моЖ6’1 
быть дорога, на другой—хорошая может быть дешева». Между про
чим, последнее обстоятельство затушевывает процесс падения Р/С й° 
мере роста С/Ѵ, в результате чего имеет место невероятная путаниН3 
понятий в вопросах эффективности капиталовложений.

Но влияние технического прогресса сказывается не только на сте" 
пени приближения средств труда к силам природы, но и на степей3 
экоплоатации данных естественных ресурсов. Германия никогда бы й1 
сумела поднять так высоко производительность своего труда, если бь 
не разрешила проблему бурого угля и фосфористой руды, если бы й1 
развила овою химию и т. д.
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С другой стороны, развитие естественных наук позволяет усили
вать как продуктивность сельского хозяйства (гибридация, акклима
тизирование и пр.), так и промышленности (ферментация табака, суш
ка сахарной свеклы и т. п.).

Суммируя, приходим к выводу, что только развитие науки и тех
ники позволяет человечеству при той же, или даже уменьшающейся 
затрате труда и материи иметь каждый раз расширенный хозяйствен
ный эффект. При стабильности технического прогресса человечество 
стояло бы перед проблемой: или повышение производительности труда 
Ценою снижающейся продукции на единицу капитала, или производ
ство общественно-необходимой продукции хотя бы и менее произво
дительным трудом. В обоих случаях замедляющиеся темпы старею>/ 
Щего общества. Именно поэтому наиболее бурный рост производи
тельности общественного труда среди всех ранее существовавших 
систем имел место в эпоху капитализма, т. е. в эпоху необычайно ин
тенсивного развития науки и техники. С другой стороны, пролетариат 
сможет разрешить поставленные перед ним задачи только тогда, когда 
°н сумеет произвести целые технические революции.

Но и поднятие общего уровня культуры, и развитие науки и тех
ники возможно лишь при условии, когда общество выделяет из про
изведенного продукта определенную часть на социально-кѵльтурные
  ч
Г Переходим к п р и р о д н ы м  ф а к т о р а м  п р о и з в о д и - 1/  
т е л ь н о с т ц. Значение этих факторов обусловливается тем, что по  
существу сама трудовая деятельность человека является ни чем иным, 
Как процессом модификации одних форм материи и энергии в другие, 
больше того, труд, как логическое условие существования человека, 
является процессом приспособления естественных форм материи и 
Энергии к потребностям человека п р и  п о м о щ и  этой же трансфор- 
мированной материи и энергии.

Но уже из этого последнего вытекает, что влияние природных 
Условий на производительность труда не является ни абсолютным,
!|Ц непосредственным. Природные условия влияют на производитель
ность общественного труда черездщстему средств труда, которой рас- 
Цолагает данное общество, Поэтому на одной ступени общественного 
Развития одни и те же естественные условия влияют одним образом,
Ьіа Другой—другим. Больше того, страна с худшими природными пред- , 
Ссылками в силу большего развития техники и средств труда может , 
к^еть более высокую производительность, чем страна с лучшими при- ‘ 
Р°ДНыми предпосылками, но более отсталая (сравни урожайность \ 
8 Германии и Украины).

Но не менее правильно и то положение, что при прочих равных 1 
^Ловиях, из двух общественных хозяйств, хозяйство с лучшими есте- 
С| Энными предпосылками будет иметь более высокую производи- 
‘сльность труда, чем хозяйство с худшими предпосылками. Это выте- 
,<ает хотя бы из того, что само развитие системы средств труда тем
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больше приближается к средствам природы, чем меньше передавае
мая ими стоимость (амортизация) единице продукции.

Каково ж е влияние природных условий на производительность 
общественного труда?

«Помимо больш его или меньшего развития общественного про
изводства, производительность труда зависит от естественных усло- 

I вий. Они все могут быть сведены к природе самого человека, рас и т. д., 
или к окружающей его природе. Внешние условия природы, с эконо- 

1 мической точки зрения, распадаются на две большие группы: есте
ственные богатства, воплощенные в средствах существования, т. е. 
плодородие почвы, обильные рыбой воды и т. д., и естественные б о 
гатства, воплощенные в средствах труда, как то: водяная сила, судо- 

/ ходные реки, лес, металлы, уголь и т. д. В начале цивилизации решаю- 
I щее значение имеет первый, а на более высоких ступенях развития—  
[ второй р о д  естественных богатств» (Капитал, I т., 361— 363 стр.)-' 
і С другой же стороны, Маркс подчеркивает, что «не абсолютное
\ плодородие почвы, но ее диференциация, разнообразие ее естествен- 
' ных продуктов составляют основание общественного разделения тру- 

да». Примат диференциации над абсолютной величиной богатства вы
текает из того, что величина всякого абсолютного богатства влияет 
на производительность труда в к а ж д о м  д а н н о м  с л у ч а е ,  а ди- 
ференциация богатства, создавая предпосылки общественного разде
ления труда, влияет тем самым на производительность в с е г о  об 
щественного труда.

Вряд ли нужно останавливаться на значении естественных усло
вий для развития сельского хозяйства в отдельных странах (почвЫ 
Германии и Украины; климат Англии и САСШ и т. д.), или для разви
тия добывающей промышленности (степень богатства недр, удобство  
эксплоатации, географическая отдаленность залежей и т. д.). Для 
обрабатывающей промышленности имеет значение сама географиче
ская расстановка отдельных моментов производства (сравни по Веоер.' 
условия развития хлопчатобумажной промышленности Англии 11 
САСШ; или металлопромышленности Испании и Англии и т. д.).

В ообщ е же, характер географической конфигурации отдельны* 
элементов производства (руда, уголь, лес и т. д.) имеет огромное зна 
чение д л я  всего производства в целом.

Но производительность общественного труда тем выше, чеМ 
гуще сеть естественных путей сообщ ения, так как этим экономится 
значительная масса транспортных издержек.

Сама величина территории имеет огромное значение для развИ 
тия производительной силы труда. В начале цивилизации развитй 
производительных сил благоприятствовала скорее небольшая терря^ 
тория, так как «разделение труда внутри общества предполагает йЗ̂  
несш ую  величину и известную плотность народонаселения; эти ,,, 
менты играют здесь ту же роль что и аггломерация раоочих в одно
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мастерской». П оэтому древние культуры— Египта, Ассирии и Вави
лона, Греции, Рима— культуры небольших территорий.

По мере ж е роста человеческой культуры положение меняется 
в обратную сторону, так как чем больше территория, тем больше пред
посылок для рационального географического разделения труда, по
скольку «сравнительно мало населенная страна с развитыми средства
ми сообщ ения обладает более густым населением чем более населен
ная страна с неразвитыми средствами сообщ ений». (Маркс.)

Следует заметить, что, говоря о величине территории, нужно 
иметь в виду и политическое единство территории, так как полити
ческая чересполосица также затрудняет развитие рационального гео 
графического разделения труда, как и слабое развитие транспорта.
С этой точки зрения САСШ, например, имеют больше предпосылок  
Для хозяйственного развития, чем лоскутная Европа.

Во всех этих случаях различие естественных предпосылок дей 
ствует как различная техническая вооруженность, определяя с какими 
Издержками производства дооы зается то или иное хозяйственное благо.

Таково, в общ их чертах, значение естественных факторов в деле 
Повышения производительности общественного труда.

Но развитие производительных сил человечества имеет место  
Не только в неодинаковых естественных условиях, но и в неодинако
вых с о ц и а л ь н о - и с т о р и ч е с к и х  и п о л и т и ч е с к и х  у с л о 
в и я х .  Обусловливаясь тем или другим уровнем развития произво
дительных сил, эти условия в свою очередь рефлективно влияют на 
Производственный базис, или стимулируя, или задерживая его разви- 
гИе. Такое же значение имеют все надстройки.

Не останавливаясь детально на этих моментах, скажем, что фор- 
Ма буржуазно-демократических республик больше благоприятствовала 
Развитию производительных сил, чем абсолютизм; что бессословное 
°бЩество благоприятнее в этом смысле, чем кастовое или общество 
с Феодальными пережитками и т. д. Отрицательное влияние религии 
Рп развитие естественно-технических наук имеет место даже до на- 
Сі'Оящего времени («обезьяний процесс» в САСШ В Индии религия 
Одерживает развитие продуктивного скотоводства и, в частности, 
Оиноводства и т. д., и т. д.).

Суммируя все вы ш еизлож енное, мы приходим  к вы воду, что гіри\ 
О нны х естественны х и социально-политических условиях общ ество \ 
Прогрессирует тогда, когда сводит к м и н и м у м у  непроизводительное ' 

> 2 Д^ебление, повыш ая в общ ествен,ноі\Гпродукт<Г норм у накопления и“  
- Дельный вес 'социально-культурны х затрат; когда наибольш ая масса  

пДопления идет в основной капитал; когда повыш ается технический  
, Став капитала и удельны й вес отраслей, п р ои зв одя щ и х средства  

\! Р°иэводства; когда растет уровень культурности населения и разв и 
л с я  наука и техника.

Н еравном ерное развитие системы эконом ических, а п отом у и с о 
л ь н о-п ол и т и ч еск и х  ф акторов производительности  общ ественного*
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труда об’ясняет как неравномерную динамику последней во времени, 
так и неравномерный уровень развития отдельных географических 
секторов мирового хозяйства. Иначе говоря, эта неравномерность раз; 
вития системы факторов производительности об’ясняет нам как при
чины неравномерного экономического прогресса человечества в от
дельные его исторические периоды, так и причины неравномерного 
развития отдельных общественных хозяйств (сравни, с одной стороны, 
страны старой тысячелетней культуры— Китай и Индию — и страны 
молодой буржуазной культуры; а с другой — Европу и Америку).

Если рассматривать динамику производительности общественного 
■труда, то придем к выводам, сделанным еще Марксом, что из всех исто
рических эпох наибольшее развитие’ производительных сил челове
чества наблюдалось в эпоху капитализма, так как из всех ранее суще
ствовавших социально-экономических систем капиталистическая си
стема в наибольшей мере способствовала развитию факторов произ
водительности общественного труда. В чем же состояли преимуще
ства капиталистической системы перед всеми ранее существовавшими 
системами? .

Развитие производительности сил прогрессирующего промыш
ленного капитализма предполагало в своем идеале установление начал 
буржуазной демократии и равенства, буржуазной свободы (либера
лизма), буржуазных правовых норм и т. д., т. е. установления предпо
сылок для 100% реализации абсолютного товарного общества. По
этому большая или меньшая реконструкция феодального социально- 
политического строя являлась сошШіо .чіпе ерш поп развития капитализма- 
Переживая революционный этап своего развития, буржуазия отделяет 
церковь от государства и тем способствует развитию естествено-тех- 
нических наук и культуры вообще; нападая на метафизику феодализ
ма, буржуазия материализует человеческое миропонимание, создавав 
тем самым мощную методологическую базу для развития науки, ка* 
таковой. Развитию науки и техники способствовала «демократиче 
ская» свобода мысли и ее высказывания (слово и печать), а так#с 
соответствующее перераспределение общественного продукта. Одно 
временно с этим имеет место рост культурного уровня широких мз<А' 
населения, хотя бы в пределах элементарной грамотности—уменье чи
тать и писать. Необычайный против предшествующих систем рост пр° 
дукции бумажно-полиграфической, типографской и пр. промышлен 
ности создает техническую базу развития культуры.

И нужно признать, что именно в эпоху капитализма имело мест0 
наиболее глубокое проникновение в тайники природы; наибольШее 
подчинение материи и энергии человеку. Одновременно растет Д0,1 
производительного накопления в общей сумме оощественной проДУ 
ции за счет известного сокращения непроизводительного потреблена 
феодального общества, а в основном за счет беспощадной экеплоатз^ 
ции пролетариата и некапиталистических элементов общества. ПослеД 
нее имеет место в силу того, что все выгоды растущей произвоД1

тельности труда присваиваются капиталом как его достояние, на осно
ве неэквивалентности обмена.

У Росту нормы накопления благоприятствует также чрезвычайно 
сложная и эластичная .кредитная система, позволяющая аккумулиро
вать мельчайшие сбережения во всех клеточках общества (акции, 
облигации; коммерческие банки (депозиты); эмиссионные банки; 
сберкассы; учреждения мелкого кредита и т. д.). Развивающийся «кре
дитный переплет» общественного хозяйства на основе лрегреосирую- 
іцих товарно-денежных связей (денатурализация хозяйства) не только 
повышает норму накопления, но и повышает скорость оборота всего 
материального общественного капитала (дебиторско-кредиторские 
взаимоотношения, безналичный оборот и т. д.), снижая норму резер
вов и облегчая модификацию ТвД и ДвТ. Рост товарно-денежных 
связей ведет в свою очередь к экстенсивному .и интенсивному росту 
общественного разделения труда, создавая в конечном итоге чрезвы
чайно детализованную специализацию труда в интернациональном 
Масштабе. Экстенсивному росту общественного разделения труда бла
гоприятствует сильное развитие транспорта. Одновременно растет и ко
операция труда по мере роста концентрации и централизации капитала.

Логическим результатом развития техники и роста массы произ
водительного накопления является растущее отношение С/Ѵ, т. е. ра
стущая механизация всех трудовых процессов, что выражается в более 
Интенсивном воспроизводстве группы «А», сравнительно с группой 
«Б», Технический же прогресс каждый раз увеличивает эффективность 
той же суммы капитала.

Д в и ж у щ е й  с и л о й  этого процесса является не развитие про
изводительных сил, с целью удовлетворения растущих общественных 
Потребностей, а Д—Д 1. Если Д—Д 1 ргігаиз шоіог этого процесса, то 
Конкуренция необходимое его условие.

Но эти два начала определяют и границы прогрессивного дей
ствия всей капиталистической системы; ее и с т о р и ч е с к и й ,  но не 
Л о г и ч е с к и й  характер.

Дело в том, что с развитием капитализма развиваются внутренне
присущие ему противоречия, которые приводят к диалектическому 
Перерождению его миссии: из фактора экономического прогресса ка
питализм становится фактором з а д е р ж и в а ю щ и м  развитие про
изводительных сил и даже р а з р у ш а ю щ и м  таковые. Чудовищные 
Потери в мировую бойню 1914— 1918 гг. и вся послевоенная кон’юнк- 
1і'Ра достаточно иллюстрирует эти выводы. С и с т е м а  в ц е л о м  
Уже сказала свое слово, хотя бы о т д е л ь н ы е  ее сектора, в силу 
3акона неравномерного развития капитализма, еще и проявляли при
знаки жизнеспособности.

П ер еходи м  к анализу др угой  стороны  вопроса.
Отрицательные особенности капиталистической системы, с точки 

прения интересующего нас вопроса, сводятся к трем основным мо
с т а м :
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1. Неполное использование капитализмом уже и м е ю щ и х с я  
материальных предпосылок производства.

2. Растущее непроизводительное общественное потребление.
3. Растущие издержки расширенного воспроизводства.
Движимый не стимулом к удовлетворению общественных потреб

ностей, а стимулом Д —Д \  капитализм каждый раз перерастает рыноч
ные возможности, так как потребительская сила общества «опреде
ляется не абсолютной производительной силой и не абсолютной про
изводительной способностью, а потребительской способностью на 
основе отношений распределения, которые сводят потребление огром
ной массы к минимуму, изменяющемуся в более или менее узких гра
ницах» (Маркс).

Поэтому в каждый данный момент развитие капитализма ограни
чено не абсолютной массой средств труда, а рыночными возможно
стями, т. е. социально-организационными лимитами. Отсюда в каждый 
данный момент, при имманентной тенденции к п е р е п р о и з в о д с т 
ву, наличие: а) громадных т о в а р н ы х  р е з е р в о в ,  во много раз 
превышающих общественно-необходимую потребность и б) громадных 
производственных резервов вследствие неполной загрузки основного 
капитала (перекапитализация).

•Последний резерв составляет, как правило, не менее 10— 15%. 
повышаясь в периоды низкой кон’юнктуры до 30-—40%. (Сравни су
ществующую загрузку основного капитала в САСШ в 70—80%.)

Так обстоит дело в к а ж д ы й  д а н н ы й  м о м е н т .  Но дело 
•в том, что развитие капитализма вообщ е идет не по линии непрерывно 
растущей кривой, а по линии зигзагообразной кривой.

Такая циклическая кривая определяется в основном моментами 
перераспределения общественного продукта между потреблением и на
коплением, хотя механическая основа кризисов заложена уже в с а м о й  

неравномерности восстановления основного капитала ‘.
Кривая цикла слагается из повышательной волны, иногда имеет 

место перераспределение народного дохода между потреблением и на
коплением в пользу накопления, а последнего между вложениями и 
отрасли «А» и «Б» и т. д., и из понижательной волны, когда выросшие 
производственные возможности превышают потребительскую силУ 
общества п р и  д а н н о м  у р о в н е  ц е н  и р е н т а б е л ь н о с т и .  Крн

1 .Е сл и  устранить капиталистическую форму воспроизводства, то дело свѳдѳчен  

к тому, что размеры отмирающей и потому подлежащей возмещению іп паіига част 
о с н о в н о г о  капитала в различные последовательные годы изменяются. Следователе 
все производство средств производства д о л ж н о  бы в  о д н о м  случае расш ириться, в 
том сократиться. Этому можно было бы помочь лишь постоянным относительным нѳр^  
производством... Такой вид перепроизводства равнозначущ  контролю общ ества над 13 у 
щѳственными средствами его воспроизводства". В капиталистических ж е  условия*
.в  отом, охватывающем целый ряд, цикле взаимно связанных между собою  оборот  ̂
к  которым капитал прикреплен своею  основной составной частью, дана м атериалы  
основа периодических кризисов"... (Маркс.)

зис каждый раз выправляет пропорции производства и потребления 
путем общего снижения цен и постоянного обесценения капитала.

Таким образом цикличность развития есть специфическая форма 
расширенного воспроизводства в условиях капитализма. Отсюда н е 
р а в н о м е р н о с т ь  т е м п а ,  как и н е р а в н о м е р н о с т ь  н о р 
мы н а к о п л е н и я  в пределах цикла; большая амплитуда колебаний 
между высокими темпами и нормой накопления (НосЫсопріпкіиг) и су
женным воспроизводством периода депрессии, а следовательно о б- 
Щ ий п о н и ж е н н ы й  т е м п  р а з в и т и я  п р о т и в  о б щ е с т в е н 
н о  в о з м о ж н о г о  (при другой социальной структуре).

Отсюда стремление к недосягаемому идеалу—в е ч н о й  в ы с о 
к о й  к о н ’ ю н к т у р е ,  являющейся утопией для капитализма, и ло
гическим условием воспроизводства социалистического хозяйства.

Вся иррациональность капиталистической системы в том, что без- 
работнице на одной стороне отвечает масса свободных средств труда 
на другой; что неудовлетворенным общественным потребностям отве
чает избыток С/Ѵ. В условиях неравномерного капиталистического раз- 
ьития отдельных секторов мирового хозяйства выходом для «избыточ
ной» массы средств труда является внешний рынок и э к с п о р т  к а 
п и т а л а .  Но последний момент говорит как о тенденции к превра
щению данной страны и з производителя в потребителя («страна 
рантье»), так и о замедлении темпа воспроизводства ее производ
ственного базиса.

Неполное использование капитализмом имеющихся производ
ственных предпосылок вытекает также из н е р а ц и о н а л ь н о г о  
г е о г р а ф и ч е с к о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  е  мировом хозяй
стве в силу политической диференциации последнего.

Так как выгоды растущей производительности международного 
Разделения труда используются отдельными «национальными» об’еди- 
Чениями капиталистов неравномерно, то этим диктуются центробеж
ные силы капиталистического мирового хозяйства; борьба за «нацио- 
Пальную», хотя бы и менее производительную, систему производитель- 
нЫх сил. (Анализ этого момента дан нами в статье «Проблема миро
вого хозяйства») \

Но нерациональное географическое разделение труда имеет место 
и в капиталистическом «национальном» хозяйстве, обусловливаясь, 
йомимо причин исторического и политического порядка, влиянием 
М о н о п о л и с т и ч е с к и х  организаций.

Географически локализованные массивы старого капитала в усло- 
внях монополизма м о г у т  задерживать более производительную 
Географичсскую конфигурацию производства, если это грозит обесце
нением существующего капитала. Частнохозяйственные выгоды поку
паются народнохозяйственными потерями. С другой же стороны, мо
нополистические организации могут задерживать т е х н и ч е с к и й

1 .В опросы  Экономики" № 2, Труды научно-исследовательской кафедры но ;>ко- 
І,пх,икѳ. Харьков.
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п р о г р е с с ,  опять таки, е с л и  это грозит обесценением существую
щего капитала.

Но даже в тех случаях, когда имеют место отдельные географи
ческие и технические сдвиги, стихийность перераспределения капитала 
приводит каждый раз к громадной растрате накопленных средств тру
да вследствие недоиспользования морально изношенных, но физически 
дееспособных старых вложений капитала. Планомерность такого пе
рераспределения (пример Стального треста САСШ) является спора
дическим явлением как в пределах «национального» хозяйства, так 
и тем более в пределах мирового хозяйства. Но если монополистиче
ские организации могут тормозить хозяйственный процесс в резуль
тате отсутствия конкуренции, то раздробленная система индивидуаль
ных товаропроизводителей также задерживает рост производитель
ности труда, мешая росту более высоких -организационных форм, а по
тому кооперации и механизации труда. Особенно это относится к сель
скому хозяйству.

Наконец сокращение V в Р по мере роста производительности 
общественного труда в условиях капитализма обусловливает ж е л е з 
н ы й  з а к о н  п р о г р е с с и р у ю щ е г о  з а м е д л е н и я  т е м п о в .  
Таким образом этот момент, как и цикличность, ведут к прогрессивно
му снижению темпов стареющего капитализма, к прогрессивному расту
щему недоиспользованию имеющихся материальных предпосылок 
производства. Отсюда перманентная п е р ек  а п и у а л и з а ц и я и ра
стущая л  е р е  и н д у с т р и а л и з а ц и я  капиталистического хозяй
ства. Но именно последнее обстоятельство вызывает растущее общ е
ственное непроизводительное потребление, растущее расточение об
щественных средств производства и рабочих сил.

Само замедление темпа развития, т. е. всякий раз суженная воз
можность п р о и з в о д и т е л ь н о г о  н а к о п л е н и я  (рост произ
водства средств -производства) ведет к необходимости растущего не
производительного потребления. Этому благоприятствует также экс
порт капитала, как и вообщ е сама организация мобилизации накопле
ния, ведущая к росту всевозможных титулов дохода. В этом же на
правлении действует и растущий налог на землю и недра—рента.

Как следствие этого, рост рантье, непроизводительных слоев на
селения, обслуживающих буржуазию и пр. И второе следствие этого-"  
растущее непроизводительное накопление (Флорида, дворцы, драго
ценности и т. д.). Но стремление закрепить за «национальной» произ
водственной системой более выгодное место в общей системе межДУ' 
народного разделения труда ведет в условиях замедляющих темпов 
развития мирового хозяйства к обострению международных отношо 
ний, а следовательно к росту милитаризма и маринизма, к росту затрз1" 
на армию, флот и промышленность, производящую средства разрупй 
ния. Одновременное же обострение социальных противоречий веДеТ 
к росту расходов на аппарат управления и принуждения, включая сюДа 
расходы на церковь и... профсоюзы.
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Растущая конкуренция и борьба за рынки сбыта ведут и к дру- 
і ого рода непроизводительным расходам—по распределению товар
ных ценностей, что еще более увеличивает неизбежные для капитализ
ма Іаих Тгаіз производства. (По Чэзу, в его «Трагедии расточительства» 
доля торговой -накиідки в САСШ составляет по отдельным товарам 
Д о  40—50%),

Наконец дефектность рыночных регуляторов капиталистического 
хозяйства, цены и процента, действующих всегда роз! (асішп, также сни
жает темпы развития, нарушая межотраслевые пропорции. Отсюда на 
одной стороне потенциальное перепроизводство, а на другой—недо
производство. (См. вышеприведенные выводы Маркса.) Как следствие 
этого- непомерно высокие издержки -расширенного воспроизводства.

Таким образом, растущие и з д е р ж к и  р а с ш и р е н н о г о  в о с 
п р о и з в о д с т в а  имеют место при переходе от одного уровня тех
ники к другому, более высокому; от одной системы межотраслевых 
пропорций к другой; от менее рациональной географической конфи
гурации производства, к оолее рациональной; от низших организа
ционных форм к высшим и т. д.

. Прогрессирующее замедление темпа роста -производительности 
общественного труда в капиталистических странах отражается и на 
социально-политической его конструкции. Нужно сказать, что в силу 
того закона менового хозяйства, но которому более производитель
ный труд расценивается как более интенсивный, растущая выгода от 
обобществленного разделения труда используется отдельными со
циально-хозяйственными группами далеко не равномерно. Иначе го
воря, растущая производительность всего общечеловеческого труда 
в меру роста международного разделения труда неодинаково исполь
зуется отдельными странами, так как более богатая страна эксплоати- 
Рует более бедную даже в том случае, когда эта последняя выигрывает 
°т обмена (Маркс). То же имеет место внутри каждой страны, между 
г°родом и деревней, внутри промышленности между отдельными от
раслями и т. д . 1.- И н д и в и д у а л  ь -н о -неравномерное использование 
Растущих выгод всего о б щ е с т в е н н о г о  труда отражается на раз
личном материальном и культурном уровне одних и тех же социальных 
‘Ру-пп в -различных -странах и даже в каждой отдельной стране. Уже это 
•Обстоятельство отрицательно отражается на социальном единстве 
0Дних и тех же групп населения. Но реакционная роль этого фактора 
Довольно слаба -в период быстрого темпа развития капиталистического 
Хозяйства, когда имеется много об’е-ктивных возможностей перехода

На  ̂ Вследствие неравномерного использования отдельными социальными группами 
стУЩей производительности общ ественного труда капитализму свойственно:

а) отделять город от деревни;
б) отделять умственный труд от физического;

С] превращать в рабочее время всю жизнь одних классов, создавая абсолютное 
Ста °ДП0Ѳ вРеш і ДРУГШІ классам. Именно поэтому с ростом производительности обіцѳ- 

°чного труда растет масса непроизводительного населения.



из низшей социальной группы в высшую. По мере же замедления тем
пов роста, по мере того, как происходит относительное падение V в Р, 
в результате механизации и прогресса техники, все больше и больше 
ослабляются возможности массового вовлечения в производство жи
вой силы, а также возможности социальных перегруппировок. Все это 
создает к а с т о в у ю  идеологию как внутри отдельных социальных 
групп, так и внутри отдельных подгрупп пролетариата (сравни, напр., 
рабочую аристократию Англии и всех нечленов тредюнионов, а также 
горняков той же Англии и рабочую аристократию в целом). Отсюда 
стремление каждой группы о р г а н и з а ц и о н н о  закрепить за со
бою свою долю в общем общественном продукте. Но так как величина 
«национального» общественного продукта определяется положением 
данной «национальной» системы производительных сил в общей си
стеме мирового хозяйства, то отсюда трогательное единство интересов 
рабочей аристократии и национальной буржуазии. Именно в этом эко
номические корни фашизма вообще с его корпоративизмом, в этом 
же корни социал-соглашательства и социал-империализма. (Сравни 
политику того же «рабочего» правительства Англии и политику с.-д. 
правительства Германии с политикой фашистской Италии.) Но такое 
замедление темпов роста производительности общественного труда 
приводит одновременно к резкому обострению как «национальных» 
интересов, так и классовых. Соответственно с этим, мирохозяйствен
ная и «национальная» проблема, как и социальная проблема в целом, 
есть другая сторона проблемы производительности общественного 
труда.

И=Ф *
Вопрос «кто—кого?» в переводе на экономический язык означа

ет: какая из двух социально-экономических систем имеет больше 
о б ’ективных предпосылок для форсирования темпов роста производи
тельности общественного труда?

Все вышеизложенное облегчает ответ на этот вопрос.
Преимущества нашего советского хозяйства перед капиталисти

ческими вытекают из самой общественной организации производства' 
при которой делается ставка не на рентабельность, а на производитель
ность в интересах расширенного потребления всех производительны* 
групп населения. Это—преимущества крупного хозяйства перед мел
ким; планового—перед стихийным; преимущества общества с рацио
нальной социально-политической структурой перед обществом, свя
занным всей системой социально-исторических пережитков; общества, 
где вся система надстроек служит целям наибольшего роста произво
дительных сил, а не закреплению той или иной системы социально- 
экономического неравенства и т. д., и т. д.

Все эти моменты о р г а н и ч е с к о г о  характера решающим о°' 
разом отражаются на развитии с и с т е м ы  ф а к т о р о в  производя 
тельности общественного труда. К анализу этого влияния мы и пере 
ходим.
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▼ Начать с того, что несмотря на рост против довоенного времени 
потребительских фондов подавляющей массы населения (рабочих и 
крестьян), несмотря на сокращение нормы эксплоатации за счет сокра
щения абсолютного прибавочного продукта (8-часовой рабочий день 
при установке на 7-часовой день для одних групп и 6-часовой для дру
гих), н о р м а  н а к о п л е н и я  в н а ш е м  х о з я й с т в е  у ж е  в 1927__
28 г. с о с т а в л я л а  п о ч т и  19%, п р е в ы ш а я  д о в о е н н у ю  в 
п о л т о р а  р а з а ,  и д о с т и г а я  м а к с и м а л ь н ы х  н о р м  п е р е 
д о в ы х  к а п и т а л и с т и ч е с к и х  с т р а н .

Так как параллельный рост нормы накопления и потребительских 
фондов широких трудящихся масс имел место в условиях недостаточ
ного роста производительности труда рабочего и крестьянина в в о с 
с т а н о в и т е л ь н ы й  период, то рост производительного накопления 
и производительного потребления в обоих случаях шел за счет резкого 
сокращения всех видов непроизводительного потребления довоенной 
России (платежи по займам, доходы дворянско-капиталистически-пом- 
падурских элементов, милитаризм, бюрократия и т. п.).

Известное значение имело срезывание доходов высококвалифи
цированных групп трудящихся, лиц свободных профессий и т. д. Та
ким образом, один факт социальной революции создал предпосылки 
Для удвоения темпа, удвоив норму накопления. Но дело в том, что 
Наша система далеко еще не сказала по этому вопросу последнего 
слова. По мере производственной реконструкции промышленности и 
сельского хозяйства, по мере роста производительности труда рабо
чего и крестьянина н о р м а  н а к о п л е н и я  в н а ш и х  у с л о в и я х 1 
б е з у с л о в н о  п р е в ы с и т  н е  т о л ь к о  20%, н о  и 30%. Доста
точно оказать, что уже на 1929/30 г. эта норма запроектирована в раз
мере 38%'. (Везде берем накопление как прирост основных оборотных 
Фондов.)

Между прочим, вся глубина учености некоторых наркомфинов- 
ских профессоров видна из того, что они доказывали невозможность 
й наших условиях даже довоенной нормы накопления,,,, потому что 
У нас мало сбережений вследствие нивелировки доходов отдельных 
гРупи населения и слабое хозяйственное накопление вследствие «не
рентабельных» цен. Авторитетные экономисты маленько ошиблись, п о
тому что оперировали частнохозяйственными категориями (прибыль, 
Убыток и т. д.). Между тем с народнохозяйственной точки зрения «не
рентабельная» цена, снижая возможности накопления на одном полюсе 
(в месте производства), повышает норму накопления на другом полюсе 
(і! месте потребления). Правда, эти выгоды являются безоговорочными 
т°лько для продукции производственного потребления, а не личного;
® последнем же случае орудием перераспределения должен выступить 

'пджет или кредит. Впрочем, политика перераспределения народного 
дохода в условиях советской системы далеко не срезывает этих выгод 
п°Требителя и потому параллельно с ростом нормы накопления будет 
,1Меть место и абсолютное увеличение фондов как номинальной, так и
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тем более реальной зарплаты (или соответствующего эквивалента для 
крестьянства).

Как раз именно в п о л и т и к е  с н и ж а ю щ и х с я  ц е н ,  созна
тельно и планомерно проводимой ряд лет, заключается п р и н ц и 
п и а л ь н о  иной характер советской системы распределения и пере
распределения общественного продукта сравнительно с капиталисти
ческой системой.

Выше уже указывалось, что при капитализме выгоды от расту
щей производительности всего о б щ е с т в е н н о г о  труда исполь
зуются отдельными участниками далеко не одинаково. Это происходит 
потому, что в силу законов ценообразования стихийного хозяйства 
б о л е е  п р о и з в о д и т е л ь н ы й  т р у д  каждой отдельной отрасли, 
каждой отдельной хозяйственной единицы расценивается как более 
интенсивный. Конкретно это выражается в том, что равные затраты 
труда двух рабочих одинаковой квалификации создают различные 
стоимости. Отсюда различный уровень зарплаты одних и тех же групп 
рабочих в разных отраслях даже внутри одной страны; отсюда же 
различие в уровне бытия города и деревни и т. д. Советская же систе
ма ценообразования распространяет выгоды растущей производитель
ности труда более равномерно между отдельными социальными и х о 
зяйственными группами. Поэтому, например, продажа сельхозмашин 
в убыток отражается рядом плюсов на других участках, которые име
ют, благодаря этому, сниженные затраты на сельхозеырье, предметах 
продовольствия и пр. Точно также «нерентабельность» нашей тяже
лой индустрии или промышленности стройматериалов окупается выго
дами потребителей этой продукции. Орудием же перераспределения 
выступает более эластичная финансовая система, имеющая больше 
возможностей для классового подхода, чем система рентабельных цен. 
Соответственно с иными законами ценообразования существует и из
вестная нивелировка уровня зарплаты в различных отраслях обобщ е
ствленного хозяйства. С другой же стороны, снижающиеся цены на 
предметы потребления поднимают уровень реального потребления как 
городского, так и сельского населения, особенно категорий с ниже
средним уровнем дохода. Выгоды же прочих групп населения могут 
быть с большей социальной справедливостью корректированы финан
совыми мероприятиями. Насколько для многих непонятной является 
такая система перераспределения, насколько сильно влияние частно
хозяйственных методов балансирования видно из того, что сплошь 
и рядом приходится бороться с тенденциями к росту цен как в малень
ком кооперативе, так и в большом тресте. (Исключение могут состав
лять лишь те группы товаров, которые входят в структуру потреби
тельского бюджета группы населения с вышесредним уровнем доходов  
а также все товары непроизводительного потребления и накопления ) 

Резкое сокращение фондов непроизводительного потребления 
довоенной России об’ясняет нам тот факт, что одновременно с росто'1 
нормы накопления и фондов личного потребления повысились также и 
затраты на социально-культурное строительство.
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Итак, одно изменение пропорций перераспределения обществен
ного продукта против довоенного времени создает предпосылки р ез
кого усиления темпов роста советского хозяйства сравнительно с лю- 
^ьім капиталистическим хозяйством; поэтому темпы довоенной Рос
сии— три процента ежегодно —  могут быть удвоены и утроены даже 
Да основе уже приведенных предпосылок. '

Но дело в том, что реконструкция системы производства и обра
щения позволяет нашему хозяйству развиваться со значительно мень
шими р е з е р в а м и ,  чем стихийному хозяйству. Об’ективные пред- 
п°сылки этого заключаются в исключительной концентрации промыш
ленности и торговли! (трестирование, синдицирование и пр.); в пла
новом учете потребностей обобществленного рынка; в более или менее 
'•'Очном учете потребностей неорганизованного рынка (система гендо- 
г°воров, контрактация, частные балансы и пр.; в выпрямлении товаро
проводящих каналов (транзит); в работе на заказ и т. д., и т. д.

Все эти моменты о р г а н и з а ц и о н н о г о  характера, плюс, нали- 
*Ше потенциально - возможной, перманентной высокой кон’юнктуры 
(сМ- далее), позволяют нашему хозяйству, даже при равной сумме на
копления с капиталистическим хозяйством, иметь более высокие 
Темпы в силу более эффективного использования этого накопления.

Вышеприведенные организационные моменты, облегчая все про
весы обращения (трансформация Т в Д  и Д  в Т), т. е. повышая ско
рость оборота общественного капитала, уменьшают в то же время мас- 
СУ непроизводительных расходов менового хозяйства (торговая на- 
киДка, издержки денежного обращения и т. д.).

Но если снижение нормы резервов и массы непроизводительного 
Гі°требителя, при прочих равных условиях, повышают об’ем капиталь
ного строительства в к о л и ч е с т в е н н о м  отношении, то политика 
’Шпиталовложений повышает этот об’ем в к а ч е с т в е н н о м  отноше- 
ІІИи- Делая ставку не на рентабельность, а на производительность, мы 
^еем  возможность ценою временного нарушения межотраслевых про- 
"°РЦий форсировать развитие «ведущих», т. е. наивысших в произ- 
^°Цственной вертикали отраслей, на основе расширенного воспроиз- 
0Детва которых происходит последующее подтягивание всех прочих | 
тРаслей. Противопоставляя такой «скачкообразный» путь развития ; 

^ьічному «эволюционному», я писал, что он в наибольшей мере та
ктирует рост производительности труда целого комплекса отраслей, 
Дзанных между собою по вертикали (см. «Плановое Хозяйство» № 4,

'  ̂ т.). Капиталистическое же хозяйство, повинуясь рыночным регу- 
*г°рам, имеет обратную последовательность развития: от низших 

а ^Ньев вертикали к высшим. Этим достигается каждый раз больше 
^М ентов равновесия, но снижаются реконструктивные возможности, 
^ естн ы й  корректив все же вносит такой внерыночный регулятор, как 
^Дитика протекционизма. С другой же стороны, мы имеем больше 
^М ожностей в деле повышения уровня механизации как ведущих, 

и всех прочих отраслей.
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Последнее, правда, должно происходить соответственно с выше
изложенными критериями. Наши возможности в этом отношении, как 
и в отношении форсирования «ведущих» отраслей, об’ясняются воз
можностями планового воздействия на рынок, а не пассивного приспо
собления к нему.

Здесь нужно подчеркнуть один фактор ускорения наших темпов, 
не зависящий от преимуществ нашей социально-экономической систе-_ 
мы. Мы имели бы более ускоренные темны, чем любая капиталистиче
ская страна, даже при всех прочих равных условиях в силу того, что 
в о о б щ е  в с я к а я  с т р а н а  б о л е е  п о з д н е й  и н д у с т р и а л и 
з а ц и и  р а з в и в а е т с я б  о л е е б ы с т р ы м  т е м п о м ,  ч е м  с т р а 
н ы  р а н н е й  и н д у с т р и а л и з а ц и и .  Об’ясняется это тем, что 
страна более поздней индустриализации начинает свое развитие на б ° ' , 
лее повышенном уровне технической культуры, чем страны ранней-1 
индустриализации.

В условиях относительной недостаточности капиталов нам ну#' 
но научиться применять их наиболее совершенным образом. Исключи
тельное значение в этом отношении должна иметь работа наших исслО' 
довательских организаций и пр. Нам нужно не только усвоить ур0' 
вень технического развития Запада, но и перегнать этот уровень, делзК 
иногда ставку на целые « т е х н и ч е с к и е  р е в о л ю ц и  и». И в это** 
отношении Германия во многом пример для нас. Бедная против АМе' 
рики капиталами Германия сумела так рационализировать свою пр0' 
мышленцость, что в техническом отношении далеко обогнала в ряДе 
отраслей своего кредитора (пример более дешевых, но более произв0' 
дительных доменных печей). Отсюда исключительное значение рацИ0' 
нализаторских и реконструктивных мероприятий у нас.

Нужно сказать, что в этом отношении мы имеем все преимучі2' 
ства перед странами старой индустриализации, так как в последний 
технически старый основной капитал может даже з а д е р ж и в а ' 1,11 
введение нового более производительного оборудования. КонечВ0' 
е с л и  в отдельных отраслях т е х н и ч е с к и  н о в а я  к о н с т р У ^  
ц и я  л о г и ч е с к и  с в я з ы в а е т с я  с  п о в ы ш е н н о й  м е х а й 11 
з а ц и е й  т р у д а ,  т о  в о п р о с  р а з р е ш а е т с я  с р а з у  п о л 0 
ж и т е л ь н о .  В о о б щ е  же ,  н а х о ж д е н и е  о п р е д е л е н * *  
о п т и м а л ь н о г о  у р о в н я  м е х а н и з а ц и и  в каждом отДеЛЬ 
ном случае должно разрешаться путем чисто бухгалтерского п одсч ^ ' 
Это вопрос калькуляции. , 1

Переходим к анализу прочих факторов ускорения темпа наШеГ̂  
развития, вытекающих из самой природы нашей системы. Наша 
стема гарантирует в о з м о ж н о с т ь  р а ц и о н а л ь н о г о  г е о г р   ̂
ф и  че  с к о г о  р а з д е л е н и я  т р у д а  в силу обобществлеяй 
организации производства. При этом самый факт географического 
рераспределения капиталов, точно также, как факт введения технй 
ски более совершенных орудий производства, может происходить в ^  
ших условиях при м и н и м а л ь н ы х  о б щ е с т в е н н ы х  и з д  е Р
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* а х  в о с п р о и з в о д с т в а .  Географически нерационально локали
зованное старое производство, как и технически старое предприятие, 
являясь менее эффективными единицами, чем новые, не выходят все 
>ке из эксплоатации, продолжая давать производственный эффект до 
своего физического износа.

В капиталистических же условиях эти процессы совершаются 
с большими издержками воспроизводства.

Но наше хозяйство может форсировать темпы развития не только 
пУтем изменения э в о л ю ц и о н н о г о  характера развития системы 
°тРаслей (пропорции ведущих и прочих отраслей и т. д.), а также 
аУтем изменения э в о л ю ц и о н н о г о  характера развития о р г а -  

и з а ц и о н и  ы х ф о р м  в каждой из отраслей. Вряд ли нужно д о 
казывать преимущества крупного хозяйственного предприятия перед 
едким, обобществленных форм перед частно-предпринимательскими. 
е я < д у  тем, в силу частнохозяйственной структуры капиталистическо- 

Го хозяйства, развитие высоко-организованных форм хозяйства (тре- 
^ьі, комбинаты и пр.) происходит на основе конкуренции и централи- 
3аЦии капитала лишь постепенно и опять таки о большими издержками 
^производства. Больше того, в таких отраслях как сельское хозяй- 
Сі1во, где эти процессы в о  о б щ е  р а з в и в а ю  т с  я з а м е д л е н н ы м  
П о р я д к о м ,  на пути концентрации и централизации капитала ста
й с я  по политическим соображениям искусственные правовые ро
стки (ставка на реакционное крепкое крестьянство).ГВ наших же усло- 
иях іпроцеосы обобществления и укрупнения, стимулируются всеми 
^Роприятиями экономической политики, не ожидая «естественного» 

с°зревания этого процесса. Сюда относятся все процессы производ- 
^ ен н ого  кооперирования, коллективизации, организация МТС и т. д.).

^ответственно с этими процессами растет эффективность одной и 
,°и Же массы капиталовложений, так как таковая может принять тех- 
^Ччески более совершенную форму в крупном предприятии, чем 

Мелких. !
Все эти процессы, повышающие массу производительного нако- 

ейия, повышающие степень технически более эффективного приме- 
 ̂ Чия данной массы накопления, совершаются в условиях, которые 
Рантируют максимальные возможности в деле производственного 
Пользования существующих материальных ценностей, 

р Сама рационализация рабочего времени—пятидневка при беспре-
^ ^ о й  неделе —  гарантирует почти 20% усиление степени техническо- 
6 Использования машин и зданий. Но дело не только в этом. Дело 
э °Ч  что в силу принципиально иного характера нашей социально- 
„ °н°мической системы, сравнительно с капиталистической, мы имеем 

Те « ц и а л ь н ы е  в о з м о ж н о с т и  п о с т о я н н о й  в ы с о к о й0 Ті ’ ю н к т у р ы ,  т. е. перманентно высокой степени нагрузки имею- 
Г° Ся основного капитала. В силу принципиально иного характера 

^^моотнощения потребления и накопления, в силу плановой орга- 
3аЙНи производства—р ы н о к в наших условиях не может быть



узким местом. Абстрактно рассуждая, для социалистического плано
вого хозяйства проблема рынка не существует, так как человеческие 
потребности не ограничены. Узким местом в нашем хозяйстве в с я к и й  

раз могут быть только производственные возможности.
Соответственно с этим ц и к л и ч е с к а я  ф о р м а  развития хо

зяйства является для нас не обязательной. Речь может итти только ® 
известной степени о ц и к л и ч н о с т и  к о н ' ю н к т у р н ы х  р е з е р- 
в о в в связи с технически неравномерным процессом восстановлений 
основных капиталов. Больше того, делая ставку не на рентабельность 
а на производительность, мы можем расширить пропорции «А» и «Ь* 
(производство средств производства и производство средств потре0' 
ления) в гораздо большей мере, чем это имеет место в капиталист!'- 
ческом хозяйстве.

В капиталистическом хозяйстве рост группы «А» всякий раз за
держивается падением процента на капитал сравнительно с группой 
«Б»; в наших же условиях возможно развитие группы «А», независим0 
от этого момента, как и независимо от состояния основного капиталя 
группы «Б». «Избыточный» чугун, машины и пр. могут уйти в доро*' 
ное строительство и в средства транспорта, в жилищное и социально' 
культурное строительство, наконец в мероприятия по усилению оѵ° 
роно спо собности страны. ,

Пропорции между «А» и «Б» сохраняются лишь в полной мор6 
между «Б» в целом и всей массовой V в «А +  Б», но не между «А» 
целом и «С» в «А +  Б».

К этим чисто экономическим преимуществам нашей сиетеМ1,, 
следует отнести ряд других преимуществ: более или менее радикал , 
ное устранение всех с о ц и а л ь н о -  и с т о р и ч е с к и х  п е р е ж " т 
к о в  (сословия, классы, клерикализм, собственность на землю и т. А-'’ 
принципиально иной характер н а д с т р о е к  (государство, обществ 
ные организации, этика, искусство и пр.), что является дополнитеЛь 
ным фактором усиления темпов хозяйственного развития. Накойеі1’ 
неисчерпаемые резервы кроются в разбуженной активности ш и р о ^  
ших масс населения, для которых советская с о ци а л ьно-эк оно м и ч  ес" 
и политическая система является не аппаратом классового насилий 
эксплоатации, а формой производственной демократии.

При всех этих преимуществах мы имеем чрезвычайно благопрИй 
ные е с т е с т в е н н ы е  у с л о в и я  как по абсолютному богатству, т ч 
и по степени диференциации этих благ. В этом отношении из !)С'е 
стран в наибольшей мере к нам приближаются САСШ.

Итак, н а ш а  с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к а я  с и с т е 
и м е е т  с л е д у ю щ и е  п р е д п о с ы л к и ,  г а р а н т и р у к > Ф - ^ 0 
ч р е з в ы ч а й н о е  у с к о р е н и е  т е м п о в  х о з я й с т в е н н о

р а з в и т и я :  е><
А а) Повышенная норма накопления, вследствие уменьшения 8 ^  

видов непроизводительных расходов при относительно выс°'
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уровне фондов потребления широких масс населения и фондов финан
сирования меропрятий социально-культурного характера.

б) Наиболее эффективное использование массы накопления: сни
женный удельный вес всех видов непроизводительного накопления; 
сниженная норма резервов; политика капиталовложений, ориентирую
щаяся на производительность; форсированное развитие «ведущих» 
Отраслей; форсированное развитие более высоких организационных 
Форм производства; рациональное географическое разделение труда; 
Усвоение последних достижений науки и техники и т. д., и т. д.

в) Более интенсивное использование имеющихся материальных 
Предпосылок производства как в силу рационального использования 
капитала (беспрерывная неделя, сменность и т. д.), так и вследствие 
Принципиально иной, чем при капитализме, роли рынка (потенциаль
ная возможность ациклического воспроизводства при устранении им
манентной тенденции капиталистического хозяйства к перепроиз- 
бОдству).

г) Сниженные издержки воспроизводства всей системы при пере
воде от одних межотраслевых пропорций к другим; от более низких 
Организационных форм к более высоким; от одного уровня техники 
к Другому; от одной географической конфигурации производства к 
другой и т. д., и т. д.

д) Более или менее радикальное устранение всех социалыно-исто,- 
РиЧеских пережитков; рациональный характер всех надстроек (госу
дарство, общественные организации и пр.); социализированная идео- 
'_°гИя широких трудящихся масс в противоположность индивидуали- 
Мровэнному мировосприятию конкурирующего антагонистического 

виталистического общества; растущая тенденция к слиянию обще- 
Ст®а и государства на началах производственной демократии и т. д.,
}| т- д.

Наличие всех этих предпосылок гарантирует нам у ж е в н а- 
т ° я щ е м ,  на унаследованной базе производительных сил, по мень- 
ей мере в п я т ь - ш е с т ь  р а з  более высокие темпы, чем темпы 
®вития довоенной России (три процента годовых) или современного 
Р°вого хозяйства в целом.

Это значит, далее, что темпы нашего развития в ближайшие годы 
Чти в три раза будут превышать темпы САСШ в период их наиболее 
ТеНсивного роста, 

к Но нужно иметь в виду, что такие высокие темпы могут быть 
 ̂ ализованы не в порядке «самотека», а в порядке н а п р я ж е н н о й  

р 0 Р ь б ы з а  р е а л и з а ц и ю  тех самых л р е д п о с ы л о к, которые 
^ ° Те я ц и а л ь н о  заложены в нашіей системе. Дело в том, что в 
^ 3Ультате тех или других «плановых» просчетов или просто недо- 
р ета, мы можем нарушать тот оптимум пропорций, который гаранти- 
р ет Наибольшие темпы. Отсюда в о з м о ж н о с т ь  п о в ы ш е н н ы х  
р ^ е р ж е к  р а с ш и р е н н о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  и д а ж е  

3 м о ж н о с  т ь с н и ж е н и я  п о т е н ц и а л ь н о - в о з м о ж н ы х
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в ы с о к и х  т е м п о в  р а з в и т и я .  Мы подчеркиваем: существуют 
пропорции абсолютного равновесия и существуют пропорции отн о си 
тельного равновесия; первые гарантируют более замедленные, вто
рые—более ускоренные темпы развития. Но так или иначе, а суще
ствуют п р о п о р ц и и  к а к у с л о в и е т е м п а . и  потому всякий флЮ" 
сообразный рост так же для нас вреден, как общественное расточи
тельство.

'Чрезвычайно отсталое состояние нашего дорожного хозяйств2 
и складского хозяйства (холодильники и пр.) затрудняет снабжение 
городских и рабочих центров даже достаточными видами сельскохб' 
зяйствекной продукции. Но скверное состояние наших дорог, холО' 
дильного транспорта и складского хозяйства ведет и к повышенны*1 
издержкам обращения вследствие громадных потерь как по линйИ 
самой продукции, так и по линии высоких транспортных издержек', 

, Вообще говоря, в с я к а я  транспортная накидка есть прямой в ы ч е т  
из общественной продукции угля, чугуна, нефти, леса, предметов ш11' 
рокого потребления транспортных рабочих и служащих, кормов ДлЯ 
скота и т. д. Поэтому, чем м е н ь ш е  сумма транспортных издержЫ’" 
тем выше норма накоплений в общей сумме общественной продукций' 
Не может быть сомнений, что ежегодная сумма этих непроизвоДй' 
тельных затрат измеряется у нас с о т н я м и  м и л л и о н  о в р у б л е  й- 
Такая о б щ е с т в е  и н а я  р а с т о ч и т е л ь н о с т ь  об’ясняется боЛ^е 
чем пониженными затратами капитала в дорожное и торговое строй' 
тельство. Поэтому одно упорядочение наших дорог и с к л а д о ч н о й 0 

хозяйства (элеваторы, холодильники и пр.) повысило бы массу нако*1' 
ления на сотни миллионов рублей ежегодно. Но такого же рода обйіе' 
ственная расточительность имеет место и в нашем капитальном стр°й* 
тельстве, где господствует увлечение высокими строительными й°Р 
мами (повышенные запасы прочности) и т. д. Некритическое же у®ле 
чение высокой механизацией, как и плохая проработка проектов кай1* 
тального строительства, а часто вовсе безпроектное строительст®0’ 
приводят к тому, что мы имеем и дорогую продукцию (сравни бю Р  ̂
б у за снижение себестоимости), и меньшую отдачу капитала, т- 
меньший выход продукции на единицу капитала против возможно1"0' 
К этому нужно прибавить еще неупорядоченную организацию само 
строительства,—затяжка строительства, «лежачее» оборудование, нл° 
хое качество стройматериалов и т. д.

У п о р я д о ч е н и е  в с е х  э т и х  м о м е н т о в  б ы л о  б ы  Р 3 
н о  с и л ь н о  и м п о р т у  к а п и т а л а .  Иначе говоря, мы с т Р ^  
д а е м  б о л ь ш е  н е  о т  б е д н о с т и ,  а о т  н е у м е н ь я  и с п 0 '^,  
з о в а т ь и м е ю щ и е с я  в о з м о ж н о с т и .  Достаточно при®еС 
такой пример, как мобилизация внутренних ресурсов .в 1 9 2 8 /2 0  ^  
Возможность такой мобилизации говорит о том, что у нас нескол 
лет лежал м е р т в ы й  капитал, превышающий по величине стой**0 
Днепростроя. С другой же стороны, мы имеем более чем ослаолсй*1 
маневренные резервы по ряду иногда самых необходимых х о з я й с
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Иьіх благ (особенно строительных материалов и предметов питания). 
Но тот факт, что самым узким местом нашего строительства является 
Культура—этот факт в значительной мере об’ясняется отставанием 
темпов социально-культурного строительства страны от общего темпа 
всего хозяйственного строительства. Отсюда как остро выявившийся 
Дефицит квалифицированных кадров, так и ряд недочетов нашего 
строительства. Особенно остро стоит проблема культуры на селе, где 
Имеет место наиболее напряженная борьба за организационно-техниче
скую реконструкцию всего сельскохозяйственного производства.

И как это ни парадоксально, говоря о проблеме кадров, имеют 
й виду в основном кадры технических работников, а не социально-эко
номических инженеров. Между тем организация планового хозяйства, 
Чищенного стихийных регуляторов менового хозяйства, логически не-' 
^ьіслима без наличия высококвалифицированных кадров экономистов-/ 
Плановиков. Сплошь и рядом наше бытие опережает наше сознание, 
т°гда как нам нужно было бы на 100% осознавать это бытие для того, 
1,тобы изменять его.

Этим выдвигается с а м а я  б о е в а я  и з  в с е х  з а д а ч :  з а д а ч а  
Р е з к о г о  п о в ы ш е н и я  у р о в н я  п л а н о в о й  к у л ь т у р ы  в 
11 а Ш е й с т р  а н е . В свою очередь, это требует и радикальной реорга
низации существующей системы планирования, учета и контроля.
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Иосиф Марков

Экономический кризис в Соединенных Штатах
*
і

Биржевой крах, получивший наиболее яркое выражение 3, 25 
и 29 октября в США, не является для экономистов-марксиетов неожи
данностью. Это является вполне закономерным, целиком обусловлен
ным предыдущим «расцветом» (ргозрегііу) США явлением, и очеред
ным конкретным подтверждением марксовой теории промышленных 
кризисов.

Кризис разразился в США как разщ такое время, когда, с точки 
зрения американских оптимистов, меньше всего существовало для 
этого Оснований. Во главе правительства США стоит испытанный руко
водитель капиталистического «процветания»—Гувер—этот, по меткому 
выражению т. Осинского, «оптимист по обязанности». Гувер предска
зывает США одно лишь процветание и преуспеяние в промышленности 
н торговле. Под его председательством лучшие буржуазные экономи
сты США составили обзор о положении в стране, где нет места ни 
одной пессимистической нотке \  Оба тома обзора каждой строчкой 
говорят о под’еме, об успехе и расцвете США и об их счастливом эко
номическом будущем.

В самом деле, в стране в это время имеет место невиданный 
Под’ем в промышленности и торговле. Одно лишь сельское хозяйство 
отставало я время от времени выплывало темньни облачком на светлом 
Небосклоне американского «просперити». Но в 1929 г. было принято 
Конгрессом и утверждено Гувером решение о помощи фермерам. Сле
довательно и здесь, по мнению оптимистов, не могло быть места, уны
нию. Одним словом, получалось: что дела идут хорошо, бизнессмены 
Потирают руки от удовольствия, на бирже — оживление, спекуляция 
8 полном расцвете, а буржуазные экономисты предсказывают блестя
щий успех. ,

Положение США в мировом хозяйстве также складывалось 
Хорошо. США из месяца в месяц увеличивали свой экспорт, чувстви- 
Гельно тесня другие страны и, в первую очередь, Англию. Экспорт за 
Последний год усилился, главным образом, за счет форсирования 
8Ывоза готовых фабрикатов. За последний фискальный год (июль 
•928  г.— июль 1 9 2 9  г.) США увеличили свой экспорт :на 1 0 ,7 % , причем 
депорт готовых изделий увеличился на 2 1 ,7 % . Доля готовых изделий 
й° всем экспорте США повысилась с 4 3 ,2 %  до 4 7 ,5 % . Особенно сильно 
Ньірос экспорт черных металлов, который за первое полугодие 39 2 9  г., 
!° сравнению с тем же периодом 1 9 2 8  г., дает увеличение на 4 0 % .
Р За это время усилилась также империалистическая экспансия 
^ША: поездка Гувера в Латинскую Америку, агрессивная политика в

ц0 . 1 Косепі ссопотіс ’п *Ье Ц тіоіі 8Ы «з, Кѳрогі оГ ІЬэ сотшіЦее оп госта! есо-
) „ , П і с  гЬішевв. оі Иіѳ р г о з і і і с п Ы  сопГогепое он ипетріоѵтспі. НегЬегІ Нооѵог, сЬат.пап, 2 ѵ о  
Цте* 1929.
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отношении Англии, усиленная скупка германских предприятий, гро
мадный рост экспортированного капитала и укрепление влияния США 
в Мексике, Китае и др. Одним словом, доллар становится властелином 
мира, а Гувер—его пророком. И вдруг «беда среди бела дня»—небы
валый крах на бирже, по своей панике, катастрофичности и послед
ствиям напоминающий наиболее острые кризисы довоенного времени: 
крахи 1903, 1907 и 1914 гг.

На первых порах буржуазная печать восприняла лишь финансо
вую сторону разразившегося кризиса. Европейские и американские 
журналы и газеты ограничивались лишь простым описанием драмати
ческих событий на бирже, уделяя при этом больше всего внимания 
финансовому краху, как таковому, и вытекающим из него послед
ствиям: разорению мелких держателей, банкротству фирм по рекла
мированию биржевых ценностей, размерам катастрофы и т. д.

Больше того, в самой Америке большинство политиков, промыШ' 
ленников и ученых долгое время пытались создать впечатление, что 
биржевой кризис— явление случайное, вызванное лишь «техническими 
условиями» и что никакой угрозы для дальнейшего развития и процве
тания США не имеется. Когда в начале сентября Роджерс Бэбсон 
поставил вопрос о надвигающемся кризисе и предостерегал от оптими
стической оценки дальнейшего развития, Ирвинг Фишер ему доказы
вал, что «основа американского хозяйства вполне здорова».

После 3 октября, когда падение курсов на бирже было особенно 
значительно, в «Еженедельном обзоре Гарвардского экономического 
общества» от 5 октября 1 писалось: «Теперешнее снижение курсов на 
бирже превосходит по своей величине лишь наименьшие в последние 
годы... Мы думаем, что такое снижение не обусловливает длительный 
период дальнейшего падения биржевых ценностей, но окажется лиши 
переходным явлением, как это было в 1921 г.... При данных условия* 
длительное падение биржевых ценностей является неправдоподобным»-

Нечего и говорить, что остальные официальные оптимисты так>і<е 
остались верны себе. В конце октября, после двух новых паник на 
бирже 25 и 29, ныо Йоркские банкиры выпустили заявление, в кот о- 
ром уверяли широкую публику, что «паника на бирже не о т р а ж а е т  
состояния экономики страны». Вслед за тем выступил Гувер с такй^ 
же «авторитетным» заявлением, что «положение основных о т р а сл ей  
промышленности и торговли является благоприятным».

В то же время началась подозрительная возня различных к о м й с '  

сий, которые должны были предотвратить возможность обще-эконо 
мического кризиса. По данным печати, Гувер имел несколько совеШа 
ний с представителями банков, промышленности, сельского хозяйств  
и американских тредюнионов (т. е. с профчиновниками типа ГрШ’ 
и др.). На этих совещаниях Гувер «уговаривал» руководителей стро* 
тельных и крупных железнодорожных кампаний не снижать теМй 
строительства. От Грина Гувер добился обещания, что забастовки ѲУ 
дут уничтожены и не будут иметь места. Банкиры решили о р г а н и з о в в  
интервенцию на бирже, чтобы прекратить дальнейшее падение і<УРс° 0 
Учетная ставка была снижена 31 октября с 6 до 5%, а через месяц ^
4]/2 %, а Меллоін к тому же пообещал также снизить ставки подо*0  ̂
ного налога на 1 % и организовать строительные работы для преА 
преждения роста безработицы. й

Все эти мероприятия должны были несколько успокоить 0 
смерть перепугавшегося «делового» обывателя и уверить его, 4

• НагѵаГіІ есопотіс Зосіеіу, О си бег 5, 1929.
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ничего опасного не угрожает дальнейшему процветанию США. В этих 
же целях Гувер даже выступил со вторым публичным заявлением, в  
котором намеренно подчеркнул, что «промышленность будет процве
тать и впредь, вопреки биржевому краху». ,

Один лишь Форд не постеснялся заявить открыто и явно, в разрез 
с оптимистическими заверениями Гувера, что «наступивший упадок 
Деловой жизни отнюдь не вызван падением курсов ценных бумаг на 
Ньюйоркской бирже. Наоборот, д е п р е с с и я  п р о м ы ш л е н н о 
с т и  п р е д  ш е с т в о в а л а б и р ж е в о м у  к р а х у » .  И как бы в под
тверждение своего мнения, Форд, в добавление к ранее закрытому им 
предприятию по сборке машин в Деласе, закрыл такое же предприятие 
в Денвере, сократив количество занятых рабочих больше, чем на 
30.000 человек.

Все эти факты мы привели для того, чтобы показать, что не
смотря на то,что кризис с Соединенных Штатах уже начался, буржуаз
ные ученые и руководители промышленности настолько ослеплены 
прошлым периодом «процветания» США, что не имеют в себе муже
ства констатировать самый факт начала кризиса. С точки зрения этих 
оптимистов получается, что «тем хуже для самого факта».

Истинная же суть дела такова, что разразившийся биржевой кри
зис явился лишь выражением еще ранее начавшегося промышленного 
Кризиса. Не биржевой крах привел к кризису, а, наоборот, элементы 
кризиса в производстве с неизбежностью обусловили биржевой крах.

Элементы кризиса в производстве и промышленности начали 
выявляться еще в июне—августе сего года, прорвавшись в  первую 
очередь в сельском хозяйстве, нефтяной, автомобильной, строительной 
п металлургической промышленности, и в форме биржевого краха 
опрокинули сковывавшую их надстройку, чтобы в дальнейшем проя
виться в еще более резкой и катастрофичной форме во всех остальных 
областях промышленности, торговли и обмена.

И прямо смешными являются торжественные заявления «силь
ных мира» США. что кризиса в промышленности не будет, что пред
приниматели не будут сокращать производства, что рабочие не будут 
бастовать и т. д. Об’ективные и стихийные законы капитализма не 
Поддаются «заговариванию» и действуют с силой естественных зако
нов природы. Ничего поэтому нет удивительного в том, что явления 
кризиса все больше и больше будут расширяться и углубляться и неиз
бежно должны будут вылиться во всеобщий экономический кризис.

II
Перейдем теперь к более детальному ознакомлению с теми кри- 

ннсными явлениями, которые еще до биржевого краха проявились в 
Различных отраслях народного хозяйства США. Начнем с перепроиз- 
Ппдства в нефтяной промышленности. После значительного скачка в 
]927 г. нефтедобыча США остается в 1928 г. почти стабильной.

Динамика нефтедобычи в 1 925— 1928  гг. в США Таблица 1

1925 1926 1927 1928

I миллионах баррелей .................................
н % %  к предыдущему г о д у ...................
Ни воя из США в миллионах т о н н  . . 

паласы в миллионах баррелей . . . .  
Н %% к предыдущему г о д у ...................

• • • I I
.

1

763,7

545
— 4

770,8
+ 2 ,1

17,1
520
- 4 , 0

901,1
+ 1 6 ,2

16,8
589

+ 1 3 ,1

902,0
+ 0 Д З

20,1;
614
+ 4 ,3
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И з приведенной таблицы видно, что перепроизводство нефти, 
наметившееся в 1927 г. и выразившееся в огромном росте добычи на 
+  16,2 и запасов н а+ 13 ,1 , в 1928 г. удалось несколько рассосать. Этому 
способствовало достигнутое в 1928 г. перемирие между нефтяными 
трестами. В 1929 г. переми- т  
рие вновь сменилось острой 
борьбой за рынки сбыта 
и добыча нефти вновь силь- 200 
но поднялась

И з таблицы 2 видно, |80 
как добыча нефти в США 
в 1929 г. все возростает, а 
вместе с ней растут также 160 
и запасы, при систематичес
ком снижении экспорта неф- і*о 
тепродуктов из США за 
границу. Запасы в июне І20 
этого года значительно в оз
росли по сравнению с тем 
ж е месяцем в прошлом году '0І)
(не меньше, чем на 45 млн. 
б а р р е л е й ) .  Одновременно во 
растет также и среднесуточ
ная добыча, достигнув к 
концу июня 2.8І5 тысяч бар
релей в день т. е. на 12% 
больше, чем среднесуточная за тот же месяц в прошлом годУ' 

Наряду с этим (а вернее именно поэтому) наблюдается устой
чивая тенденция к снижению цен на мазут и газолин, в особенности

с мая— июля месяцев и, как 
результат, снижение курса 
нефтяных акций.

У  некоторых может 
вызвать недоумение, почему 
рост цен на гырую нефть 
продолжается почти непре
рывно, при одновременном 
снижении цен на перерабо
танные нефтепродукты: на 
газолин и мазут. Но это 
явление в эпоху господства 
монополий— вполне законо
мерное, ибо цены на сы
рую нефть устанавливаются 
Стандарт Ойлем, значение 
же этой крупнейшей в мире 
монополии для регулирова
ния рынка достаточно ши
роко известно, а цены на 
готовые нефтепродукты, ко

торые сбываются непосредственно потребителю для соответствуюідег° 
технического потребления, сильно ■ колеблются в зависимости ° т 
спроса. Вот почему цены на мазут, употребляющийся для топки пар0 ' 
ходов и цены на газолин/потребляемый на автотранспорте, замети0 
снижаются под давлением значительного перепроизводства, яв«°
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выявившегося в июле-августе месяцах, в то время как сырая нефть 
показывает даж е некоторую, правда незначительную, тенденцию к 
повышению.

В отношении строительства 1929 г. является депрессивным. Явле
ния перепроизводства и общ его перелома выявились ещ е в 1928 г. 
Общая ценность строительства в этом году (по данным регистрации 
строительных контрактов корпорации Д одж а по 37 штатам, охваты 
вающим д о  90% строительства США) выражается в сумме 6.405 млн.. 
долларов против 6.084 млн. в 1927 г. По всей территории США цен
ность строительства в 1928 г., повидимому, достигла 7 миллиардов 
долларов и превышала, таким образом, строительство 1927 г. не 
меньше, чем на сумму в 500 млн. долларов.

В 1929 г. строительство дает значительное снижение, что видно 
из таблицы 3 и из диаграммы 2. По приблизительным подсчетам о б ’ем 

'Строительства в 1929 г. будет на один миллиард меньше, чем в 1928 г.
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Т а б л и ц а  2
Основные показатели состояния нефтепромышленности США
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Январь .

1928 год

73,5 596,3 36,1 ’ 12,4 2,65 5,5 0,72 63,41
Февраль 69,8 • 603,4 38,8 10,9 2,65 6,0 0,76 61,09
Март . . 74,7 610,2 40,2 12,2, 2,80 6,3 0,80 63,22
Апрель . 72,7 612,7 40,21 12,5 2,80

2,80
6,7 0,80 68,39

Май . . 74,3 618,7 37,3 14,8] 7,2 0,72 67,38
И ю н ь . . 71,7 613,4 34,4 13,7 2,90 7,7 0,69 63,36
Июль . . 74,8 612,1 30,4 14,4 3,10 8,2 0,66; 64,59
Август . 76,6 609,6 27,2 12,4 3,10

3,25
9,6 0,65] 65,62

Сентябрь 76,0] 607,2 26,4; 12,5 9,6 0,64 66,97
октябрь 78,8 607,4 26,-5' 11,8] 3,35 9,6 0,64 70,16
Ноябрь . 75,81 609,1 29,1 12,7 3,50 9,4 0,64. 79,59
Декабрь 79,4|| 614,5 33,1, 10,7 3,75 9,0 0,64; 79,68

Январь . 
Февраль

1929 год •

82,0 626,0 40,6; 13,4 3,95 8,0

']

0.57 74,62
75,7, 634,1 45,7 Ю,8|| 4,00 6,9 0,57! 55,78

Март . . 82,5, 642,5 47,2] 11,91! 4,00! 7,0 0,58
0,57

55,97
Апрель . 80.1 649,6 47,0 11,7 4,00] 7,3 58,39
Май . . ....................................................................... || 84,4; 652,0 44,6 12,6 4,00 8,0 0,54 58,98
Июнь.  , ....................................ч 83,4 659,9 41,5 13,611 3,85 9,2 0,55]! 57,24
Июль . . 91,3 667,0 37,9 15,1 3,85 8,5 I 0,55,' 56,14
Август . 
/Октябрь 
октябрь

92,3 672,1 33,81 14,4ІІ 3,78 7,5 0,50 і 58,21
........................................... 88,4 677,4 33,2 9,9! 3,28! 7,8 0,55ч 57,22

___  II --- ---
~

7,7 1 54,47

^  Квартальные показатели количества заключенных контрактов в 
г. показывают снижение по сравнению с теми же периодами за 

28 г. То же показывает и сравнение общих сумм ценности строи- 
Льства и данные разрешенного строительства по 215 городам. Всего
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за первые девять месяцев имеется уменьшение на 12% по сравнению 
с тем же периодом за прошлый год.

Т а б л и ц а  3

Данные о строительстве в США за  1 9 2 8 /1 9 2 9  гг.

1928 год

Январь  .................................
Февраль ....................................................
Март .■ ....................................................
А п р е л ь ....................................................
М а й ................................................... - . .
И ю н ь .........................................................
И ю л ь .........................................................
А в г у с т ....................................................
Сентябрь ........................................... .

Всего за  9 месяцев .

О к т я б р ь ....................................................
Н о я б р ь .....................................................
Декабрь ....................................................

Всего за  год . . . .

1929 год

Январь ....................................................
Февраль ....................................................
М а р т .........................................................
А п р е л ь ....................................................
М а й ..............................................................
И ю н ь .........................................................
И ю л ь .........................................................
А в г у с т ....................................................
С ентябрі.....................................................

Всего за  9 месяцев .

ми оО о,5? с?ІЯЯ Я ф  к* 
ы ф
1  й 
Й-О
О. о <м М «

222,4
287,7
343.6
295.6 
328,3 
324,0 
286,9 
276,2
238.7

2.603,4

252,1
231,6
217,4

3.304,5

213.3
229.7
372.4
479.5
259.9
218.8 
241,1
211.9
183.6

о 
„ Я ® яа в'1§К ®

* § ®
о-® э
ЙФВ 

■3 с ,  я

284,6

316,0

267,3

ф оа с 
1 я4 Б*Ф 5
& з5 л9 *- Р? и Д  о  О и

я 
• 8 

е э

I I I  
1 | |  
а §.«.

427.2 |
465.3 1
592.6 ) 
643,2 |
668,1 I
650,5 ]
583.4 | 
517,0 I
587.7 ]

289,3

233,7

275.4

271,8

319.4 

212,2

2.910,2 267,8

5.135,0

597,1 1 
471,5 \  
4 3 2 ,8 }

6.636,4

4 1 0 .0 1
361.3 1
484.8 }
642.1 

-587,8
545.9 I
652.4
488.9
445.4 I

ФЯ
яячян
РнсЗ
я«

Л ф ф ми Э
Ф я  
о-сеО >=С

495,0

653,9

562,7'

570.5

500.5

4.538,6

553,0

Из приведенной таблицы видно, какое резкое падение строй' 
тельства имеется в августе и, в особенности, в сентябре как по строй' 
тельным контрактам по 37 штатам, так и по 215 городам. По отделю 
ным видам строительства наибольшее снижение в 1929 г. по сравнен## 
с 1928 г. дают: жилищное строительство, предприятия общественного 
назначения и пр. (риЫіс иШіііез). Производственное же строителю 
ство стоит на высоком уровне, что еще больше подчеркивает моме# 
перепроизводства.

Так как строительство в США справедливо считается одной й 
основных отраслей народного хозяйства, то совершенно очевидно, чТ _ 
такое резкое снижение в последние месяцы должно было неблагО' 
приятно сказаться и на состоянии стройматериалов: кирпич, цемей > 
лесной материал и т. д.
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По самым уязвимым местом американского ргоярегііу во все вре
мена было сельское хозяйство. После незначительного улучшения в 
1927 г. положение фермеров опять ухудшилось в 1928 г. и таковым 
остается по сей день. Необходимо отметить, что фермерская проблема 
в США в данный период достигла такой остроты, что она не может 
быть разрешена как в годы хорошего урожая (1928 г.), так и в годы 
плохого урожая (1929 г.).

До сих пор на сельском хозяйстве США весьма плохо отража
ются все еще существующие «ножницы»—расхождение между ценами 
на отчуждаемые сельскохозяйственные продукты и ценами на приоб
ретаемые фермером промышленные товары.

Т а б л и ц а  4
Соотношение цен на сельскохозяйственные и промышленные товары в США 1

Д а т ы

/

Индекс ц е н  н а  

о т ч у ж д а е м ы е  

С . - Х .  п р о д у к т ы
..

Индекс ц е н  н а  

п р и о б р .  ф е р м е 

р а м и  п р о м т о в .

Отношение 

первого и н д е к с а  

ко второму

(VIII 1909 г.— VII 1914  = 100)

1 9 1 9 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209 205 102
1 920  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205 206 9 9
1 9 2 1 .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 156 7 5
1922  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124 152 81
1923  . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 153 88
1924  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134 154 87
1925 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 159 92
1926 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136 156 87
1 927  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 154 85
1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... 139 156 9 0
1 9292 . . . . . . . . . . . . . . . . 138 154 ,7  - 89

По отдельным с.-х. продуктам покупательная способность еще 
более низкая, что видно из следующих данных:

1925 1926 1927 1928

Х л о п о к .................................  92 57 104 92
П ш е н и ц а ........................• . 106 90 82 70
К а р тоф ел ь ................................ 180 131 89 52

Но совершенно убийственными для фермерства США являются 
Пізкие цены на сел.-хоз. товары. Из таблицы 4 и диаграммы 3 видно, 
зто цены на пшеницу в мае 1929 г. были ниже, чем когда бы то ни было 
Раньше в послевоенные годы, за исключением 1923 г., что цены на 
^аРтофель в 1929 г. были ниже, чем даже в довоенный период. Цены 
Iа картофель в апреле—июне были в два-три раза ниже, чем в 1925— 
026 г. Цены на свинину также очень низкие, а в январе-феврале 1929 г. 

м тигли небывало низкого уровня, почти равного довоенному вре- 
еНи. Падение цен имело место также в отношении кукурузы и хлопка. 

л Хотя цены на хлебные культуры и предметы животноводства 
4а.;іц некоторый рост в июле— августе месяцах, но это был лишь вре- 
С[енный скачок, вызванный искусственным вздутием цен со стороны 
ц^кулянтов, благодаря усиленному муссированию слухов о предстоя- 

неблагоприятном урожае. С августа месяца цены вновь начинают-

1 По данным „Сгорв & Магкеів*.
2 Среднемесячные за  первые 9 месяцев.



1 7 0 И О С И Ф  М А Р К О В

Цены 5 основных сельскохозяйственных товаров США
1913/1929 гг. и месячные для І/ѴІ 1929 г.

Таблица 5

Д а т ы

П ш е
ница1

К уку
руза!

К арто
фель1

Свинина1
Хлоп.
сыр.-

Примечание
В д о л л а р а х  и ц е н т а х

Чикаго за  100 бушелей Ныо-Йорк за  100 ф.

1913 . •  . . . . 98,60 61,60 1,02 15,20 12,74 1 Данные из „Ви1-
1919 ....................... 235,70 158,00 2,38 35,00 31,90 Іеііп Мепвиеі сіе
19.Ю. . . . ■ . 252,30 132,70 4,34 31,50 2ь,67 ГоТТісе реппа-
19 2 1 ..................• ; 143,50 56,50 1,79 25,90 13,58 пеп1“ (Ъа Наѵе)
1922 ....................... 123.80 61,40 1,69 23,60 21,40

а Данные из „ТЬе1923....................... . 117,00 81,10 1,46 19,00 26,68
1924 ....................... 127.74 95,42 1,37 19,65 27,77 ІшІох“(Хем-.1оі'к)

1925....................... 177,02 101,72 2,09 25,89 23,75
3 Для 1929 г. в зя 1926....................... 154,20 73,60 3,01 22,40 17,33

1927....................... 137,70 88,10 2,31 18,30 17,84 та среднемесяч
1 9 2 8 ...................... 154,00 97,70 1,35 17.00 20,52 ная за  6 меся
19293 ................... 131,28 92,03 0,83 18,42 19,83 цев январь — 

июнь
Январь . . . . 140,50 91,50 1,04 15,90 20,18
Февраль . . . . 144,70 96,90 0,87 16,90 20,70
М а р т ................... 133,80 94,80 0,81 19,40 20,95
Апрель . . . . 127,30 90,50 0,70 19,80 19,90
М ай....................... 119,30 86,40 0,79 19,30 18,70
И ю н ь ................... 122,10 92,10 0,79 19,20 18,55

снижаться (см. диаграмму 3), несмотря на то, что к тому времени уже 
был установлен факт недорода в США и довольно значительного недо
бора хлебов в Канаде. В но
ябре цены на пшеницу упали 
до уровня июньских цен с/г.— 
самых низких цен за послед
ние годы.

Несмотря на то, что еще 
в июне был принят Конгрес
сом закон об организации ко
оперативного сбыта сельско
хозяйственных продуктов и го
сударством был предоставлен 
для этой цели 100-миллионный 
оборотный фонд для стабили
зации сел.-хоз, цен, все же 
цены на основные сел.-хоз. 
продукты, как мы видели, про
должают падать до сих пор. 
Это сильно сокращает поку
пательную способность фер
мерства и, таким образом, 

■суживает внутренний спрос.
В связи с низкими цена

ми на сел.-хоз. продукты про
должается также падение цен

?оо
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1930

на землю.жасісп іакжс иадсппс ил-п Если падение цен на земЛ‘
да 1912—1914 гг. принять за 100, то дальнейшее движение индекс 
будет такое.
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І/ІІІ 1920 г. I/111 1925 г. І/ІІІ 1929 г.1
1-0  127 ' 116

но это означает не что иное, как уменьшение покупательной способ
ности также и крупных землевладельцев.

Сбор хлебов в 1929 г. меньше прошлогоднего только по США 
и Канаде на 120 млн. квинталов. По пшенице США имеет Недобор, по 
сравнению с прошлогодним сбором, на 30 млн. квинталов. В итоге, 
благодаря, с одной стороны, уменьшению сбора хлебов, а, с другой 
стороны, благодаря продолжающемуся падению цен, доход  от про
дажи сел.-хоз. продукции ожидается в этом году на 400—500 млн. 
Долларов меньше, чем в прошлом году. Совершенно понятно что 
Ухудшение положения фермерства США не может не отразиться на 

сложении ряда отраслей промышленности, тесно связанных с сель- 
ским хозяйством. Вот почему кризисное положение в сел.-хоз. Соеди- 
еніных Штатов должно было, наряду с другими причинами, привести 

X общеэкономическому кризису.
Явление кризиса и значительного перепроизводства выявились 

также и в автомобильной промышленности. Из нижеследующей таб- 
'фцы видно, как постепенно производство автомобилей дошло до  
с®оего кульминационного пункта, и с мая—июня месяцев начинает 
Давать систематическое снижение. В ноябре было произведено* на 400 
Ьісяч машин меньше, чем в апреле этого года.

Таблица О 
Выпуск автомобилей за  1 92 8 /1 9 2 9  гг. в СШ А2

М е с я  ц ы 1928 г. 1929 г.

Я нварь. . 
Февраль . 
М арт. . . 
Апрель . 
Май . . . 
Июнь . . 
Июль . . 
Август . . 
Сентябрь

1
231,728
323.796
413.314  
410,104 
425,783
396.796 
392,086

і, 461,298
415.314

401,037
466.353  
585,223  
621,347 
604,078
545.353 
500,387  
498,361 
415,332

Всего за 9 месяцев . 3.470,219 4.637,471

Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь .

397,284 
257,140 

; 234,116

379,900  
214,000 3

Всего за  год .................. 4.359,759 —

Хотя общие размеры производства за 9 месяцев 1929 г. значи- 
.МерЬно выше прошлогодних, однако следует учесть; что: 1) в первые 
а э Яі*ЬІ ПР0ШЛ0Г0 года выпуск автомобилей был гораздо меньше, чем 
Май°М году; 2) что в 1929 г:, начиная с высшей точки взлета (апрель— 
<  месяцы), намечается систематически снижающаяся тенденция в 
м Изводстве автомобилей и 3) что количество нераспроданных машин 

ом году значительно больше, чем в прошлом году. Затоваривание

‘ Цитируется по статье Позина в „Сельскохозяйственной газете* от 17/ХІ 1929 г. 
8 П о данным „С оттегсіа і апсі Ріпапсіаі СЬгопісІе"

Данные предварительные.
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в последние месяцы выразилось в том, что ежедневно производилось 
на 2.800 машин больше, чем продавалось.

Автомобильная промышленность является одной из ведущих ин
дустрий в США. Автопромышленность США потребляет до 18% чер
ных металлов, 15% меди, 24% олова, 26% свинца, огромный процент 
производимого в стране газолина и около 80% ввозимого в страну 
каучука. Вот почему, вслед за падением производства в автомобильной 
промышленности, начинают также заметно снижаться производство 
и цены в черной и цветной металлургии, в производстве шин и др- 
Этим также обгоняется, почему снижение продукции черной метал
лургии выявилось лишь в сентябре—октябре месяцах. По меди паде
ние производства происходило параллельно уменьшению выпуска 
автомобилей, но это является результатом перепроизводства меди, 
независимо от падения спроса со стороны автомобильной промыш
ленности.

Т а б л и ц а  7
Производство чугуна, стали и меди за  1 9 2 8 /1 9 2 9  гг. в США

Январь . 
Ф евраль. 
Март . . 
Апрель . 
М ай. . . 
Июнь . . 
Июль . . 
Август . 
Сентябрь 
Октябрь 
Ноябрь . 
Декабрь .

Чугун Сталь
В  миллионах метр, тонн

1929 1928 1929 1928
(электр  

1929 |

3,5 2,9 4,6 4,0 154,5
3,3 2,9 4,4 4,1 141,4
3,8 3,2 5,1 4,6 163,6
3,7 3,2 5,0 4,4 161,3
3,9 3,3 5,4 4,3 161,8
3,8 3,1 5,0 3,8 156,4
3,8 3,1 4,9 3,9 153,5
3,8 3,2 5,0 4,2 148,6
3,55 3,1 4,6 4,2 134,3
3,64 3,4 4,5 4,7 152,8
3,2 3,4 3,6 4,3 145,4
— 3,4 — 4Д —

Ме дь 
В тыс.метр.тонн 

лиз) 
1928

122.7
124.7
130.0
122.8
129.3
131.0
135.1
143.1 
137,0
149.2
155.4 
147,9

Мы видим, что по стали и чугуну до октября имеется незначЩ 
тельное снижение, несмотря на то, что спрос со стороны автолр^ 
мышленности дает снижение еще с июня месяца. Это об’ясняет 
двумя причинами: 1) сильным ростом экспорта железных изделии 
1929 г. и 2) компенсационным процессом, создавшимся благодар 
возрастанию количества заказов со стороны железнодорожных ко
паний.

Вот что пишет по этому поводу «ТЬе Ігоп Аде» от 14 нояоу 
1929 г.: «Значение спроса со стороны железных дорог для кризИ 
особенно очевидно в Чикаго, где 75% текущих заказов на готовь 
стальные изделия поступает со стороны транспортной и строительй 
промышленности... Усиленный сбыт рельс вместе с широким спрос 
на вагоны и локомотивы способствовали увеличению портфеля за1 
зов Стальной корпорации на 183.981 тонну в октябре» 1.

1 В „Торгово-Промыш ленной газете" от 3 декабря 1929 г. в статье „М ѳждув^Р^. 
ное экономическое обозрение11 некиим автором было написано следующее: „ Сталѳі ’; ; ^

кризиса. котоР;

МѲС у
о А-

пая промышленность СШ А чрезвычайно сильно пострадала от 
начал ощ ущаться в этой отрасли еще задолго до нью-йоркского биржевого  
Перелом кріГюнктуры с полной яспоетыо обозначился в середине лета, и за  три лд 
ца — с июня но август—к  о  л и ч е с т в о з а к а з о в ,  п о с т у п а ю щ и х  с т а л ь *  ^  
т р е с т у ,  у п а л о  с о  108 д о  74 м л н .  т о н н ,  и л и  н а  30 с л и ш н и м  %°/° ..рцвг 
черкпуто автором, И. М.). Об ош ибках, допущ енных автором в этом небольшом отр 
предоставляем судить самим читателям.

Однако, среднесуточная добыча начала падать гораздо раньше, 
падать из месяца в месяц, что видно из нижеследующей таблицы:
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Т а б л и ц а  8  
Среднесуточное производство:

і 929 г.
Чугуна : Стали 

В тысячах тон н 1

Апрель. ...................................... 122,1 189,9
М а й ................................................ 125,7 195,3
І І ю н ь ...................................... 124,0 195,3
И ю л ь ........................................... 122,1 186,1
А в г у с т .......................................... 121,2 182,5
(С е н т я б р ь ................................. 116,6 180,4
О к тя брь...................................... 115,7 167,1

Б. Бейкер в передовой «Аппаіізі» от 8 ноября 1929 г. пишет: 
«Сильное снижение индекса активности за октябрь обусловлено в изве
стной мере снижением производства стали (болванок). Среднесуточное 
производство в течение этого месяца в размере 160,1 тонн (самое 
Низшее с января месяца этого года) означает уменьшение на 3% по 
сравнению с октябрем предыдущего года и на 7%— по сравнению 
с октябрем этого года. В этом месяце имело место 7-процентное сни
жение, вместо нормального сезонного увеличения на 3%%. Выравнен
ный индекс стальной продукции в октябре составляет 104,5, т. е. умень
шение на 12,6 пункта по сравнению с сентябрьским индексом...

Хотя производство чугуна в октябре было больше, чем в октя
бре предыдущих лет, все же оно показывает уменьшение на 1 % по 
сравнению с сентябрем, вместо нормального повышения на 5%. Кроме 
т°го следует заметить, что производство чугуна не является, как изве
стно, достаточно достоверным фактором для предсказывания ( (огеса- 
Чіпд).Что это так— явственно следует из того факта, что производство 
Иугуна в месяце, предшествующем ноябрьской панике в 1920 г., было 
І!а 75% больше, чем за год раньше, и что в октябре 1907 г. производ
ство чугуна достигло наивысшего уровня, между тем как 24 числа 
Эі'Оіго месяца разразился биржевой крах».

III

После того как мы достаточно подробно выяснили явления кри
к са  производства, обнаружившиеся фактически еще до того момента, 
к°гда разразился биржевой крах, мы можем теперь перейти к осве
щению тех «драматических» событий, которые разыгрались в послед- 
ее время на Иьюйоркской фондовой бирже.

Биржевому краху предшествовало длительное повышение акций, 
овершенно не соответствовавшее ни росту производства, ни росту 

( Рнбылей. Котировка акций как бы оторвалась «от земли», от реаль- 
°й жизни, и двинулась по темным и извилистым кривым спекулятив- 
°Й горячки. За весь 1929 г. курсы поднялись на 61%, а брокерские 

цРедиты достигли в октябре 8,5 млрд. долларов. Для всех было совер
шенно очевидным, что эта давно неиспытанная биржевая лихорадка 
■̂ бйЖіна кончиться печально. И хотя надвигающийся крах был для

1 „Тііе Аппаіізі11, ХоѵѳтЬег 8, 1929.
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многих очевидным, однако никто не в состоянии был приостановить 
невиданную спекуляцию на бирже. Таковы железные законы стихий
ного капиталистического развития.

Вот как описывает предкризисную лихорадку (правда, розі Іас- 
Іиш) американский журнал «Сошшегсіаі апсі Ріпапсіаі СЬгопісІе» ОТ 
26 октября: «Поскольку цены, под влиянием спекулятивных махина
ций поднимались все выше и выше, поскольку огромные состояний 
создавались в результате необузданного повышения расценок бирже
вых бумаг, старые расчеты были отброшены, всякий разумный учет 
оставлен и, казалось, будто действие всех экономических законов было 
прекращено, и что открылась новая эра, в которой успехи процвета- , 
ния могут быть достигнуты без какой бы то ни было затраты энергий 
и усилий, кроме как путем спекуляции на бирже.

Каждый был охвачен мыслью, что можно разбогатеть за одну 
ночь, при условии покупки одних только биржевых ценностей. По
этому, каждый мечтал лишь о фондовой бирже и старался стать ее 
участником. Уборщицы, сторожа, лифт-бои, машинистки, чистилыцикй 
сапог, продавцы минеральных вод, конторщики, статистики, актерЫ 
и актрисы, высшие служащие, одним словом все группы населения-'"' 
от высших до низших, от занимающих самое низкое положение 8 1 
обществе до самого высшего,-—все стали добычей биржевого безумий- | 
Одни вложили только часть своих средств, другие—все. Теперь на
ступил горький час пробуждения, хотя неизвестно еще, будет ли полУ' | 
ченный урок усвоен или -нет». I

К 3 сентября промышленные акции по Доу-Джонсовскому иН' |  
дексу достигли своей кульминационной точки: 381,17 пунктов. По-сЛ̂  
ряда биржевых потрясений он скатился 13 ноября до 198,69, что пока- ; 
зано на диграмме 4 (см. диаграмму на стр. 70). і

Падение курсов на бирже шло толчками. Общее снижение курсф* 
с 3 сентября по 24 октября привело к уменьшению биржевых ценностей 
не меньше, чем на 20 млрд. долларов. 25 октября биржа пережй-1 
особенно большую панику. За этот день было продано около 13 мл ' 
акций, а потери достигли огромных сумм, исчисляемых десяткам 
миллиардов. С этого времени в американскую печать стали проникат 
печальные нотки отрезвления. Вот что писал на другой день амер 
канский журнал «С оттегсіа і апсі Ріпапсіаі СЬгопісІе»: «СовремснН |
паника на бирже, в результате которой расстаяло в воздухе столь 
ценностей, не имеет себе равной в многочисленных биржевых паник 
в прошлом, за исключением разве лишь краха, имевшего место к0ІГ.,< 
разразилась мировая война в 1914 г. Никогда до сих пор в истор |
человечества не было такой необузданной спекуляции как та, котор) ;
пережили США за последние годы. Никогда раньше спекуляций 
развивалась и продолжалась в течение такого длительного перио/* 
никогда она не захватила таких широких слоев населения как вну V 
страны, так и за границей—во всем мире,—и никогда она не ока ■ 
вала такого сильного влияния на мировое экономическое положен^

Но особенно большое впечатление на весь мир произвела паІЙ*0і< 
разыгравшаяся на бирже 29 октября. По силе эффекта этот і  о л оі<- 
был в буквальном смысле слова потрясающим. На другой день св“: 
тября) появилась нижеследующая радиотелеграмма в„Неие Ргеіе Рге е̂йт . 
«Несмотря на интервенцию центральных банков, снизивших про ^
покрытия ссуд с 50% до 25% от биржевой стоимости бумаг й П  
самым устранивших сотни ликвидационных реализаций, сегодняи (
биржевой крах превзошел все известные до сих пор. В совокупи .
за день реализован был огромный контингент в 16.410.030 акций. V

■

няя потеря на отдельных акциях составляет около 30,62 доллара. 
Маневр банков, произведенный в последнюю минуту, непосредствен
ного воздействия не оказал, так как мелкие спекулянты оказались 
уничтоженными уже, крупные же очутились в таком положении, что 
Даже 25% покрытие оказалось недостаточным и принудительные 
ликвидации должны были быть продолжены на некоторое время. П о 
и м е ю щ и м с я  о ц е н к а м  с у м м а р н ы е  п о т е р и  с н а ч а л а ,  
к р и з и с а  н а  в с е х  б у м а г а х  с о с т а в л я ю т ,  п р и м е р н о ,

Доу-Джонсовский индекс движения курсов на Ньюйоркской бирже с 13 ноября 1929 г.
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50 м л р д .  д о л л а р о в .  Ч и с л о  р а з о р е н н ы х  м е л к и х  и к р у п- 
ы х с п е к у л я н т о в  п о к а  т р у д н о  у с т а н о в и т ь ,  н о  н е  п о д 

л е ж и т  с о м н е н и ю ,  ч т о  с о б ы т и я  п о  с л е д н и х ’д н е й  м о г у т  
Р а с с м а т р и в а т ь с я  к а к  п о д л и н н а я  н а ц и о н а л ь н а я  к а- 

а с г р о ф а».
1 После биржевой паники 29 октября вся буржуазная печать, в том- 
'Челе и американская, резко переменила тон. От официального восхва- 

, ения американского процветания, ^ечать перешла к выяснению при- 
"Ч* кризиса и его возможных последствий. Вот что писал «Пеѵѵ - Іогк,
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Тішез» от 10 ноября: «Развитие октябрьского кризиса ныне с полной 
ясностью позволяет судить о размерах краха и о масштабе спекуля 
тивной мании, которая ему предшествовала. Падение курсов спеку
лятивных бумаг на 40% за 6 недель представляет самый сильный крах 
в истории Уолл-Стрита... Об’ем кредита фондовых маклеров, членов 
биржи, который вырос на 3 млрд. долларов или на 35% за предше 
ствующие 12 месяцев, на протяжении одного только октября сокра
тился на 2,4 млрд. или на 30%, а за первые 10 дней ноября он упаЛ 
еще на 1 млрд. долларов. Целый ряд свидетельств катастрофического 
влияния биржевого кризиса на частную жизнь массы мелких спеку
лянтов, участвовавших в раздувании мыльных пузырей на протяжении 
последних лет, известен всем, но не попадает в печать. Отсутствие 
грандиозных банкротств об’ясняется только сильной поддержкой 
банков; для частных же лиц возмездие оказалось безмерно суровым. 
Теперь обнаружилась лживость пророчеств тех ученых, которые, 
подобно одному известному профессору Принстонского университета, 
еще недавно утверждали, что курсы ценных бумаг совсем не были 
вздуты, что рост их мог продолжаться дальше и что в 1929 г. не могло 
быть краха, подобного краху 1920 г.».

В результате биржевого краха и необычайно резкого падения 
акций, стоимость ценных бумаг к 15 ноября уменьшилась на 50%. Эт° 
значит, что из 150 млрд. долларов, в которых оценивались все 
котировавшиеся на биржах США ценные бумаги, к 15 ноября «исчезло, 
как дым»—75 млрд. долларов. Такие большие потери, хотя бы и фик- 
фиктивного капитала, не могут пройти бесследно даже для такой бога
той страны, как США.

Основной причиной биржевого краха, несомненно, явилось вступ
ление США в полосу общего промышленно-экономического кризиса, 
но самый биржевой крах и катастрофичность его характера непосред
ственно были обусловлены двумя основными причинами: обилием 
дешевого кредита, стимулировавшим безудержную биржевую спеку,  ̂
ляцию, и ростом спекулятивных организаций, известных под назва
нием «Инвестмент Трест» и «Холдинг Компани». і

Фактические спекуляция в Соединенных Штатах пользовалась не 
ограниченным притоком средств. Ввиду непрерывного роста кура 
акций, для участия в биржевой игре, в 1929 г. начал обильно прит 
кать капитал также из других стран. Спекулятивные брокерскиефф 
диты непрерывно росли вплоть до октябрьской катастрофы и в обш, 
сумме достигли необычайно высоких размеров. Несмотря на рост оф . 
циалыной учетной ставки, на банковские акцепты сохранилась довол 
низкая ставка, что обеспечивало необходимыми кредитами спекуляід1 
на бирже. Крах на бирже, таким образом, произошел не вследств 
недостатка кредитов, а вследствие того, что спекулятивная инфляи 
(эмиссия новых ценностей) достигла таких размеров, что она долж 
была обрушиться под собственной тяжестью. Достаточно сказать, 1 
на протяжении 9 месяцев 1929 г. было эмитировано акций на 8,4 мЛР'“ 
долларов, и зкоторых на новые акции падает 5,3 млрд. долларов 
В этой связи следует также упомянуть об особой роли, котору
сыграли «Инвестмент Тресты». „«айГ

Тов. Варга следующим образом об’ясняет природу «Холд 
Компани»: « Э т о — предприятие, которое не вкладывает своего каци-г 
в производство, не производит никакой прибавочной стоимости. ^ 
использует свой капитал для скупки акций различных предприя 
Таким образом, «капитал» трестов инвестирования является по 
циальным, фиктивным капиталов. Он даже не представляет деи

тельный капитал, как акции какого-нибудь промышленного предприя
тия, но пользуется лишь доходами со скупленных им акций как базой 
Для своего участия в общей прибыли» ’.

В сентябре месяце из выпущенного нового капитала на сумму 
й 1.307 млін. долларов, 643 млн. долларов этой колоссальной суммы 
Падает на «Холдинг Компани» и на Компании инвенстирования. В но
мере «Нью-Йорк Таймса» от 10 ноября приводится речь Леруа Д. Пи- 
вей, президента статистической организации Бэбсона, переданная по 
Радио 9 ноября. В своей речи Пивей отмечает ту роковую роль в созда
нии условий, предшествовавших кризису, которые сыграли именно, 
«Инвестмент-Тресты». Он говорит: «Эти организации создали систему 
Нагромождения фиктивного капитала, которая практически не знала 
•раниц: начиная с известного капитала, они выступали покупателями 
определенных акций-фаворитов и тем взвинчивали их курсы затем 
продавали их по повышенному курсу и на полученную разницу заку
пали новые акции. Получалась бесконечная цепь—больше денег— 
ольше спроса; больше спроса—выше курсы; выше курсы—больше 

Денег; больше денег—больше спроса и т. д. до безконечности Дея
тельность этих «Инвестмент-Трестов» необычайно усилила ту оргию 
спекуляции на разнице, которой предавалась вся страна в течение 
о месяцев, начиная от миллионеров и до лифт-боев, машинисток, шоф- 
Феров такси и даже школьников».

IV

До биржевого краха явления кризиса обнаружились: в сельском 
хозяйстве, в нефтяной, строительной и автомобильной промышлен
ности и также частично в цветной и черной металлургии и в произ- 

одстве строительных материалов. Биржевой кризис привел к даль
нейшему расширению кризисных явлений в других отраслях произ- 
одства. В первую очередь здесь должно было сказаться банкротство 

2 Разорение многих мелких держателей акций и спекулянтов. Леруа 
•ивей об этом в своей речи сказал: «Спекулянты пред’явили большой 
прос на продаваемые в рассрочку автомобили, радио, меха, пылесосы, 
олодильники и всякие другие дорогие предметы потребления. По
тому биржевой крах в первую очередь должен сказаться на сокра
щении сбыта этих предметов».

В ноябре месяце о факте сокращения продажи предметов рос- 
•Пи писалось уже почти во всех газетах и журналах.

«іоигпаі оі Сошшегсе» пишет: «В результате биржевого краха 
зко сократилась продажа предметов роскоши и повседневного оби- 

а Да; в частности, это можно сказать о мехах, драгоценностях и радио- 
Паратуре. Оптовая цена на предметы широкого потребления про
пишет резко падать; это падение цен началось еще в июле».

Фі ^ этом же журнале и в том же месяце отмечалось, что «в различ-
ь. х Районах Америки явственно проявляются признаки кризиса про- 

ь,ціленности».
ц О падении хозяйственной активности можно судить по нижесле- 
УоЩим данным «Анналиста» (см. таблицу 9).

ца Из приведенных данных видно, что в сентябре и октябре меся
ца „снижение производства выявляется даже в тех отраслях, которые 
<к і° Ьіли еще Раньше захвачены кризисом. Следует подчеркнуть тот 

1 т, что в хлопчатобумажной и обувной промышленности выявилось

„Международный биржевой крах — предвестник надвигающ егося эко- 
’-ского кризиса". „Коммунистический Интернационал", № 46—47, 1929 г. стр 25

0,‘0 е Хозянстпо Дг 12 -і п
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Индекс хозяйственной активности „Анналиста" 1
Таблица 9

Произвол. * Стали"1 ' 
П огрузка на ж . д. . 
Произв. автомоб. . . 
Потрѳбл. хлопка . . 
Обувная промышл. . 
Произв. цинка . . . 
Общий индекс . . .

.а
Р.сетзз

03

109,6
103.7 

98,2
144,5
111,2
103.7 
85,1

104,1

сЗО.яф-ѳ-

108.7
107.0 
101,3
145.7 
107,7;
103.0 

89,9
104,9

108,4|
111,4!

98,0!
147.4 
107,9
103.4 

93,8
103,0

фр,
в<3

110.4
115.6 
103,9 
148,0
110.7 
105,2
97,4

107.5

с :се

116.3 
121,7! 
102,8! 
145,9: 
113,5
114.3 
99,3

108,8

123.1 
131,6 
101,9
150.5 
114,8
112.1 
100,2
107.5

д
о

др.ю ' СЧ н м! Ф
I о

др.ѵоЯнв
О

127,4
130.8 
102,1
146.8

119.7 112,9 
117,11 104,5
101.7

104,9 100,4 
111,1] 111,5 
102,5 105,6 
108,5! 106,6

126,3 
120,2 
101,8 
136,8І 128,9! 118,4
 103,6 1

110,1 
103,7 94,2 
105,5 —

снижение в сентябре и октябре, т. е. как раз в те месяцы, когда спрос, 
в связи с наступлением зимы, должен быть достаточно высоким. По
данным печати также известно, что по южным штатам США хлопчато
бумажная промышленность уже перешла на четырехдневную рабочую 
неделю. Вместе с тем стало также известно, что предстоит сокращение 
потребления натурального шелка, который, главным образом, импор' 
тируется из Японии.

Но особо ярким показателем падения торгового оборота и про
изводства является факт снижения грузооборота железных дорог, что1 
видно из нижеследующих данных:

Октябрь 

5/1929 г.

О ктябрь  

12/1929 г.

Октябрь 

19/1929 г.

Октябрь 

26/1929 г.

1 .1 7 9 .0 4 7
* ,
1 .1 7 9 .0 0 8 1 .1 8 7 .5 1 0 1 .1 3 3 .8 1 0

Ноябрь

Число погруж. вагонов

Соответственно упали также и доходы железных дорог:
(в долларах)

3-я неделя октября (6 дорог)
2-я „ п Ф » )
1-Я „ П г) )
4-я „ сентября (7 „ )
3-я „ » (8 » )

1929
I

1 5 .3 6 7 .7 0 3
1 5 .7 9 0 .7 2 5
1 5 .0 5 5 .1 1 0
2 1 .1 7 4 .0 4 8
1 5 .7 4 5 .1 8 7

1928

■17.572.563  
1 8 .7 0 6 .1 9 6  
1 8 .2 1 6 .6 2 9  
23 291 .930  
1 6 .5 2 4 .5 3 8

Разница В “/о0/ 0

—  2 .2 0 4 .8 5 0
— 2 .9 1 5 .4 7 1
—  3 .1 6 1 .4 9 9
— 2 .1 1 7 .8 8 2
— 779.351

_  12," 
- 16Й

-  й_  5.у"

О явлениях кризиса США можно также судить и по движея* 
цен. Тенденция к систематическому снижению цен как в миров\ ■ 
хозяйстве в целом, так и в США, давно уже выявилась, но в послед 
время снижение цен происходит с гораздо большей быстротой, „ 
свидетельствует о кризисном переломе в экономическом положа 
США.

„ТЬе Аппаііаі", ЛоуешЪге 8, 1928.
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Т а б л и ц а  1 0
Недельные индексы цен на чувствительные товары по „ Т Ь е А п п а 1 і$ і“

Сентября 10.
17.
24.

Октября 1 .
8 .

„ 15 .
22 . 

„ 29 .
Н оября 4 .

К ож и Цинк

176.3
174.4
174.4 
166,7
161.9 
158,1
159.0
160.9
157.1

147.4 
145,2
144.8 
144,1
142.6
140.4
137.8 
133,0
130.7

Ж елез.
лом

125.6
125.7
123.8
125.8
126.9 
124,4 
123,8 
123,1 
122,6

Средний ( Оптовый

149.8
148.4 
147,6
145.5
143.8
141.0 
140,2
139.0
136.8

147,2
147.7
147.7 
145,9
146.1
146.2
145.5 
144,0
143.6

Однако мы считаем, что кризис еще не достиг своего апогея в 
Промышленности и торговле. Это должно будет выявиться лишь через 
Месяц—два, т. е. в декабре январе месяцах. Дело в том, что в амери
канской системе оборота большое значение имеет «продажа в кредит», 
Ок называемая іпяіаіітепі зеіеіп^. Через некоторое время, когда 
Начнут истекать сроки по «кредитным продажам» и многие, но случаю 
краха, окажутся неспособными уплатить в срок, это должно будет 
придать особенную остроту развертывающемуся экономическому 
Кризису. Многие из трезвых американских экономистов предсказы
вали неизбежность кризиса, благодаря росту этой, в высшей степени 
Наткой, надстройки— продажи в кредит. Такая система сбыта в нор
мальное время усиливает спрос и, таким образом, способствует ожив
лению оборота. При наступлении же кризиса эта система должна прев
ратиться в свою противоположность и обострить кризис. Когда 
Издаются затруднения на бирже и задержки в производстве, тогда 
^Продажа в кредит» должна с особенной силой обрушиться и обо 
дрить трудности товарооборота. Это должно будет выявиться в бли
жайшее же время.

Вступление США в состояние кризиса неизбежно должно будет 
гакже отразиться на рабочем классе и состоянии безработицы. Пред- 
’Увствуя приближение этой угрозы, Гувер старается принять все меры 

Д&я «предотвращения» безработицы. С этой целью Меллон обещает 
Рганизовать общественные работы, на которые американское прави- 
ельство намерено затратить в первую очередь 200 млн. долларов, 
затем еще столько же. В общем, предполагается затратить на обще- 

генные работы в ближайшее десятилетие, с целью борьбы с безрабо- 
(ИЦей, около 400 мл.н. долларов. Не нужно быть особенно близко зна- 
°Мьім о американскими масштабами, чтобы понять смехотворность 

“т°й цифры в деле разрешения «проблемы безработицы», 
д Гувер также пытается уговорить крупнейших предпринимателей 

Мерики не сокращать производства. Однако сообщение о мероприя
тиях Форда -по закрытию всех сборочных мастерских, что, несомненно,
(“Сличит рост безработицы, показывает, что экономические силы силь- 

е «добрых пожеланий».
И В последние дни ноября, когда рост безработицы, в связи с рас
пространением кризиса в США, особенно четко обозначился, Гувер 
ьреДписал губернаторам всех штатов: «Ликвидировать безработицу, 
УсцНИКающую на почве теперешних неблагоприятных условий», путем 

^орещ,ия начала общественных работ. Насколько это мероприятие 
Кажется действительным—выяснится через весьма короткий срок, 

Да кризис в США сделает еще несколько шагов вперед.
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Начавшийся экономический кризис с неизбежностью должен бу
дет также привести к уменьшению зарплаты. «Добрый Гувер» хочет 
и это предупредить, и усиливает методы «убеждения» предпринима
телей не сокращать заработной платы. Но вот что пишет по этому 
поводу «Сотшегсіаі апсі Ріпапсіаі СЬгопісІе»: «Ввиду кризиса, доходы  
предприятий значительно уменьшаются, так же, как и индивидуальные 
доходы... Сомнительно, чтобы в ближайшем будущем штукатуры 
(строительные рабочие) и другие неквалифицированные рабочие могли 
бы вырабатывать по 15 долларов в день и зарабатывать по 75 долларов 
за пятидневную рабочую неделю, как до сих пор. Это дечо прошлого 
и рабочим придется приноравливаться к новым условиям»

Из разобранного и проанализированного нами материала с не
сомненностью явствует, что мы имеем сейчас дело в США с начавшим
ся общеэкономическим кризисом. Правда, мы стоим лишь в начале 
этого кризиса, ибо дальнейшее развертывание начавшегося кризиса 
будет гораздо более глубоким и катострофичным. В данное время по
лоса «просперити» для США кончилась и последние должны будут 
расплачиваться за прежний под’ем и перепроизводстіво^«капиталисти- 
ческой монетой»: ростом безработицы, падением цен, банкротствами, 
крахами и т. д.

1 Номер газеты*от 26 октября 1929 г.

А. Корецкий

Пути развития современного международного 
# товарообм ена1

Прежде чем начать самое изложение, мы считаем необходимым 
оговорить следующее: при разработке статистических данных, харак
теризующих внешнюю торговлю отдельных государств, мы столкну
лись с тем, ч̂ го некоторые из них либо совершенно не обладают этими 
Данными, лиоо если и располагают ими, то далеко неполными и опубли
ковывают их к тому же со значительным запозданием.

В предлагаемом вниманию читателя настоящем небольшом очерке 
Мы пользовались, с одной сіороны, данными о внешней торговле неко
торых государств, почерпнутыми из их официальных статистических 
отчетов, а с другой стороны, за отсутствием последних, из пользую
щихся всеобщим, безусловным доверием статистических ежегодников 
Как: „ЗіаіезтаіГз > а г  Воок“, „ЗіаІізГ1, „Аппиаіге Сёпёга1“, „Кеѵіеѵѵ о! 
Есопотіс 5іаі.І5Іісз“, „Виііеііп 8е зіаіізііфіе Аягісоіе еі сотшегсе" 
и Других.

Очевидно, что те или другие данные не всегда совпадут друг 
 ̂ Другом, особенно когда имеет место перевод одних денег какого- 

либо государства в валюту страны, издающей данный -ежегодник.
Повторяем, что мы, где это представлялось возможным, руковод

ствовались подлинными статистическими отчетами внешней торговли, 
Кричем как в этом так и в другом случае, при переводе денег данной’, 
Рассматриваемой нами, страны в  рубли, пользовались таблицами к о т и 

р о в о к  фондового- отдела МТБ, публикуемых ежедневно в нашей 
прессе.

*
1 * *

Начнем «с рассмотрения внешней торговли государств по отдель- 
Ьім частям света.

Ниже мы помещаем таблицу (см. стр. 182) внешней торговли евре
йск и х государств за 1928 г. (в тысячах черв, рублей). 

й Из приведенных данным мы усматриваем полное благополучие 
отношении активности торгового баланса лишь по трем небольшим 

° сУдарствам Европы, а именно: Румынии, Чехо-Словакии и Болгарии.
И д Остальные страны имеют дефицитный баланс (в частности также 

Англия, в цифру экспорта которой включен реэкспорт).
Пія ^ Т 0  касаетіся Европы в целом, то экспорт ее не только не превы- 
^ает сумму импорта, но, наоборот, достигает лишь 79,6% последнего.
0 Фочем он был дефицитным и в довоенные годы. Еще в 1891 г. это . 

ношение экспорта Европы к ее импорту было еще меньшим 
Именно—78,1 %.

Цця 1 Початая настоящ ую статью, преимущественно обзорного характера редак-
І|есомиІитае1 ’ ЧТ° большой Цифровой материал, приведенный автором, представляет  

'Ненпый информационный интерес. Р е д .
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» Таблица 1

Г о с у д а р с т в а  Е в р о п ы 1 Импорт Экспорт

Весь

товаро

обмен

л . . .  . ІІІІ.148.
Ан гл и я ..........................................................  . 6.419
Германия......................................................  |  4 008
Франция   1 - —
Бельгия и Люксембург
Голландия ........................
И т а л и я ............................
Чехо-Словакия . . . .
Ш в е ц и я .............................
Дания .................................
Ш в е й ц а р и я ...................
СССР (Европ. часть) .
Испания .............................
А в с т р и я .......................   •
П о л ь ш а ............................
Румыния ........................
И р л а н д и я ........................
Н о р в е г и я ........................
Финляндия ........................
Венгрия .............................
Ю г о с л а в и я ...................
Д а н ц и н г ............................
Греция ............................

1.679 
2.067 
2 217 
1.087 

877. 
888. 

1.011 
807, 
843 
858. 
721. 
388, 
543. 
517. 
385. 
395. 
263. 
180. 
305.
114

Л а т в и я .................................................................  І 83
Б о л г а р и я .......................  I 256
П ортугалия.......................................  і 67
Э с т о н и я .....................................................................................  55'
Литва . . . .  * ........................ * * 187
Прочие страны ..............................................................

,300
,025:
600:
.2501
.450!
.900
.875
.875.
.675'
.975,
.300:
.975
.075
,725,
,650
,525,
.575
,950;
.625:
400:
ООО
,475.
150
,775
425
950
800
500

7.858.950 19 
5.508.375 11
3.851.0251 ' 
1.603.800 : 
і.бзет.ооо :
1.461.750! : 
1.203.150; : 

804.150; 
789.0751 
787.050 
625.800! 
618.675,
589.950 
538.350І 
438.900:
417.225. 
348.525 
300.750 
273.525! 
216.600
153.226,
139.950 

95.700] 
90.600 
69.600' 
65.025! 
49.125!

127.500!

.007.250!

.927.400!

.859.625
1.283.050
(.597.450!
(.679.650
>.291.025'
1.682.025 і 
1.677.750!
1.799.025 
1.433.100! 
1.462.650
1.448.025 
1.260.075

827.550
960.750;
866.100
686.700;
669.150;
480.000|
333.225;
445.425;
209.850!
174.375'
326.025!
132.975
104.925)
315.000!

70.5
85.9 
96,)
95.6 
74,0
65.9 

110,7
91.6
88.9
77.7
77.5
77.3
68.8
74.5

112.9
76.7
67.3 
77,9
69.1
82.2
85.1
45.8
84.0
27.2 
95,7
88.0 
68,0

В с ѳ г о 138.388.800 30.556.350 68.940.150 79,6

Приведенный здесь дефицит по торговому балансу Европы по; 
крывается из трех источников: 1) доходами по торговому ф л оту  изм 
ряемому в настоящее время в 46 млн. тонн, или 69% всего мирово» 
флота (из коих 34%, между прочим, приходится лишь на один англ) 
ский флот); 2) доходами от иностранного туризма (так, расходы од  
лишь американских путешественников по Европе достигли в , ^
1 350 млн руб. и в 1927 г .-б о л е е  1.450 млн. руб.) и 3) доходами  
капиталов, инвестированных в других частях света.

Обращаясь к размерам экспорта и импорта, приходящимся 
каждого жителя, мы должны признать, что наибольший эффект в 
отношении опять таки дают малые государства.

Из последних на первом месте стоит Данциг (импорт на од  
жителя—284 руб. 22 коп. и экспорт—403 руб. 20 коп ), -внешняя 
говля коего, впрочем, включает в себя, очевидно, в некоторой 
и транзит, направляемый в Польшу и др. страны. Д ьі;іЯе

Среди «прочих стран» Европы выделяются следующие неболь^ 
страны: Исландия и остров Жерсей. На одного жителя первой при-
'    , , по7 г”

і Данные по Испании, Румынии, Болгарии и Португалии относятся  
Турции—к 1926 г.
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дится по импорту 307 руб. 80 коп. и экспорту—282 руб. 83 к., а по 
«торой по импорту—502 руб. 50 коп. и экспорту—270 руб.

Эти же данные по другим наиболее крупным государствам 
Европы видны из следующей таблички (в руб. и коп ):

Т а б л и ц а  2

Г о с у д а р с т в а  Е в р о п ы
Приходится на одного жителя

ІІо импорту По экспорту

А н гл и я ......................................................... ... ......................................
Г ер м ан и я ....................................................  ..................................
Франция ...............................................................................................
И т а л и я .................................................... .... ..........................................
Польша ..................................................................................................
СССР (в Еврон. ч а с т и ) ..............................................................

242 .32
100 .27

9 7 .7 2
5 4 .5 7
24 .0 7

7 .0 5

170 .85
8 6 .0 2
9 3 .9 0
3 5 .6 2
17 .92

5 .4 7

Всего по Европе . . . . 79 .5 0  • 63 .3 2

Возвращаясь к таблице 1, характеризующей общие размеры внеш
ней торговли Европы по отдельным государствам, мы видим, что на 
Первом месте по абсолютной величине своей внешней торговли стоит 
Англия. Поэтому не безынтересным для нас будет остановиться на ней 
несколько подробнее.

В 1764 г. по данным „АдтаІоГсэтізгсг", иѵмэрг Англия 5ыт р ізз  
псего лишь 105,8 млн. руб. (в современных черв, рублях) и экспорт—  
162,5 млн. В 1800 г, эти данные составили соответственно—283,8 и 
401,9 ,млн. руб.

В 1891 г. импорт Англии выразился уже в сумме 4.058,4 млн. руб., 
а экспорт в 2.302,0 млн. руб., что дает отношение последнего к импорту 
8 размере 56,8% против 141,5% в 1800 г. и 153,6% в 1764 г.

В то же время мы можем констатировать, что современный торго- 
®ь;й баланс Англии по сравнению с 1891 г. несравненно более благо
приятен.

Перейдем теперь к рассмотрению направления внешней торговли 
Англии. По сравнению с 1913 г. она уменьшила свой импорт из Герма
нии на 20,8% и увеличила из Франции на 30,6%. Особенно же сильно 
Увеличила Англия импорт из Дании (на 120,6%), Голландии (110,4%) 
и Бельгии (87,3%). Остальные государства Европы увеличили свой 
р еп ор т в Англию в пределах 50—51 %; доминионы и колонии—до 90%.

общем же Англия увеличила размеры своего импорта из Европы на 
«8,6%.

Посмотрим теперь, куда направляется экспорт из Англии. В евро
пейские государства последний увеличился по сравнению с тем же 
^ 13  г. на 18,3%. В частности, Португалия увеличила свой ввоз из 
Англии за данный период времени на 100% и Голландия на 41,1%, 
Детальные же государства—в значительно меньших размерах, прибли- 
Каясь в отдельных случаях подчас к цифрам 1913 г.

.. В действительности же, если мы примем во внимание значитель- 
° е повышение оптовых цен, имевшее место в Англии за последние 
°Ды, то ее экспорт в европейские государства окажется, пожалуй, 

Ап>ке ниже уровня 1913 г.
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Для остальных стран увеличение покупок в Англии выражается 
примерно в 26,6%. В том числе по Соед. Штатам на 57% и Арген
тине на 47%. Что же касается доминионов и колоний, то последние 
весьма значительно увеличили свой импорт из Англии. Так, цифры 
их импорта из Англии в 1928 г. выше нежели в 1913 г. на целых 68%. 
Это громадное увеличение проходит по всем без исключения доми
нионам и колониям, как-то: Индии, Цейлону, Австралии, К а н а д е ,  
Южной Африке, Новой Зеландии и т. п.

Что же касается ее реэкспорта, то замечается снижение послед
него в отношении Соед. Штатов и, наоборот, увеличение для Германии, 
Франции, Бельгии и, в особенности, для колоний (на 66%).

Вообще же Англия, как мы видим, находит в своих доминионах 
и колониях значительный рынок для сбыта своих товаров (45% своего 
экспорта 1928 г. против 37% в 1913 г.).

Перейдем теперь к рассмотрению внешней торговли стран Аме
рики, приводимой нами в нижеследующей таблице (в тыс. рубл.):

Т а б л и ц а  3

Го с у д а рс т в а  Америки Импорт Э к с п о р т
Весь

товаро

обмен

НЛ

а с 
СО <

Соед. Штаты . . 
Канада . . . . 
Аргентина . . . 
Бразилия . . . . 
Мексика . . . .
К у б а .......................
Чили.................
Новая Земля . . 
Колумбия . . .
П е р у ......................
П орто-Рико . . 
Уругвай . . . . 
Вѳнецуэлла . . 
Куракао . . . .
А л я ск а .................
Боливия с . . . 
Прочие страны

Всего

834.050
338.350
687.950
846.225
353.475 
491.850  
273.075 
240.300  
227.700 
140.775
186.150
164.475
132.150 
109,575
61.575
43.500

626.625

9.631.350 17.
2.628.825
1.910.400]

909.450]
641.325
615.300!
385.425
280.350'
232.350,
226.800
198.225
189.300.
161.400'
103.650
155.925

83.700'
636.075

.455.400
,967.175
.598.350
.755.675
994.800
.106150
658.500:
520.650
460.050
367.575
384.375
353.775
293.550
213.225
217.500
126.200

.262.700

122,9
112.3
113.1
КУМ
181.4
125.0
141.2 
116,8
102.0 
161,1
106.4
115.1
122.1 
94,6 

253,2
192.4
101.4

16.508.550 18 989.850 35.498.400 115,°

Здесь, как мы видим, торговый баланс всех без исключения гос>" 
дарств является активным. Но и из них выделяются своим громадны*1 
превышением экспорта над импортом: Аляска, Боливия, Мексика, ПерУ’ 
Чили, Куба и, наконец, Соед. Штаты.

Размеры внешней торговли, приходящиеся на одного жител^ 
часто очень значительны, что видно из следующей таблицы (в рУ0' 
и,коп ) (см. табл. на стр. 185).

Столь значительные размеры импорта и экспорта, приходящие^  
на каждого жителя, в особенности у первых трех стран, имеют св0 
об’яснение. Так, благодаря тому, что население Новой Земли составляв 
всего лишь 265 тысяч, а рыбный промысел здесь приносит громадны 
доходы, мы и получаем непомерные, даже для «масштаба Америки1*' 
величины внешней торговли, падающие на одного жителя данной 
государства.
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Т а б л и ц а  4

Г о с у д а р с т в а  А м е р и к и
Приходится на одного жителя

П о импорту П о экспорту

А л я ск а .................................................................................................. 1 .1 1 9 .5 2 2 .8 3 5 .—
Куракао ............................................................................................... 1 .3 2 0 .1 5 1 .2 0 3 .7 5
Новая Земля .................................................................................... 9 0 6 .7 5 1 .0 5 7 .8 7
К анада................................................................................................... 2 3 3 .8 5 2 6 2 .8 7
А р ген ти н а .......................................................................................... 160.72 181 .95

65 .7 7 8 0 .3 2
Прочие страны ................................................................................ 4 1 .7 7 42 .3 7

Всего по Америке . . . . 64 .12 7 7 .2 5

То же самое можно сказать о Куракао с ее 83 тысячами жителей 
и об Аляске.

Канада же и остальные страны Америки, хоть и дают большие 
размеры внешней торговли на каждого жителя, но уже в пределах 
Наблюдавшихся нами норм некоторых европейских государств.,

Морской торговый флот американских государств достигает в 
настоящее время 16 млн. тонн, или около 24% всего мирового флота. 
В этом отношении они уступают европейским государствам и поэтому 
расходы, которые они несут по оплате морского фрахта флоту послед
них, довольно заметно снижают благоприятные результаты их актив
ного торгового баланса.

1 Но это, конечно, не может относиться в столь сильной степени 
К Соед. Штатам и Канаде, как к остальным государствам Америки, так 
Как первые получают весьма значительные доходы со своих капита
лов, инвестированных в большом количестве в остальных странах 
Мира.

Рассмотрим несколько подробнее внешнюю торговлю Соед. Шта
тов, по размерам последней стоящей на первом месте среди прочих 
государств Америки.

Импорт Соед. Штатов с 1921 г. по 1928 г. увеличился на 59%; 
экспорт же за тот же период времени—всего лишь на 29,3%. Из приво
димой ниже таблицы мы увидим, за счет каких стран мира имело место 
Упомянутое нами увеличение импорта и экспорта Соед. Штатов (в про- 
Дентах):

Т а б л и ц а  5

Ч а с т и  с в е т а Импорт Экспорт

Б вропа............................• ..........................................................................
Канада и Н овая Зем л я ............................................................................
•Іатинская А м ерика....................... • .......................................................

в  том числе { ^ жн> Амѳрика
А зи я . . ...........................................................................
Африка .............................................................................................................
О к е а н и я ............................................................................

51.6
58.7
52.6
2І2,2
93.6
72.5

I 1’771.5

12.3 
58,0 
54,9
14.3

128.5 
18,2

113,9
107.5

В с е г о  ........................................... 59,0 29,3
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Как мы видим, наибольшую активность в своей торговле Соед 
Штаты развили в сторону Океании, Африки и Южной Америки, и в 
несколько меньшей степени в отношении Канады и Новой Земли.

Активность эта, как мы знаем, приносит Соед. Штатам весьма 
ценные результаты для ее народного хозяйства.

Мы ограничиваемся приведением этих данных с целью опреде
ления лишь ориентации внешней торговли Соед. Штатов, чтобы пе
рейти затем к рассмотрению внешней торговли стран Азии, как это мы 
сделали в отношении Европы и Америки (в тыс. руб.):

Таблица 6

Импорт Экспорт

1.814.926!
1.049.175!

691.200!
1.339.650;
1.083.375

404.9251
284.475
330.675 
239.250 
174.225 
202.500,
153.675 
130.125' 
122.625 і 
156.750!

95.025
406.950

2.291.700  
1.698.675 
1.231.800 
1.214.775 
1 146.075 

375.750
351.000  
332.500 
287.250  
244.275
225.000  
201.375 
183.225 
135.900 
123.450
40.875

346.200

9.579.525 10.420.425

Весь

товаро

обмен

4.106.625
3.647.850
1.923.000
2.554.425
2.229.450

780.675
635.475
653.175
526.500
418.500
427.500 
355.050 
313.350 
258.525 
280.200  
135.900 
753.150

о 5

--о я  я

19,999.950

126,2
87.1

178.2 
90,6

105.7
92.8

123.8
97.2 

120,1
140.2 
111,1 
131,0 
141,4
110.8

78.8 
. 42,9

85,0

108,7

Го с у д а рс т ва  Азии

Британская Индия . .
Япония .............................
Нидерландская Индия
Китай 1................................
Малайские острова5) .
Гонг-Конг 1 ......................
Ц ей л он ................................
К орея
Филиппинские острова. 
П ерсия. . . . . . . .
И ндо-Китай. . . . . . 
Сиам 1 .................................
Ф о р м о за ...........................................
СССР (в Азиат, части) . . . 
Турция (в Азиат, части) . .
Сирия и Ливан,............................
Афганистан и прочие страны

В с е г о

Из приведенных в этой таблице данных, мы усматриваем наиб°' 
лее благоприятный активный торговый баланс у Нидерландской И*1' 
дии, развившей в громадных размерах экспорт каучука и нефти; затем- 
у о. Формозы (чай, сахар и пр.), Персии (нефть, рис), Цейлона (чаи) 
и т. п.

Чрезвычайно высокие размеры внешней торговли на одной'0 
жителя Малайских островов (по импорту 1.083 руб. 37 коп. и эКс" 
порту— 1.146 руб. 37 коп.) и Гонг-Конга (по импорту 506 руб. 10 ко*1' 
и экспорту 469 руб. 65 коп.) об’ясняются тем значением, какое имей^ 
Сингапур и Гонг-Конг как важнейшие морские порты местного значе' 
ния и транзита, при сравнительно небольшой плотности местной0 

.населения.
Переходим теперь к рассмотрению Африки, кстати сказать 

обладающей странами со сколько-нибудь значительно развитой внеіИ' 
ней торговлей.

Ниже мы помещаем таблицу, характеризующую внешнюю т°Р 
говлю Африки (в тыс. руб.):
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Т а б л и ц а  7

Весь р-
С т р а  и ы А ф р и к и Импорт Экспорт товаро о

§  ^ 5
обмен и О' к

Г о д и

Ю жная Африка. . . . - 701.325 792.600 1.493.920 113,0
Е г и п е т ................................ 497.325 536.700 1.034.025 107,9
А л ж и р ................................ 299.700 672,300 80,4
Нигерия (Анг. Судан)1 145.875 152.175 298.050 104,3
Золотой берег 1 . . . 95.775 113 325 209.100 118,3
Франц. Зап. Африка. . 114.750 103.575 218.325 90,2
Тунис . . . . . 132.900 77.025 209.925 57,9
ФІзаицузское Морокко 133.650 63.525 197.175 47,5
Бельгийское Конго 1 . 79.575 56.175 135.750 70,5
Прочие страны . . . . 720.000 589.725 1.309.725 81,9

В с е г о ................................ 2.993.775 2.784.525 5.778.300 93,0

Как мы видим, Золотой Берег, Южная Африка, Египет и Нигерия 
имеют активный торговый баланс, но Африка, в целом, дает результат 
худший, нежели Америка и Азия, и лишь несколько лучший Европы.

На каждого ибітеля Африки размеры торговли не столь велики, 
как в других странах, ибо покупательная их способность, само собой 
Разумеется, как в абсолютных так и относительных размерах—весьма 
незначительна.

На первом месте стоит Южная Африка (по импорту 89 руб. 
92 коп. и экспорту— 101 руб. 62 коп.) и на втором Алжир (по импорту— 
■61 руб. 05 коп. и экспорту—49 руб. 12 коп.); остальные страны дают 
в этом отношении значительно меньшую цифру.

Ниже мы приводим данные внешней торговли стран Океании 
(в тыс. руб.): *

Т а б л и ц а  8

С т р а н ы  О к е а н и и Импорт Экспорт

Весь

товаро

обмен

Э
кс

по
рт

В 
%

°/
о

к 
им

по
рт

у

А в стр ал и я ................................................• ...............................
Новая З е л а н д и я ..................................................................
Гавайские о стр о в а 2 .........................................................
Прочие острова и колонии 2 ......................................

410.625
169.800
49.575

1.320.675
514,725
213.525

62.850

2.700.225
925.350
383.325
112.425

95,7
125,3
125.7
126.7

В с е г о ................................ 2.009.550 2.111.775 4.121.325 105,0

Австралии, Новая Зеландия и Гавайские о-ва отличаются, как 
мьі видим, большими абсолютными размерами своей внешней торговли 
в Целом, а равно и размерами последней, приходящимися на одного 

•Жителя; последнее видно из следующей таблицы (в руб. и коп.):

1 Данные за  1927 г.
2 Данные за  1927 г.
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Т а б л и ц а  О

С т р а н ы О к е а н и и

На одного жителя приходится  

П о импорту П о экспорту

Гавайские острова . . . 485.25 610.05
Н овая Зеландия . . . . 273.75 344.62
Австралия . . . . . . 205.87 197.02

В с е г о . .  . 171.75 180.52

Из указанных в данной таблице стран, Новая Зеландия и Австра
лия экспортируют в больших количествах шерсть, а Гавайские острова 
К тому же мало населенные, ів значительных размерах сахар.

Ниже мы приводим сводную таблицу мировой внешней т о р г о в л и  

за тот же 1928 г. по каждой части света в отдельности (в млн. руб.):
Т а б л и ц а  10

Ч а с т и  с в е т а Импорт Экспорт

Весь

товаро

обмен

Р . „о О
Н а каждого жителя

го и к
Импорт Экспорт

Е в р о п а ...........................................
А м ерика..........................................
А з и я ........................................... ....
Африка ..........................................
О кеания..........................................

38.383,8
16.508,6

9.579,3
2.993,8
2.009,5

30.556.3 
18.989,8
10.420.4 
2.784,5 
2.111,8

68.940,1
35.498,4
19.999,6

5.778.3
4.121.3

79,6
115.0 
108,7

93,0
105.0

7 9 .5 0
64 .1 2

9 .2 2
21 .2 2

171 .75

63.32
77 .25
10.05
19.72

180.52^

В с е г о . .  . . 69.474,9 64.862,8 134.337,7 93,4 3 5 .8 5 33.82

Из приведенных в этой таблице данных мы видим, что по абсо
лютной величине своей внешней торговли на первом месте стоит 
Европа. Но по размерам внешней торговли, приходящейся на одного 
жителя, Европа уступает: по импорту—Океании, а по экспорту'" 
Америке и Океании.

Основываясь на данных населения каждой части света за 1928 г- 
мы составили следующую показательную таблицу:

• Т а б л и ц а  11

Ч а с т и  с в е т а

Население в 1928 г.

И
м

по
рт

В 
%

°/
о

к 
м

ир
ов

ом
у 

им
по

рт
у 5  Гн ра К,

• о  %

и °  Ф І
ГО К И ®

Абс. цифры 
млн. ясит. Уд. вес.

Е вроп а...........................................................................
Ам ерика........................................................................
А з и я ................................................................................
А ф р и к а ........................................................................
О к еа н и я .......................................................................

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

482,7
245,6

1.035,6
140,9

11,7

25,2
12,8
54,0

7,4
0,6

55.9
22.9 
14,0

4,4
2,8

47.1 
29,3
16.1 
4,3

_ 3 !2 ^

1.916,5 100,0 100,0 100,0
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Как мы видим, Океания пропорционально своему населению имеет 
исключительно развитую внешнюю торговлю, и при том с активным 
торговым балансом. На следующем месте стоит Европа и затем уже 
■Америка.

Наиболее же отставшими в этом отношении, как и следовало 
ожидать, являются Азия и Африка.

** *

Ранее мы говорили уже относительно внешней торговли Англин 
в довоенные годы. Ниже мы приводим таблицу данных внешней тор
говли некоторых других государств за тот же 1891 г. по сравнению 
с соответствующими цифрами 1928 г. (в тыс. руб.):

Т а б л и ц а  1 2

За  1891 г. З а  1928 г .

Наименование государств
Импорт Экспорт ;

и ►,
"х Р.

°
ж  *га я

Импорт Экспорт ;

К >., 

* , !
га я

і  А н г л и я ...................
Европа < Германия . . . .

1 Франция..................

4.059.075
1.893.900
1.762.050

2.302,875
1,448.700
1.319.400;

56.7 
76,5
74.8

11.691.825
6.419.025
4.008.600

8.276.175
5.508.375
3.851.025

70,7
85,9
96,1

Соед. Ш т а т .. . . 1,583.700 1.859.850І
184.125'
264.3001
190.725

117,4
80,2,

119,4;
152,6

7.834.050,
2.338.350:

846.225
1.687.950

9.631.350
2.628.825

909.450
1.910.400

122,9
112.3
107.4 
113,1

Америка К а н а д а ...................
Бразилия . . . .  

. Аргентина . . .

229,500
211.325

•124.950

Азия < Брит. Индия . . 
Япония . .

647.550
120.600

938.850
106.275,

144,9 
88,1

1.814.925І
1.949.175

2.291.7001 
1.698.675

126,2
87,1

Африка Е г и п е т .................... 88.125 132.975 150,8 497.325, 536.700, 107,9

Океания | Австралия . . . 
Нов. Зеландия. . '

553.200
59.550,

490.050,
79.650

88,5
133,7

1.379.550
410.645

1.320.675
514.725

95,7
125,3

Цифры внешней торговли Англии за 1891 г. включают в себе дан- 
■ьіе и по Ирландии. Для сравнимости мы прибавили к соответствую
щим цифрам 1928 г. также данные и о внешней торговли Ирландии за 
г°т же год.

Как мы видим, абсолютные размеры торговли 1928 г. больше, чем 
1891 г., по различным государствам и странам в два, четыре, шесть 
Далее десять и более раз. Особенно значительных результатов 

Остигли Канада, Аргентина и Япония, Конечно, мы должны были бы 
Ронять во внимание увеличение населения, произошедшее в данный 

&Р°межуток времени, а также повышение цен на одни и те же товары 
сРавниваемые нами годы.

 ̂ Но нужно признать, что работа по выявлению этих поправочных 
эфициентоів и их применение отняла бы чрезвычайно много вре- 

‘ е»и, не говоря уже о большой трудности выполнения этой задачи. 
е Помимо того, данные о ценах, существовавших в довоенные годы, 

и потому с большой трудностью могут быть нами проверены, что 
и попросту отсутствуют по многим странам. 

р Таким образом, целью данного сравнения цифр внешней торговли 
Да стран за 1891 и 1928 гг. было показать, что некоторые из крупных



современных государств, как-то: Англия, Германия, Франция и Япония, 
имели пассивный торговый баланс еще и в довоенные годы, каким они 
его имеют и в настоящее время.

Разница вся только в относительном улучшении их торгового* 
баланса, т. е. в изменении процентного отношения их экспорта 
к импорту.

Очевидно, и в те годы у них имелись какие-либо другие источ
ники доходов, служившие им покрытиями их торговых дефицитов.

Все же необходимо признать, что Англия, Германия, Франция, 
а в особенности Соед. Штаты, Канада и Австралия, как это мы видим 
из той же сравнительной таблицы, немного улучшили свои балансы.

Что же касается торговых балансов остальных, помещенных в 
нашей таблице стран, то они менее блестящи.

Ниже мы приводим такую же сравнительную таблицу по отдель
ным частям света (в млн. руб.):

Таблица /Л

Ч а с т и  с в е т а

Средние данные 
за  1890/1892 гг. Данные за  1928 г.

Импорт Экспорт В %®/о Импорт Экспорт В %°/о

Европа ................................. ....  .
А м ер и к а ...............................................
А з и я ....................................................
Африка ................................................
О к еа н и я ...............................................

В с е г о  . . . .

12.045,0
2.850.0
1.702,5

472.5
052.5

9.870.0
3.240.0 
1.807,5

420.0
615.0

78,0
113.0
109.0 

88,8 
94,2

38.383,8
16.508,6

9.579,2
2.993,8
2.009,5

30.556.3 
18.989,8
10.420.4 

2.784,5 
2.111,8

79,6
115.0 
108,7

93,0
105.0

18.322,5 16.012,5 87,3 69,474,9 64.862,8 93,4

Как мы видим, общие размеры мировой внешней торговли 1928 г. 
во много раз превосходят соответствующие средние данные за 1890-" 
1892 гг. ! ! ,; •

По отдельным же частям света это увеличение представляет 
собою взятые пятикратно и даже более (Америка, Африка) размеры 
внешней торговли за период 1890— 1892 гг.

Верно, здесь не надо забывать того, что и само население эти* 
стран увеличилось в тех или иных пропорциях за тот же период вре- 
мени, с другой стороны, и цены на товары претерпели подчас весьма 
значительные изменения в ту или иную сторону.

Произвести здесь абсолютно точное сравнение, как мы указы* 
вали выше, весьма трудно, а возможно и вовсе не осуществимо.

Одно лишь несомненно в данном случае, что общее улучшение 
торговых балансов, за немногими исключениями (Азия)—налицо. На* 
блюдаемое нами небольшое улучшение торгового баланса Европы- 
по сравнению с прочими странами мира, находит себе об’яснение в тре* 
серьезнейших потрясениях, какие она перенесла в результате дву* 
войн (мировая и советско-польская) и ряда революций (в России, Гер' 
мании, Венгрии и т. д.).

Но на Азии (Китай), перенесшей за этот промежуток времени 
также ряд потрясений, повлекших за собой значительные потер 
людьми и прочими средствами, это, очевидно, отразилось еще в боль
шей степени, чем на Европе. - ^

Мы закончим этот раздел рассмотрением сравнительных даннЫ 
о размерах импорта и экспорта, приходящихся на одного жителя пят
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частей света, за тот же период времени. Это видно из следующей таб
лицы (в руб. и коп.):

Т а б л и ц а  14

Ч а с т и  с в е т а

Среднее  
за  1890/1892 гг. З а  1928 г. Г ост в %%

Импорт Экспорт Импорт Экспорт
. 1 .....

Импорт Экспорт

Европа .................................
А м ер и к а .................................
А з и я .........................................
Африка .................................
Океания .................................

3 5 .4 0
23 .8 5

2 .0 2
3 .3 7

9 3 .4 5

2 7 .6 7
2 7 .—

2 .2 5
3 . —

87 .3 7

7 9 .5 0
6 4 .1 2

9 .2 2
2 1 .2 2

171.75

6 3 .3 2
7 7 .2 5
10.05
19.72

180 .52

124.6 
16у8  
356,4
529.6 

83,7

128,4
186,1
346.6 
557,3
106.6

Среднее для всего  
земного ш ар а . . 12. 75 11. 10 3 5 .8 5 33 .8 2 181,1 304,6

Данные за 1890— 1892 гг., само собою  разумеется, претендуют на 
гораздо меньшую точность и достоверность, нежели соответствующие 
Данные за 1928 г. Что же касается Китая, Персии и в особенности 
Афганистана и некоторых других, подобных этим стран, то цифры 
Населения их, как известно, имеют своим основанием не всенародную 
перепись данной страны или государства, а результат различных по 
Методу и точности простых расчетов и вычислений тех или других 
Последователей.

Из вышеприведенной таблицы, мы видим весьма значительный 
Рост размеров импорта и экспорта, приходящихся на одного жителя 
Нсех стран мира за данный период времени.

Наибольший же рост как по импорту, так и экспорту, показывают 
Африка и затем Азия; наименьший же Океания, где, не в пример про
чим частям света, экспорт на одного жителя определяет импорт.

Последнее обстоятельство целиком находит себе об’яснение в том, 
Что в этой части света находятся по преимуществу богатые колонии 
Наикрупнейших «мировых держав», усиленно выкачивают*іх из них 
все их природные богатства.

Америка и Европа дают сравнительно незначительное увеличение 
ННешней торговли на одного своего жителя, так как многие из находя
щихся в них государств, достигнув значительного прогресса в этом 
поправлении за сравнительно небольшой промежуток времени, исчер
пали все свои возможности.

Последнее же обстоятельство, нужно ожидать, будет причиной 
^ого, что в дальнейшем развитие их внешней торговли пойдет еще 
Полее замедленным темпом.

Это же обстоятельство заставляет их прибегать к еще более уси-
п^нной, чем до сих пор, эксплоатации своих колоний, т. е. по существу
Увеличивать размер внешней торговли Азии, Африки и Океании.

*
Главнейшим и решающим фактором в столь значительном росте 

переменной мировой .внешней торговли явилось сильное развитие 
1аРоходства в течение последнего столетия.

Еще в 1871 г. Англия имела 2 3 .1 8 9  парусных судов, вместимостью 
4 .5 7 8  тыс. тонн и 3 .1 7 8  пароходов, вместимостью 1 .113  тыс. тонн. Но 

У>ке через двадцать лет, в 1891 г., ее торговый флот состоял из 1 3 .8 2 3  
прусников, вместимостью в 2 .9 7 2  тыс. тонн и 7 .7 2 0  пароходов на 5 .3 0 7
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Вместимость парусных суде® Франции с 921 тыс. тонн в 1871 г. 
снизилась до 426 тыс. тонн для 1891 г.. а пароходов со 151 тыс. тонн 
увеличилось до 522 тыс. тонн за тот же период времени.

Германские же парусники с 900 тыс. тонн для 1871 г. дошли до 
704 тыс. тонн в 1891 г., а пароходы с 82 тыс. тонн увеличились до 

764 тыс. за те же двадцать лет.
Средний тоннаж параходов в 1891 г., таким образом, достигал 

в Англии 690 тонн на судно, во Франции—450 и в Германии 810 тонн.
Эти размеры тоннажа, являвшиеся в те годы большим достиже

нием, само собою  разумеется в наше время являются сильно превзой
денными. До мировой войны количество парусников в мировом торго
вом флоте с каждым годом уменьшалось и уменьшалось; с оконча
нием же войны и в последующие за этим годы они почти окончательно 
в ьгтеснен ы пароходам и.

Следующие цифры, характеризующие торговый флот крупней
ших стран мира за последние годы истекшего столетия, в сравнении 
с соответствующими данными 1928 г.

Т а б л и ц а  15

1 8 9 3  г . 1 9 2 8  г . о ° е

С  т  р  а  н  ы
§  о  я

І  я  § §  5  - ь Н
О о  03

К ч й ч

Й  ВаЯ О Я  Е-С 
Я
о  о
н  а  
*  ь  

8  я

й « !ф  ГЧ
я  3  ®  2  я  в  я  °
§  ®  §  ф3  О О  ф  Л  (=С Я  С!

К  в  й оИ  Еч
О о  н  з  
*  н  

К  С

> Я  §
«  Я  .«ч И  ЬчК °  #2  в с о  2  
я  н  з  я  о со  я
сі о  о

Сн Я Й Н

*  А н г л и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
С о е д .  Ш т а т ы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Г е р м а н и я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
И т а л и я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ф р а н ц и я . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Н о р в е г и я  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Р о с с и я  и  С С С Р . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 5 . 0 9 4
3 . 8 4 9
2 . 2 0 9
2 . 1 5 6
2 . 0 0 6
3 . 8 3 5
2 . 4 8 8

9 . 2 0 9
1 . 8 9 5
1 . 4 5 0

7 6 1
7 4 6

1 . 6 3 2
6 0 7

1 0 . 6 8 3
4 . 3 3 6
2 . 0 8 0
1 . 4 2 9
1 . 6 8 2
1 . 7 8 7

3 5 4

2 2 . 7 8 2
1 4 . 5 3 8

3 . 7 7 7
3 . 4 2 9
3 . 4 4 4
2 . 9 6 8

3 7 7

ф .  1 4 8  
—  5 6 5  
- - 1 6 0  
- -  3 5 °  
+  3 4 8  
+  ' 8 2  
_  3 8  

__

В с е г о  . . . . 3 1 . 6 3 7 1 6 . 3 0 0 2 2 . 3 5 1 5 1 .2 1 5 +  2 1 5

Как видим, общее количество судов за истекшие тридцать пять 
лет уменьшилось на 30%, но зато общий тоннаж их увеличился на 
215%.

Средний тоннаж с 515 тонн на судно в 1893 г. повысился почти Д° 
2.300 тонн на судно, причем в 1928 г. и это среднее продолжает увели
чиваться и в дальнейшем.

Странами, достигшими наибольших результатов, как мы видим, 
являются Соед. Штаты, Италия, Франция и значительно меньших—-Гер' 
мания, Англия и Норвегия.

СССР, наоборот, показывает уменьшение своего торгового флота, 
об’ясняемое тем, что, отказавшись от прибалтийских территорий с 
довольно значительными по об’ему портами (Рига, Либава и ДР-)’ 
СССР потерял также и часть своего торгового флота.

В настоящее время, как известно, СССР усиленно строит новый 
торговый флот, и в скором времени, очевидно, восстановит свой 
удельный вес в этом отношении среди остальных государств мира.

Государства, обладающие непосредственным выходом к мор*0’ 
совершенно очевидно, получают наибольшие вы годы  от использова'
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ния этого ценного вида транспортирования грузов, являющегося более 
выгодаым, нежели транспортирования по суше.

Вот почему страны, имеющие морские пути большого протя
жения, стараются их еще более улучшить, в частности путем прорытия 
каналов, играющих роль морских подсобных путей сообщений.

Более или менее внимательное рассмотрение многочисленных 
приведенных нами выше таблиц позволяет констатировать все еще 
важную роль Европы в экономической жизни всех без исключения 
стран мира, а также значительнейшие достижения в этом отношении 
Америки.

Соед. Штаты и Канада на севере, Аргентина и Бразилия на юге 
Америки располагают обширнейшими территориями еще относительно 
слабо заселенными (несмотря на сравнительно быстрый темп роста 
Населения) и обладающих к тому же огромнейшими и богатыми есте
ственными ресурсами.

Население этих стран, все время подкрепляемое миллионами евро
пейцев, к тому же чрезвычайно предприимчивыми, составляет именно 
ТУ категорию людей, которые энергично используя соответствующую, 
сильно вспаханную и экономически хорошо возделанную, благоприят
ную во всех отношениях почву своей страны—действительно создают 
сильнейшую конкуренцию старой Европе.

ЛаНовоѳ Хозяйство № 12 13



О ТДЕЛ III

Экономика и техника



А. Е. Пробст

Районирование топливопотребления и железнодо
рожные тарифы на топливо12

і

Факт нерационального географического размещения нашего 
топливопотребления является общеизвестным. Пожалуй, не менее об 
щеизвестным является то, что в результате подобного размещения 
топливопотребления наше народное хозяйство несет огромные по
тери (последнее обследование РКИ СССР лишний раз подтвердило 
это обстоятельство). Но, вместе с  тем, до настоящего времени этому 
^опросу, к сожалению, уделялось слишком мало внимания, ибо у нас 
чрезвычайно распространено мнение, что проводить оптимальное для 
Народного хозяйства районирование топливопотребления возможно 
будет лишь по осуществлении весьма существенной технической ре
конструкции нашего топливного хозяйства. Нам представляется, что 
Подобное толкование задач, ставящихся при исследовании проблемы 
°птимального размещения топливопотребления—недостаточно.

Правда, нужно заметить, что само понятие оптимального для 
Народного хозяйства размещения не является раз навсегда данным, 
Ибо содержание оптимума меняется в зависимости от изменения це
лого ряда условий. Поэтому, с одной стороны, М О Ж Н О  И нужно Г О В О 
РИ ТЬ об оптимальном районировании топливопотребления, исходя 
Не из существующего положения вещей, а из возможностей, создавае
мых последними техническими достижениями. При этом можно исхо
дить из того, что степень использования топлива соответствует по- 
спедним достижениям теплотехники; что широко изменяется механи
ческое и, главное, химическое обогащение топлива, приводящее 
* совсем иным способам использования топлива и его передачи (га- 
3°провод); что транспорт топлива происходит с помощью наиболее 
Свершенных способов (сверхмагистрали, нефтепровод и т. п.) и, иа,- 
1<0нец, из всех производственных возможностей в области непосред
ственной добычи самого топлива. Необходимость учета всех этих 
ь°зможностей (и даже всех тенденций в этой области) при анализе 
^чтимального размещения топливопотребления бесспорна. Учитывать 
(Се эти меры, кроме всего- прочего, необходимо еще в силу того, 
'То географическое размещение самой топливной промышленности 
Слжно быть приспособлено к тому или иному плану районирования 
°йливопотребления.

_ Но, с другой стороны, мы считали бы целесообразным и даже 
Обходимым, п е р в о н а ч а л ь н о  рассмотреть вопрос об опти- 
‘Иьцом размещении топливопотребления при существующем поло-

1 В  порядке обсуждения. Р е д . 
ра* 2 Н астоящ ая статья написана на основании материалов, разработанны х секцией
5)ѴіФ1иР°вапия научно-исследовательского института угольной промышленности под 
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женин вещей, гири существующей технике. Ведь чрезвычайно важно 
выяснить, исходя из существующей технической организации нашего 
топливного хозяйства и из существующих способов использования и 
транспортировки топлива, и, наконец, исходя из нынешних произ
водственных условий в области топливной промышленности,—каким 
должно было бы быть географическое размещение топливонотребле- 
ния, с точки зрения минимума затрат общественного труда на добычу 
и перевозку топлива.

Конечно, исследование проблемы в такой суженной постановке 
может иметь только известное ограниченное значение. Оно не может 
устранить необходимости исследования проблемы районирования в 
значительно более широкой постановке, основывающейся на учете всех 
перспектив и тенденций, о которых выше шла речь. Но зато подобное 
исследование позволяет выяснить те возможности рационализации 
топливопотребления, которые осуществимы даже без реконструкции 
техники, выяснить достаточно' широкие возможности сбережения на
роднохозяйственных средств в этой области, используя на первых 
порах лишь только известную систему э к о н о м и ч е с к и х  меро
приятий.

В капиталистическом обществе условия ценообразования явля
ются, в сущности, основным экономическим фактором, определяющим 
географическое размещение производства и потребления товаров- 
Для нашего хозяйства моменты ценообразования сами по себе имеют 
несравненно меньшее значение, чем при капитализме. Мы все оольше 
и больше стараемся изменить географическое размещение производ
ства в желательном для нас направлении, действуя непосредственным 
путем, используя для этой цели ряд непосредственных мероприятия 
экономической политики, в значительной степени минуя рыночный 
механизм. Но из этого ни в каком случае не следует делать в ы в о д а , 
что мы вообще должны отказаться от воздействия на рыночный ме
ханизм и на ценообразующие факторы, с целью приспособления по
следних к задачам планирования территориального распределения 
производства. Подобный вывод просто противоречил бы общей теН 
денции экономики переходного периода, выражающейся в том, чт 
по мере развития плановых социалистических элементов в наше 
хозяйстве, рыночная цена все больше и больше должна поддаватьс 
плановому регулированию, что в конечном счете должно привес г 
к полному изменению экономического содержания категории цень  ̂
С другой стороны, отказ от воздействия в указанном направлении Я 
ценообразующие факторы противоречил бы проводимому в насто 
щее время дальнейшему внедрению принципа хозяйственного расчет • 
Следовательно, поскольку сохраняется товарная форма в нашем х 
зяйстве, необходимость планового приспособления ценообразуюШ  
факторов соответственно задачам оптимального для народного * 
зяйства райнирования производства и потребления не подлежат с 
мнению. Во всяком случае бесспорно, что в первую очередь необходим 
обратить внимание на ценообразующие факторы, оказывающие в эт 
деле противодействующее влияние. А нам представляется, что оди 
из существенных моментов, мешающих рациональному районироваШ 
топливопотребления, как раз являются некоторые факторы, опреД 
ляюіцие цену на топливо. ч 0.

При определении конкурентоспособности различных видов 
плива, а следовательно и при районировании их потребления, РаІІІІ‘д- 
щ ее значение имеет не столько относительная величина их про'й3® 
ственной стоимости, сколько соотношение стоимости различных

РАЙОНИРОВАНИЕ ТОПЛИВОПОТРЕБЛЕНИЯ И Ж.-Д. ТАРИФЫ 199

дав топлива на месте его потребления. Ибо в цене топлива обычно 
весьма значительная и часто даже превалирующая доля принадлежит 
издержкам по его перевозке \  Принимая во внимание столь значи
тельную роль транспорта в данном случае, как ценообразующего 
фактора, прежде всего необходимо исследовать насколько существую
щая система железнодорожных тарифов на топливо способствует 
оптимальному районированию последнего. ,

В установлении железнодорожных тарифов, представляющих 
ничто иное как ц е н у  услуг транспорта, стихийно-рыночные момен
ты совершено устранены. Железнодорожные тарифы устанавливаются 
исключительно плановым путем, а потому к действующим тарифам 
Должны быть пред’явлены особо строгие требования соответствия це
лям планирования нашего народного хозяйства. Нужно иметь в виду, 
что при установлении железнодорожных тарифоов преследуются в ос
новном две следующих задачи. С одной стороны, с  помощью тарифов 
осуществляется в очень значительных размерах перераспределение 
средств в народном хозяйстве. С другой стороны, с помощью ж е
лезнодорожных тарифов мы должны воздействовать на географиче
ское размещение хозяйства. Та или иная система транспортных тари
фов может быть оправдана с общественной точки зрения лишь при 
Условии соответствия ее обеим указанным задачам.

Если рассмотреть с этой точки зрения существующие железно
дорожные тарифы ,на перевозку топлива, то нам представляется— и 
йы это постараемся ниже доказать,- что они совсем не соответствуют 
именно второй из указанных задач, преследуемой при установлении 
тарифов —  регулированию размещения топливопотребления. Больше 
того. Нам представляется, что существующая система построения ж е
лезнодорожных тарифов на перевозку топлива является одним из 
весьма существенных факторов, противодействующих осуществлению 
°птимального для народного хозяйства районирования топливопо- 
фебления. Ибо в результате неправильного построения железнодо
рожных тарифов на топливо совершенно искажается география 
г°пливных перевозок и, следовательно, искажается и размещение са
мого топливопотребления.

Проверить выставленное положение возможно .следующим пу-. 
Тем. Необходимо определить географические границы конкуренто
способности (или, иначе говоря, оптимальные границы потребления) 
Различных видов топлива. Причем указанные границы должны быть 

пределены в двух вариантах. В основу первого варианта должны 
ьіть положены данные о народнохозяйственной себестоимости же- 
езнодорожных перевозок топлива; в основу второго варианта—су

ществующие тарифы на перевозку топлива. Сопоставление указанных 
вУх вариантов и анализа расхождений между ними сделали бы воз

можным оценку существующей .системы железнодорожных тарифов 
а гоіпливо с точки зрения соответствия ее нашим задачам в области 

Районирования топливопотребления.
В настоящее время мы еще не располагаем законченным мате

риалом об оптимальных географических границах потребления всех

«а 1 ^ р оф . Іг- м - Соловьев вычислил, что в среднем на 30 котельных, работаю щ их  
уГл,, Рцец';ом №  издержки перевозки составляют 75%  заготовительной стоимости  
0  Чем. II. Соловьев „О кочегарах"— „Система и Организация", 1927 г., № 10 стр 21) 
Смп2?ь и Р»Д°М Д°ля транспортных издержек в себестоимости топлива даж е ещ е выше 

напР-’ статью Н. С. Трифонова „Характеристика топливного хозяйства ппо- 
Л(щ„ иы х заведении" („Материалы к характеристике топливного хозяйства ппомы т- 

ых предприятий", Харьков, издание ж урнала „Уголь и Ж елезо").
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видов топлива. Но для выяснения интересующего нас вопроса вполне 
достаточно данных, касающихся хотя бы некоторых видов топлива. 
Поэтому мы решили проверить выставленное положение путем ана
лиза влияния железнодорожных тарифов на установление границ по
требления подмосковного угля сравнительно с  донецким углем. В на
стоящее время, когда мы заинтересованы в расширении потребления 
подмосковного угля, представляет самостоятельный интерес просле
дить насколько этому способствует транспорт и тарифы. Но нужно 
сказать, что выводы из анализа влияния железнодорожных тарифов 
на размещение топливопотребления, относятся не только к подмосков
ному углю, но и к целому ряду других видов так называемого местно
го топлива.

И
Для определения оптимальных географических границ потребле

ния подмосковного угля сравнительно с донецким, прежде всего не
обходимо выяснить, что положить в основу масштаба соизмерения 
их технической и экономической ценности. Подмосковный и донец
кие угли чрезвычайно отличаются друг от друга по своим качествам 
и свойствам, но это не исключает возможности их соизмерения. Если 
исходить из существующей техники, как это мы и условились делать, 
то в качестве единицы измерения технической ценности этих углей 
может явиться их испарительная способность, т. е. количество тонн 
пара, получаемого при современных условиях с тонны сжигаемого 
угля. Следовательно, показателем сравнительной экономической 
эффективности этих углей может быть народнохозяйственная себе
стоимость тонны пара, получаемого на этих углях. <

Основное затруднение при решении поставленной проблемы—'  
на основании какого материала практически осуществить соизмере
ние технической ценности этих углей? Мы располагаем достаточно 
обширным и проверенным материалом о теплотворной способности 
этих углей. Но этого еще недостаточно для определения их испа
рительной способности, ибо для этого еще необходимо знать степень 
их использования. Поскольку мы условились исходить из существую
щей техники, то для нашей цели не годятся данные о теоретически 
возможном коэффициенте полезного действия при употреблении раз
личных углей. Единственно пригодным в данном случае может явить
ся лишь только статистический материал, при том достаточно отра
жающий существующее положение вещей. Именно поэтому в основу 
определения показателей технической ценности углей нами был по
ложен обширный материал, собранный эквивалентной комиссией До*** 
угля о среднем коэфициенте полезного действия для о п р е д е л е н н ы *  

видов донецкого топлива, а для подмосковного угля—данные (так* 
статистические, хотя и значительно менее обширные) Теплотехни46' 
ского бюро Москвугля, которые приводятся ниже (см. табл. на стр- 
1 3 1 ). ,

На основании данных об испарительной способности разли чн ы *  
углей становится возможным определение себестоимости тонны пар 
на этих углях. Для этого прежде всего необходимы данные о сеое' 
стоимости угля. Нужно отметить, что, к сожалению, совершенно 
возможно сопоставление публикуемых данных о себестоимости поД 
мооковного и донецких углей. С одной стороны, это о б ’ясняется 0 
сугствием единообразия калькуляции по Москзуглю и Донугл* ’ 
с другой—-различием производственно-технических условий. Так, 
пример, формально и в Подмосковном бассейне и Донецком с е б е с т  

мость исчисляется на тонну добычи. Но все дело в том, что в ПоД*!
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Т а б л и ц а  1

Марки и сорта
Калорий

ность

Я РН

Средний 
коэфиц. по

лезного 
действия  

Лк

Испарител.
способность

п ъ .я »
640

Д о н е ц к ,  у г л и

д .....................
Г ............................

5 .6 0 0 к а л . 64,4 5,6
6 .4 7 0 66,9 6,8

п к с ..................... 6 .8 3 0 68,6 7,4
ф ............................ 7 .2 9 0 71,6 8,1
к ..................... 6 .9 2 0 68,6 7,6

П С ............................ 7 .1 8 0 67,0 7,5т ..................... 7 .3 7 0 „ 66,8 7,6
А П ............................ 7 .2 4 0 73,5 8,1
А М ............................ 6 .4 8 0 66,6 7,0
А К ............................ 7 .1 5 0 71,7 7,9
А С ............................. 6 .3 6 0 66,6 6,5

А Р Ш ............................ 6 .5 1 0 60,9 6,85
А Ш ............................ 6 .6 9 0 52,7 4,4

ГІ о  д  м о с к. у г л и  '

К ............................ 3 .3 8 0 63,8 3,37
0 ..................... 2 .9 6 5 64,3 2,98

м с ..................... 2 .7 6 0 п 64.9 2,80

сковном бассейне, как это ни странно, в понятие добычи включается 
также и порода, извлекаемая на поверхность. К тому же положение 
весьма осложняется тем, что в Подмосковном бассейне, в результате 
совершенно единого по своему характеру производственного процес
са, единовременно добывается не только уголь, но и огнеупорная гли
на и сернистый колчедан. Следовательно, фигурирующие повсюду 
Данные о  себестоимости по Москвуглю изображают себестоимость не 
тонны угля, а тонны добычи, являющейся, в сущности, конгломера
том совершенно разнородных продуктов. Так что для сравнения се
бестоимости тонны пара на подмосковном и донецком углях, предва
рительно необходимо было соответственным образом переработать, 
т. е. «очистить» отчетные данные о себестоимости подмосковного 
Угля, дабы сделать их сопоставимыми с данными о себестоимости д о 
нецкого угля.

Ни донецкий уголь, ни подмосковный каждый в отдельности не 
Представляют чего-то однородного. И тот и другой представляют со
бой целую гамму сортов, значительно отличающихся друг от друга. 
Сели говорят о сравнительной конкурентоспособности или о сравни
тельной экономической эффективности подмосковного и донецкого 
Углей, то под этим подразумевается сравнение какого-либо опреде
ленного сорта донецкого угля с  каким-либо определенным сортом под
московного угля. Можно, конечно, в результате сопоставления от
дельных сортов сделать обобщение, вывести известные средние пока
затели для подмосковного и донецкого угля в целом, но лишь при 
Условии предварительного сопоставления по каждому сорту в от
дельности. Для осуществления же указанного условия необходимы  
Данные по себестоимости добычи каждого сорта угля в отдельности. 
** сожалению, до настоящего времени ни Донуголь, ни Москвуголь не 
Занимаются исследованием этого вопроса, ибо во всех их расчетах 
6 качестве калькуляционной единицы является не тонна угля опреде



ленного качества, а тонна добычи. Но последняя категория совершенно 
не презентативна, ибо в ней отсутствует представление о качестве до
бываемого угля. Переработав отчетные данные Донугля и Москвугля 
за 1927/28 г. путем применения методов калькуляции, о которых мы 
уже указывали в другом месте1, нами были выведены приводимые 
в таблице. 2 данные о себестоимости тонны угля каждого сорта в от
дельности.

Для определения конкурентоспособности топлива, еще недоста
точно показателей его технической ценности и данных о себестои
мости его добычи, ибо два вида тоіплиіва, обладающие одинаковой 
испарительной способностью и даже одинаковой «себестоимостью, 
с экономической точки зрения не обязательно должны явиться равно
ценными, так как возможна неодинаковая стоимость их эксплоата- 
ции. Следовательно, для определения себестоимости тонны пара, по
лучаемого на различных углях, требуются также данные о стоимости 
эк с пло эта ции 'последних. Произведя специальную ооработку стати
стических материалов, собранных Главгортопом, в результате оосле- 
дования ряда промышленных предприятий, мы получили средние дан
ные о  сравнительной стоимости эксплоатации, или, иначе говоря, 
о сравнительной величине накладных и эксилоатационных расходов 
на тонну угля различных марок «и сортов как Подмосковного, так и
Донецкого бассейнов е.

На. основании вышеприведенных данных была определена (см. 
табл. 2) себестоимость тонны пара на различных углях на месте до,-

Таблица 2

Марки и сорта

С ебестои

мость тонны 

б 1927/28 г.

ІІакладн. и
окспдоат. 

расходы на 
тонну

С ебестои
мость тонны 

пара на 
месте добычи

Д о н е ц к ,  у г л и

д .............................1
г ............................ |

6 .3 3  коп. 5 .5 6 коп. 2 .1 2  кон.
9 .3 2  „ 5 .5 7 я 2 . 19 Я

п ж ................................... 5 ,6 0 2 .2 4 я
ф ............................. 1 3 .3 9 ,5 ,, 5 .3 8 Я 2 .3 2 „
к ............................ 1 11 .6 2  „ 5 .6 1 п 2 .2 7 Я

П С ............................ 11 .3 6  „ 5 .5 5 я 2 .2 5 Я
т ............................ 11. 70 „ 5 .4 9 Я 2 .2 5 я

А П ............................ 13 .54 5 .2 3 я 2 .3 2 я
А М ............................ 5 .6 3 2 .2 0 „

А К ............................ 12.81 „ 5 .31 2 .2 9 „

А С ............................. 8 .4 4  „ 5 .6 8 Я 2 .1 7 „

А Р Ш ............................ 9 .4 4  „ 5 .6 0 ГУ 2 .2 0
А С П І ............................ 5 .4 0  „ 5 .7 2 ГУ 2 .1 4 я

А Ш ............................ 2 .5 7  „ 5 .7 8 I» 1 .90 »

П  0 Д М 0 с  к. у г л и

Н К ............................ ! 6 .8 8  „ 5 .5 5 Я 3 .6 9
0 ................................... і 5 . 95 „ 5 .7 4 я , 3 .9 2 я

м с ............................ 1 3 .8 6  „ 5 .91 ” 3 .4 9 я

) А . П робст. „О калькуляции себестоимости донецких углей как о проблеме теО' 
ретической и прикладной экономии". „Х озяйство Украины", .№ 11, 1929 г.

2 А. Пробст. „К вопросу о накладных и .жсплоатационных расходах на минерал1’ 
©е топливо". „Уголь и Ж елезо", № 48, за  1929 г.
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Но для определения оптимальных географических границ по
требления различных углей нужно исходить из себестоимости тонны 
пара на местах потребления угля, а для этого в сівою очередь тре
буется определить народнохозяйственную себестоимость железнодо
рожных перевозок угля.

Еще совсем недавно определение издержек перевозок считалось 
вообще невозможным, ибо нельзя было определить издержки, зави
сящие от движения. Но в настоящее время, благодаря ряду работ и 
в особенности работам проф. Е. А. Михальцева, нужно считать эту 
проблему в основном разрешенной, так как применение разработан
ных им методов дает возможность отнести к издержкам, зависящим 
от движения, в среднем около 70% всех эксплоатационных расходов. 
Применение этих методов дало возможность НКПСу, путем соответ
ствующей обработки отчетных данных за 1926/27 г., исчислить сред
нюю себестоимость т/км- железнодорожных перевозок.

С помощью методов проф. Михальцева становится возможным 
определение не только средней себестоимости всех перевозок, но, 
основываясь на данных о величине .последних, можно определить се
бестоимость перевозок индивидуального груза и угля в частности. 
Сущность примененного им метода заключается в том, что себестои
мость перевозок исчисляется путем установления величины затрат 
Но отдельным экоплоатационным измерителям. Сопоставляя данные 
об отклонении величины затрат по отдельным измерителям при пере
возке данного груза -с данными о затратах по тем же измерителям 
При средних условиях перевозки (например, учитывая иную, сравни
тельно со средними условиями, нагрузку на ось для данного груза и 
йа процентное отношение пробега порожняка, свойственное данному 
врузу и т. п.), возможно установить действительную себестоимость пе
ревозки данного груза. Произведя на основе вышесказанного соот
ветствующие расчеты было определено, что средняя по сети себе
стоимость железнодорожных перевозок каменного угля при перевоз
ке его на расстояние в 601 км  (средняя дальность пробега груза), со
ставляла в 1926/27 г. на тонну-километр.:

Эксплоатационпые р а сх о д ы   1,02 ісоп.
Рѳновациоппые о т ч и сл ен и я ...............................................  0.11 „
Социалистич. н ак опл ени я.................................................... 0,05 „

В с е г о   1,18 коп.

Размер социалистического накопления был определен, исходя 
Кз 0,6%—что соответствует фактическому размеру накопления транс
порта в 1926/27 г.

Вышеприведенные данные представляют собой себестоимость 
Железнодорожных перевозок каменного угля на т/км  при средней 
Дальности пробега последнего' (601 , км). Для нас же важно опреде
лить величину 'себестоимости перевозки угля на любое расстояние. 
Воспользовавшись для этой цели специальными работами проф. Мй- 
Кальцева и С. А. Чудова по исследовании коэфициента изменяемости 
Издержек перевозок в зависимости .от дальности пробега груза, мы 
Получили соответствующие данные о себестоимости перевозок угля 
**а любое расстояние.

Наконец для .получения окончательных данных о себестоимости 
Перевозок угля к вышеприведенным данным было присоединено еще 

коп. на тонну,—«особые расходы—по взвешиванию, нагрузке и вы- 
Р.Ѵзке, станционным расходам, обычно фигурирующих в виде так на
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зываемых дополнительных сборов. Величина последних вообще 
сравнительно невелика и, по мнению специалистов, соответствует 
фактической величине этих расходов.

На основе всего вышеизложенного была определена себестои
мость тонны пара на подмосковном и донецких углях в различных 
географических пунктах (исходя при этом из предпосылки, что уголь 
перевозится от места добычи к месту его потребления по кратчай
шему из существующих железнодорожных направлений). По мере 
отдаления пунктов потребления от Донецкого бассейна в направлении 
к Подмосковному бассейну увеличивается себестоимость тонны пара 
на донецких углях и уменьшается себестоимость тонны пара на под
московном угле. С другой стороны, по мере отдаления пунктов по
требления на север от Подмосковного бассейна вообще, увеличивается 
себестоимость пара как на тех, так и на других углях; но возрастание 
себестоимости тонны пара на подмосковном угле происходит в боль
шей степени, чем возрастание себестоимости тонны пара на донецком 
угле, так как последний является относительно более транспортабель
ным. Вместе с тем, имеется целый ряд географических пунктов, в кото
рых себестоимость тонны пара на подмосковном и на донецком углях 
одинакова. Если соединить линией все такие пункты, в которых себе
стоимость тонны пара на подмосковном угле равна себестоимости 
тонны пара на донецком, то тем самым получим оптимальную геогра
фическую границу потребления подмосковного угля сравнительно с до 
нецким. Действительно, за пределами очерченной таким образом гра
ницы с народнохозяйственной точки зрения потребление подмосков
ного угля является нерациональным, ибо за пределами этой границы 
для народного хозяйства более эффективным является потребление 
донецкого угля, поскольку он обходится там дешевле. Точно так же 
в пределах этой границы является более эффективным потребление 
подмосковного угля, так как последний обходится в этом районе де
шевле донецкого угля. | | і і •

Мы допускаем некоторую условность, говоря об одной только 
границе между подмосковным и донецким углем. Фактически же, как 
это мы уже указывали, нельзя сопоставлять подмосковный уголь е 
донецким углем, как с чем-то целым. Возможно сопоставление только 
известного сорта одного с известным сортом другого угля. Следова
тельно, получается не одна граница для подмосковного угля, а не
сколько границ; число последних равняется произведению количества 
сортов подмосковного угля на количество сортов донецкого угла- 
Да это и понятно, так как, если сопоставлять подмосковный уголь, 
например марки МС с донецким углем, например АШ, тогда опти
мальный радиус (в направлении к Донбассу) распространения по А' 
москоеного угля составит 100 км; но если сопоставлять тот же под* 
московный уголь с другим видом донецкого угля—с АРШ, то радиус 
составит только 18 км, и, наконец, И км., если сопоставлять опять 
таки тот же подмосковный уголь с донецким паровичным жирным 
или паровичным спекающимся углями. Изображенная на картограмм6 
граница представляет собой среднюю из всех подобных границ, выв6' 
денных на основании всех вышеприведенных данных. Причем в каче
стве веса при исчислении этой средней был принят удельный веС 
отдельных сортов угля в общем потреблении угля Центрально-пр0' 
мышленного района в 1927/28 г. /

При рассмотрении указанной границы, изображенной на картО' 
грамме, нужно иметь в виду, что в данной связи нас интересовало не 
столько о к о н ч а т е л ь н о е  установление границ района п отребле-
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ния подмосковного угля, сколько выяснение влияния существующих 
железнодорожных тарифов на районирование топливопотребления. 
Мы считаем необходимым подчеркнуть это обстоятельство, ибо очер
ченная граница потребления подмосковного угля (на картограмме, 
прерывистая жирная линия) фактически является весьма преумень
шенной и не дает еще представления о границах действительно опти
мального района потребления подмосковного угля. Об’ясняется это 
принятием нами в качестве предпосылки, что использование подмо
сковного угля происходит с  коэфициентом полезного действия, 
являющимся средним для существующих ныне условий. Но положен
ный в основу .наших исчислений коэфициент полезного действия для 
подмосковного угля минимум на 25% меньше коэфициента полез
ного действия, возможного с  точки зрения современной теплотех

ники. Еще более важно то, что вследствие чрезвычайной нерацио
нальности котельных установок, работающих на подмосковном угле, 
коэфициент полезного действия для последнего оказался процентов 
Ма 10— 12 ниже, сравнительно с коэфициентом полезного действия 
Ал я донецкого угля. Уже только это одно обстоятельство должно 
весьма значительно сузить очерченные границы потребления под
московного угля.

На .известной стадии анализа можно не учитывать, как это мы 
А Условились, всех возможностей в области техники использования 
Угля. Однако для того, чтобы не создавать повода к ошибочным 
^Ыводам, необходимо рассмотреть конкурентноспособность подмо,. 
Ровного угля сравнительно с донецким, при условии одинаковой 
Степени их использования. Действительно, современная теплотехника
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допускает возможность получения равного коэфициента полезного 
действия при употреблении любого сорта угля, причем это подтверж
дает и практика: по1 ряду промышленных предприятий коэфициент 
полезного действия котельных, работающих на подмосковном угле, 
не ниже, чем для донецкого угля.

Поэтому, мы сочли необходимым нанести на картограмму еще 
вторую границу потребления подмосковного угля (обозначенную  
сплошной жирной линией). При установлении этой границы прини
мались уже ранее указанные методологические предпосылки, те же 
данные себестоимости угля, о стоимости его экоплоатации и перево
зок; но при установлении данной границы принимался равный коэ- 
фициент полезного действия для подмосковного и для донецкого 
углей.

Но даже и эта вторая граница потребления подмосковного угля, 
в сущности, совершенно не учитывает всех возможностей в технике 
использования (и переработки) этого угля и, следовательно, не учи
тывает всех перспектив развития потребления подмосковного’ угля.

Вместе с  тем, даже при рассмотрении указанных границ, не 
трудно убедиться насколько ошибочен взгляд, согласно которого 
современные размеры добычи подмосковного угля могут быть оправ
даны будто бы лишь современной напряженностью топливного ба
ланса, требующей использования всех наличных топливных ресурсов, 
и вместе с тем напряженностью транспорта, не справляющегося с 
перевозками донецкого топлива. Ошибочно такжіе мнение, что даль
нейшее развитие Подмосковного бассейна может оправдать себя 
только лишь при условии осуществления коренной технической ре
конструкции, а именно: превращения Подмосковного бассейна я 
огромный химический комбинат, постройки газопровода и т. п. Это 
мнение ошибочно, ибо с точки зрения оптимального районирования 
топливопотребления, с точки зрения минимума общественных затрат 
на добычу и перевозку топлива, даже при существующей технике 
использования подмосковного угля необходимо дальнейшее развитие 
добычи в Подмосковном бассейне, так как настоящей добычи недоста
точно для удовлетворения всей потребности топлива даже того 
района, который обозначен на картограмме.

Мы так 'Сравнительно подробно останавливались на рассмотре
нии оптимальных границ потребления подмосковного угля, дабы 
выяснить, в каком направлении должны действовать как непосреД' 
ственно экономические мероприятия, так и регулирование факторов, 
определяющих цену на топливо. Но нужно констатировать, что тран
спорт, являющийся основным ценообразующим фактором, в данной 
случае влияет как раз в противоположном народнохозяйственный 
интересам направлении.

На той же картограмме пунктирной линейкой обозначена тря
пица конкурентноспособности подмосковного угля сравнительно с 
донецким, если исходить не из себестоимости ж.-д. перевозок, а из 
ныне существующих тарифов на перевозку угля. Все остальные покяг 
затели остались те же, какие были приняты при определении перн0  ̂
границы (обозначенной сплошной линией); стоимость же перевоз^'11 
исчислялась для донецкого угля на основании общего тарифа ,№ 1°°’ 
а для подмосковного угля на основании исключительного’ тариф 3' 
№ 1. Граница конкурентноспособности подмосковного у г л я ,  сравни
тельно с  донецким, полученная на основании этих данных, оказы
вается з н а ч и т е л ь н о  у ж е  границы, полученной на основе Даіі' 
ных о себестоимости ж.-д. перевозок угля.
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Расхождение между указанными двумя границами об ясняется 
существующим соотношением цен на подмосковный и донецкий 
уголь в пунктах его потребления, ибо это соотношение не в пользу 
подмосковного угля. Столь неблагоприятное для подмосковного угля 
соотношение цен является результатом соответствующего построения 
наших железнодорожных тарифов. Вопреки интересам народного 
хозяйства ж.-д. тарифы на уголь в данном случае способствуют рас
ширению границ потребления донецкого угля за счет сокращения 
района потребления подмосковного угдя. Этот вывод следует; не; 
только из сопоставления указанных границ на картограмме, но также 
из анализа данных о динамике средней дальности пробега по желез
ным дорогам подмосковного и донецкого угля.

Средняя дальность пробега по железным дорогам (в километрах)

г  „ „ . .  Иодмоск, Донецкий
1 0 д ы уголь уголь

1896  ............................... 157 414
1904 .................................................  167 442
1912 .................................................  229 547
1922 .................................................. 143 —
1923 .................................................. 164 —
1924 .................................................  116 653
1925/26   176 691
1926/27   193 732

В довоенные го(ды увеличение дальности пробега донецкого 
Угля протекало параллельно увеличению дальности пробега подмо
сковного угля. Совсем иная картина в настоящее время. Несмотря на 
весьма значительное увеличение средней дальности пробега донец
кого угля в последние годы сравнительно с довоенными, средняя 
Дальность пробега подмосковного угля значительно ниже, чем за 
Довоенные годы. Вообще говоря, увеличение средней .дальности про
бега всех угольных грузов отрицательно отражается на народном 
Хозяйстве. Напротив, увеличение дальности пробега так называемых 
местных углей (конечно, только до  известных пределов), явилось бы 
фактом положительного порядка, ибо оно как раз способствовало 
бы сокращению всех угольных перевозок. Вместе с тем, несмотря на 
Все разговоры о расширении потребления подмосковного угля, даль
ность пробега его ниже сравнительно с довоенным временем. Любо
пытно отметить, что сокращение средней пробега характерно и для 
Многих других видов так называемого местного топлива; уральские 
Угли сократили дальность пробега с 437 км в 1912 г. до 415 км в 1925 
26 г., даже дальность пробега торфа сократилась с 80 км в 1912 г. до
63 км в 1926/27 г.

С т о л ь  неблагоприятное для подмосковного угля соотношение 
Цен на топливо привело к чрезвычайно странному факту. Несмотря 
На растущую напряженность в удовлетворении потребности в угле, 
Дее же М о с и в у г о л ь  испытывает весьма серьезные затруднения в сбыте 
своего угля. При почти всеобщем сокращении запасов угля, как вслед
ствие недостатка топлива, величина месячных запасов по Москвуглю 
возросла в  1929 г . (в среднем за 9 месяцев) в 2,6 раза сравнительно 
с предыдущим годом. Затруднения в сбыте подмосковного угля ока
зались столь значительны, что заставили ВСНХ распределить под
м о с к о в н ы й  у г о л ь  в принудительном порядке путем составления списка 
Цромышленных предприятий, обязанных потреблять исключительно 
Ц О Д М О С К О В Н Ы Й  уголь.
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Но указанного мероприятия ВСНХ, конечно, недостаточно. Не,' 
сомнению, что мы сталкиваемся с косностью потребителей, не желаю
щих потреблять 'подмосковный уголь; важнее еще, что котельное 
хозяйство многих промышленных предприятий не приспособлено к 
потреблению подмосковного угля. Но нельзя игнорировать того, что 
большинство предприятий просто не заинтересовано в потреблении 
данного топлива.

Существующее построение железнодорожных тарифов на пере
возку угля приводит к такому соотношению цен на подмосковный 
уголь сравнительно о донецким, при котором интересы индивидуаль
ного предприятия, поскольку оно руководствуется принципом хозяй
ственного расчета, вступает в противоречие с интересами народного 
хозяйства. Ведь из рассмотрения картограммы ясно, что с точки зре
ния индивидуального, единичного предприятия невыгодно потребле
ние подмосковного угля за пределами границы, обозначенной -пунк
тиром, несмотря на то, что с точки зрения народного хозяйства 
выгодно потребление подмосковного угля еще далеко за пределами 
этой границы. И все это является результатом того, что существую
щие железнодорожные тарифы создают иллюзию выгодности 
потребления донецкого угля даже в районе Подмосковного бассейна

Для расширения района потребления подмосковного угля до раз
меров, требуемых с точки зрения 'интересов народного хозяйства, 
также как и вообще для рационализации размещения всего топливо
потребления, мы должны действовать не только мерами, аналогично 
предпринятым ВСНХ, но необходимо также воздействовать на цено
образующие факторы, на рыночный механизм, дабы с их помощью 
создать условия, стимулирующие отдельные предприятия к потребле
нию того, а не иного вида топлива.

Собственно говоря установлением исключительного тарифа № 1 
на перевозку подмосковного угля и предполагалось создать особо 
благоприятные условия для расширения потребления последнего.. Но 
несмотря на то, что провозная плата на подмосковный уголь по исклю
чительному тарифу № 1 понижена в среднем более чем на 50%, срав
нительно с общим тарифом, вое же введение исключительного тариф3 

не достигает цели. Как мы уже указывали выше, даже при исключи
тельном тарифе, границы конкурентноспособности подмосковного у-гЛЯ 
сравнительно с  донецким уже, чем при себестоимости железнодорож
ных перевозок. Все дело в том, что, перевозя донецкий уголь даЖе 
-по общему тарифу, мы, в сущности, перевозим его на весьма льготны* 
условиях, значительно ниже себестоимости перевозок. Об’ясняется 
это тем, что тарифная ставка на т/км с увеличением расстояния па-даег 
с слишком большой прогрессией, причем падение диференциальнсЖ 
ставки с увеличением расстояния, как это видно из прилагаемой диа
граммы, происходит в значительно большей степени, чем уменыіЮ' 
ние самих издержек перевозок. Столь значительное падение диферей"

1 Нельзя все ж е  обойти факт ненормальности нашей п о л и т и к и  цен на топлив^
Очевидно, что необходимо привести в соответствие с задачами оптимально1'® 

районирования топливопотребления не только ж елезнодорож ны е тарифы, но так#  
и отпускные цены. Вместе с  тем, заслуж ивает внимания следующий факт. В  то  вреЖ’’ 
как отпускные цены (франко-вагон станция отправления) на донецкое топливо установ
лены в среднем значительно н и ж  е  себестоимости, отпускные цены на подмосковиы^ 
угли (так ж е как и па многие другие виды местного топлива) установлены в ы 01 
себестоимости. с

ІІо такую политику цен и финансирования нельзя расценивать иначе, 
п о л и т и к у  п р е д с т а в л е н и я  о с о б ы х  л ь г о т  п о т р е б и т е л я м  д о п ѳ п к о г  
т о п л и в а  с р а в н и т е л ь н о  с  д р у г и м и  в и д а м и  т о п л и в а .
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Циальной ставки делает донецкий уголь вполне конкурентноспособным 
в Центральном районе и дает ему возможность вытеснить подмосков
ный уголь, да и н-е только подмосковный уголь. Анализ динамики 
Дальности пробега так называемого местного топлива показывает, 
что вопреки народнохозяйственным интересам происходит вытесне
ние донецким углем в центральных и северных районах СССР мест
ного топлива. Ибо современное построение железнодорожных тари
фов на уголь создает весьма вредную иллюзию выгодности для 
народного хозяйства увеличения дальности пробега донецкого угля.

Современное построение железнодорожных тарифов не только 
не способствует осуществлению оптимального районирования топли
вопотребления, но весьма существенно противодействует ему. Ука
занное обстоятельство нельзя не учесть при предстоящем пересмотре 
Ж.-д. тарифов. Вызывает недоумение, что в материалах, подготовлен
ных НКПСом к пересмотру 
тарифов на уголь, этот вопрос 
•совершенно обойден и в них 
ограничиваются только указа
нием необходимости повысить 
Тарифную ставку в среднем 
На 140/о *. Стремление НКПС 
Приблизить ж.-д. тарифы к 
себестоимости перевозок во
обще является вполне правиль
ным, ибо с нашей точки зрения 
тарифы должны устанавливать
ся не В зависимости ОТ пла- ' Картограмма 2
тежеспособности грузов, а
Исключительно в зависимости от себестоимости перевозок. Но имен
но исходя из этой точки зрения, мы считаем необходимым привести 
н соответствие с издержками перевозок не только среднюю про
возную плату (или начальную тарифную ставку), но и само изме
нение диференциальной ставки привести в соответствие с  изменением 
Издержек -перевозок в зависимости от дальности пробега груза. 
°  противном случае транспорт будет продолжать мешать оптималь
ному районированию хозяйства.

Мы все время говорили исключительно о подмосковном угле 
И о влиянии ж.-д. тарифов на районирование его потребления. Но, в 
сущности, речь .идет не только об одном подмосковном угле. Послед
ний имел для нас значение, главным образом, в качестве иллюстрации, 
отводы же из предыдущих рассуждений, как нам представляется, 
должны касаться всей проблемы районирования топливопотребления 
й Целом.

ѵмовлів мгашиа

!ц0 1 См. „Материалы по генеральному пересмотру тарифной системы ж-ж тпя и,-
* га СССР в 1929 г.“, вып. 111, Уголь. Москва, Транспѳчать, 1929 г А' Р

'■'“""“ое Хозяйство Л5 13. | .



ОТДЕЛ IV 

По районам



Леван Гогоберидзе

Очередные задачи реконструкции сельского 
хозяйства Грузии

і

Сельское хозяйство Грузии нельзя рассматривать изолированно 
от сельского хозяйства ЗСФСР и всего СССР.

Развитие отдельных отраслей сельского хозяйства и всего народ
ного хозяйства Грузии в целом тесно связано с развитием народного 
Хозяйства Союза ССР и, в первую очередь, с республиками Закавказ
ской федерации, в силу того, что последняя является единым хозяй
ственным целым (наличие однотипных отраслей сельского хозяйства, 
вызывающих необходимость увязки работы в вопросах промышлен
ной переработки с.-х. сырья и сбыта с.-х. продуктов, единая водная 
и пастбищная система, железнодорожная магистраль и транзит в стра
ны Востока, наличие гидроэлектрической энергии в связи с наличием 
Разнообразных, допускающих производственную комбинацию, есте
ственных богатств, как, например, медь, железо, уголь, нефть и т. д.).

Сельское хозяйство Грузии является в основном сырьевой базой 
Промышленности. В общей системе народного хозяйства Союза ССР, 
Роль сельского хозяйства Грузии определяется тем, что оно является 
Районом технических и специальных культур, а также продуктивного 
Животноводства. Отсюда становится понятным то особое внимание, 
Которое уделяется развитию именно технических культур, тем более, 
Что на этом участке сельского хозяйства республики пока что дело 
°бстоит неудовлетворительно. (По удельному весу технические куль- 
’гУры занимают в сельском хозяйстве Грузии всего только 9 проц., 
Причем даже по пятилетнему плану мы не имеем того роста техниче- 
сКих культур, который должны были бы иметь.)

Однако, выдвигая как генеральную задачу развитие технических 
Культур, не следует забывать о роли и значении для Грузии зерновых 
Культур. Последние определенно являются базой для развития техни
ческих культур, и если грузинский крестьянин не будет иметь уверен
ности в том, что он обеспечен своим собственным хлебом и не зависит 

привозного хлеба, он не пойдет на коренное переустройство своего 
Хозяйства, на развитие технических культур. Поэтому для того, чтобы 
добиться развития технических и ценных культур и продуктивного 
Жив0Т1Н0В0ДСТ8а в той Мере, в какой это нужно и для союзной и нашей 
’Ромышленности, необходимо поставить проблему интенсификации 

в области зерновых культур, и вести работу в этом направлении 
аким образом, чтобы к концу пятилетия мы бы могли обеспечить пол
отью  собственным хлебом всю потребность деревни, в том числе
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и потребность районов технических культур и группы городов Грузии, 
не имеющих крупного промышленого значения ’.

По проектировке пятилетнего плана мы должны будем завозить 
в Грузию в конце пятилетия 120.000 от хлеба в год. Из них около 
100 тыс. от — на потребление городского населения и остальное —  
на потребление деревни. Если, однако, учесть открывающиеся возмож
ности в области повышения урожайности (правда, среди работников 
Госплана Грузии существует мнение, что такое поднятие урожайности, 
которое привело бы наше сельское хозяйство и наши зерновые куль
туры до уровня урожайности, проектируемого союзным правитель
ством, невозможно), позволяющие, несмотря на примитивную куль
туру сельского хозяйства, целым рядом простейших мероприятий 
поднять урожайность наших зерновых культур до 30%, то по подсче
там к концу пятилетия хлебный дефицит I рузии может быть снижен 
до 44,2 тыс. от. Иначе говоря, повышение урожайности позволяет пол
ностью покрыть местным хлебом потребности деревни и мелких горо
дов. Вместе с тем такое развитие зерновых культур ни в какой степени 
не отражается на развитии технических культур и продуктивного 
животноводства.

Основными мероприятиями по поднятию урожайности зерновых 
культур является улучшении способов обработки почвы и борьбы 
с вредителями. Применение различных способов улучшения обработки 
почвы дают увеличение урожайности в следующих размерах (по дан
ным Госплана и НКЗ):

Западная Грузия
Мелкопахотные плуги . • 
Зубцовые бороны . . . .  
Кукурузные сеялки . . .
Триеры .....................................
Сортовые семена . . . .
М ергелеванио........................
С и д е р а ц и я .............................
Севооборот .............................

2%
2%
б»/»

Ю»/»
20»/»
40»/»
25»/»
20»/»

Восточная Грузия
1 . Глубокопахотные п л у г и ..................2»/0 1.
2 . Дисковые бороны и рядовы е сеялки 20%  2 .
3 . Кукурузны е сеялки 2-рядки . . . 5%  3 .
4 .  Т р и е р ы ...................................................... 10% 4 .
5 . Зяблевы е в с п а ш к и ........................... 20%  5 .
6 . Сортовые с е м е н а ............................ ....  20%  6 .
7 . -Протравление с е м я н ..............................10% 7 .
8 . Навозные у д о б р ен и я ..........................20«/0 8 .
9 . С е в о о б о р о т ..............................................20%

П о м и м о  т о г о ,  в е с ь м а  с е р ь е з н о е  з н а ч е н и е  и м е е т  х о р о ш о  н а л а ж е Ч '  
п а я  б о р ь б а  с в р е д и т е л я м и ,  и б о  э т а  б о р ь б а ,  п о  д а н н ы м  б ю р о  борьбь 
с в р е д и т е л я м и  НКЗ Г р у з и и ,  д а л а  с л е д у ю щ и й  э ф ф е к т :

Причинила 
убыток

1925 г ......................... ■ . ■ 1 .5 0 0  р .
1926 г .......................................  1 .000  р .
1927 г .......................................  15 .822  р .
1928 г .......................................  2 0 .0 0 0  р .

Спасено

Саранча

1.500.000 р .
1.700.000 р. 
5.000.000 р .

11.000.000 р.

З а  п о с л е д н и е  3 г о д а

1.
2.
3.
4.
5.

Медведка и озимая совка
Головка ...........................
Вредители хлопка . . . 
Вредители табака . . . . 
Вредители садов . . - •

И т о г о  .

Причинила
убыток

4.500.000 р .
3.000 000 р. 

500.000 р .
3.600.000 р .
3.900.000 р .

30.000.000 р.

Спасен0

8.500.000 Г
3 . 5 0 0 . 0 0 0  Р -
2.000.000 Р-

12.000.000 Р
40.000.000 8*
75.000.000 Р- 

ГО-
1 Неправильно было бы ставить перед собой задачу обеспечить потребность 

родского населения продукцией внутреннего зернового хозяйства полностью. Это пр д 
определило бы необходимость развития зерновых культур за счет технических, г- 
предопределило бы движепие сельского хозяйства Грузии назад, па рельсы искл*0 е 
тельно зернового хозяйства. Мы можем и должны обеспечить местным хлебом насел0 
деревни и только части городов.
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Решительное проведение в жизнь улучшенных способов обработ
ки почвы и хорошо организованная борьба с вредителями может обес
печить поднятие урожайности больше, чем на 18%, предусмотренных 
в пятилетке, опубликованной Госпланом Грузии.

Здесь уместно остановиться на следующем моменте: Закгосплан 
запроектировал поднятие урожайности в ЗСФСР на 40%, причем 
в этой цифре не учтена эффективность таких мероприятий, как улуч
шение системы водопользования, введение севооборота и борьба с вре
дителями. С учетом этих мероприятий, согласно предположений работ
ников Закгосплана, урожайность в Грузии можно поднять до 28—29%.

В расчетах же Грузгосплана (18%) эффективность этих меро
приятий учтена, так что в этой проектировке мы имеем поднятие уро
жайности значительно меньшее, чем 18%, если исходить из единого 
метода подсчета для Зак.- и Грузгоспланов. Помимо этого, в проекти
ровке Грузгосплана эффективность вышеприведенных мероприятий 
по поднятию урожайности учтена не в комплексном сочетании, а по 
отдельным мероприятиям в отношении каждой отдельной культуры, 
с последующим выведением из суммы простого среднеарифметическо
го показателя. Этим самым допущена грубая агрономическая ошибка, 
ибо комплекс мероприятий дает не среднюю из суммы эффективности 
отдельных мероприятий, а гораздо меньше. С этой средней обыкно
венно делают скидку (в РСФСР—ща 20%). Госплан Грузии этого мо
мента не учел, вследствие чего даже его 18% проектировка не является 
реальной.

В работе по поднятию урожайности Грузия отстает от республик 
Союза. В Грузии еще не проведен агроминимум и ничего в этом напра
влении не сделано, между тем как о:н уже проводится в жизнь приме
нительно к местным условиям на Украине, в РСФСР и других респу
бликах Союза.

Совершенно бесспорно, что агроминимум для Грузии имеет ко
лоссальное значение. В то же время в Грузии его легче провести, чем 
в РСФСР и УССР, ибо крестьянство, будучи относительно более куль
турным, легко осознает выгодность проведения агроминимума. Отсю
да вытекает необходимость в срочном порядке выработать агромини
мум применительно к особенностям каждого сел.-хоз. района и при
нять все меры к его проведению, где агитацией и пропагандой, а где 
'в районах кулацкого влияния) путем законодательной регламентации.

Возьмем для примера хотя бы шелководство. Известно, что сред
ний урожай коканов за последние два года увеличился в Грузии на 

% и что коробка грены дает сейчас свыше 32 кг урожая. Одновре
менно в Италии каждая коробка дает от 64 до 80 кг коконов.

Чем обусловливается такая разница? Итальянское крестьянство 
в общей массе немногим культурнее нашего, но там лучше поставлено 
Дело ухода за шелковичными червями и тутовыми деревьями, чем 
/  Нас, И можно утверждать, что путем проведения самых простейших 
Мероприятий нам удастся значительно поднять урожайность коконов.

Как известно, в наших деревнях шелковичные черви сидят на 
Таі< называемых «челты». Кормление червей происходит на той же 
«Челты», на которой они сидят, причем, в виду того, что «челты.»

больных червей почти никогда не очищаются, последние заражают 
Доровых, что, конечно, отражается на качестве урожая.

Как же обстоит дело с кормлением ів  Италии? Над первым рядом 
■•Челты» устраивается второй ряд специально для кормления шелко- 
Мчных червей. Тутовые листья насыпаются на верхний ряд. Здоровый 
,еРвь поднимается наверх и там питается. Больной червь остается на
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нижнем «челты», который выносится из помещения и очищается от 
зараженных червей. Эта процедура почти полностью гарантирует чер
вей от заболевания, в результате чего значительно поднимается и ка
чество, и количество урожая. Существует еще одно чрезвычайно про
стое средство для поднятия урожайности. Известно, что в периоде 
питания шелковичного червя бывают жаркие дни, причем жара вредит 
червям. Какие меры принимаются против этого в Италии? С той сто
роны, откуда подступает солнце, стены и крыша обкладываются сеном 
или чалой и затем поливаются водой. Таким образом, итальянскому 
крестьянину легко удается сохранить нормальную для червя темпе
ратуру.

Разумеется, грузинскому крестьянству не трудно будет усвоить 
полезность такого рода мероприятий. В случае же сопротивления, 
вследствие косности или под враждебным влиянием, такого рода куль
турные меры могут проводиться путем издания обязательных поста
новлений.

Поднятие урожайности является для народного хозяйства Грузии 
очередной боевой задачей, разрешения которой необходимо добиться 
во что бы то ни стало. Необходимо мобилизовать все силы республики 
для осуществления мероприятий по поднятию урожайности, предусмо
тренных декретом ЦИК СССР (замена непородных семян сортовыми, 
борьба с вредителями, рациональный севооборот, применение м и н е 
ральных и зеленых удобрений в широком размере, массовое распро
странение простейших агрикультурных мероприятий, развитие сети 
прокатных пунктов и ремонтных мастерских и т. д.

В полной связи с вопросами повышения урожайности находится 
и проблема кукурузного хозяйства. Существует мнение у населения 
многих районов Грузии (его разделяют даже весьма ответственные 
коммунисты), что, вообщ е говоря, кукуруза — это даже не культур3- 
Такая точка зрения в корне неправильна. Кукурузное хозяйство 
является культурным хозяйством. Достаточно указать на то, что, сей
час Америка, в целях развития промышленности и продуктивности 
животноводства, делает ставку, главным образом, на кукурузу. Несо
мненно, пшеничный хлеб лучше кукурузного, но кукурузное хозяйство 
имеет большое значение в деле развития промышленности, Америк3 
сейчас практически ставит проблему развития бумажной промышлен
ности на кукурузных стеблях. Она уже имеет определенный опЫ1’ 
в этой области, опыт, который доказывает, что бумага из кукурузный 
стеблей по качеству выше бумаги, получаемой из древесины.

Несмотря на все это, в Грузии проблема кукурузного хозяйств3 
абсолютно нигде не ставится. В частности, в пятилетием плане куку
рузное хозяйство вовсе не нашло своего отражения. Там просто н а п и 
сано— зерно, под которым обычно понимается пшеница, ячмень и т. Д-

О роли кукурузного хозяйства в сельском хозяйстве Зап. ГрузИІ* 
говорят-следующие данные:

Из этих данных видно, что в Западной Грузии в 1927/28 г. кукУ' 
рузные посевы занимали 94,6% всей посевной площади, а в 1928(29 г-''' 
94,4%!, продукция же кукурузы занимала в 1927/28 г. 96,6 %, 3 
1928/29 г. — 96 3%.

Отмечая большое значение для нашего сельского хозяйства кукУ 
рузной проблемы, необходимо поставить вопрос об изучении с 
в смысле расширения кукурузной зоны и применения этой культуР’ 
и в других районах Грузии. Это необходимо еще потому, что заД3 
повышения урожайности кукурузы уже выдвигает в числе д р у г и х  
роприятий на первое место вопрос об искусственном удобрении (зеДС
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Продукция кукурузы и ее  роль в сельском хозяйстве Западной Грузии

Г о д  ы

Площадь (в тыс. га ) Продукция (в тыс. цент.)

И
т

о
г

о

К
Ь

ук
ур

. яо>
Я

' « П
ш

ен
.

дд
ч«въ*о

О В
се

го

К
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ур
.

і__
__

__
__
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1927/28 ....................... 314,2 2,4 13,1 2,6 332,3 3.643,3 20,3 91,5 17,5 3.772,6
% % ................... 94,6 0,7 3,9 0,8 100,0 96,6 0,5 2,4 0,5 100,0

1928/29 ....................... 2,3 15,6 1,9 352,5 3.123,8 17,2 90,2 13,6 3.244,8
% % ................... 94,4 0,7 4,4 0,5 100,0 96,3 0,5 2,8 0,4 100,0

ное удобрение, мергелевание, известкование почвы и т. д.) и, помимо 
этого, задача реконструкции кукурузного хозяйства упирается в про
блему переработки, силосования кукурузных стеблей для развития 
продуктивного животноводства и т. д.

II

Переходя к вопросу о животноводстве, нужно отметить прежде 
всего, что наряду с несомненным количественным ростом наблюдается 
сравнительно медленный темп развития продуктивного животновод
ства, имеющего для Грузии очень важное значение. Точно также на
блюдается снижение возрастного состава. Узкое место в области жи
вотноводства в условиях Грузии заключается, главным образом, 
в недостатке кормовой базы. Поэтому мы должны остановить наше 
внимание на пастбищной проблеме.

Существенной кормовой, базой для животноводства являются 
зимние и летние пастбища, а также продукты полеводства. Пастбища 
Грузии составляют 17,1% всей удобной земли или 741 тыс. га. Весьма 
Важным является наличие в Грузии как зимних, так и летних пастбищ. 
Летние пастбища расположены настолько высоко (1.800—3.600 .и), что 
сумма летней теплоты на них недостаточна для созревания хлебных 
Растений и развития древесной растительности. В силу этого обстоя
тельства, хозяйственное использование этих площадей возможно 
лишь в виде пастбищ.

Общая площадь летних пастбищ равна 492 тыс. га, из коих
308,0 тыс. га находится в Восточной Грузии и 184,3 т. га—в Западной 
Грузии.

Зимние пастбища расположены в низменных местах Восточной 
Грузии в долинах рек Куры, Алазани и Поры. Общая их площадь 
Равна 249,0 тыс. га. Недостаток влаги не дает возможности использо
вать эту площадь в виде пашни, и эти земли в данное время идут 
Исключительно для выпаса скота в зимнее время.

Некоторая часть пастбищ, при условии их орошения, может быть 
использована под зерновые, технические, ценные культуры, однако 
Насть территории зимних пастбищ, по условиям рельефа и почвы 
(обрывы, солончаки), а равно из-за отсутствия водных ресурсов, не 
Может быть мелиорирована.

Таким образом Грузия не только в настоящем, но и в будущем 
будет обладать абсолютными летними и зимними пастбищами. Нали- 
Нием же зимних и летних пастбищ предопределяется создание и сохра
нение в Грузии комбинированного использования пастбищ скотом. 
“ силу этого пастбищное дело приобретает в Грузии особенно важное
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значение в проблеме улучшения, и рационализации пастбищного хо 
зяйства должно быть уделено серьезное внимание.

Все летние пастбища Грузии, за исключением лишь некоторых 
трудно доступных мест, крайне перегружены и находятся под угрозой 
полного истощения кормовых качеств. Нагрузка пастбищ государ
ственного значения в некоторых местах доходит до 20 голов и более 
на га, тогда как при нынешнем состоянии наших пастбищ нагрузка 
1 га местных пастбищ не должна превышать 8 голов скота. Зимние 
пастбища гораздо менее производительны, чем летние, и требуют зна
чительно меньшей нагрузки вследствие меньшего запаса трав, а также 
вследствие того, что в пастбищный период на зимних пастбищах, 
в противоположность летним, не происходит возобновление раститель
ности. Предельная нагрузка на 1 %а не должна превышать 3 голов; фак
тическая же нагрузка значительно превосходит эту цифру.

По приблизительному подсчету, при условии нормальной нагруз
ки пастбищ, не могут прокормиться в пределах республики 500 тыс. 
голов овец.

Для прокорма этого количества скота необходимо не менее
150.000 га пастбищ средней категории за пределами республики. Что 
же касается зимних пастбищ, то таковые должны быть предоставлены 
вне республики для 700.000 овец, причем общая площадь этих пастбиШ 
должна составить примерно 240.000 га.

При учете кормовых ресурсов страны, почти не приходится при
нимать во внимание клубне-корнеплоды и сильные корма, при совре
менном состоянии хозяйства, ограничивающиеся пригородными райо
нами г. Тифлиса. Таким образом в питании животных, и то исключи
тельно крупного рогатого скота, свиней, лошадей и птицы, преобла
дающую роль играют грубые корма (сено и др. виды об’емистых кор
мов) и в незначительном количестве зерно и отходы мукомольного 
и маслобойного производства. Общее представление о количестве 
всех видов кормовьГх средств, включая и сено с 2/Г) летних и 7в части 
зимних пастбищ, по примерному подсчету НКЗ Грузии за 1927 г., 
выраженному в кормовых единицах, может дать следующая таблица:

К о р м о в о ѳ с р е д с т в о
Количество 

их в тоннах

Количество
кормов.
единиц

Сено с сенокосных у ч а ст к о в .............................................................
Солома и чала ..........................................................................................
Семена................................................................................................................
Сено с пастбищных у г о д и й .................................................................
В ы гон ы ............................................................................................................
Зерно (дробленное, кукуруза, ячмепь, соя  и т. д.) . . . . 
Отруби, жмыхн, бракованная мука и т. п .................................

133.000
716.000
512.000
273.000
119.000 

1 69.000
42.000

106.666.000
433.286.000
307.344.000
218.660.000 

94.866.000
140.000.000
юо.ооо.ооо

__

В с е г о  ......................................................... 1.400.822.000

Эти \У і млрд. кормовых единиц при распределении между всем1 
домашними животными страны не обеспечивают, строго говоря, дэ>ие 
части корма, требующегося для поддержания жизни животного, вслеД' 
ствие чего мы имеем худой и малопродуктивный скот. Вывести сК°1 
из этого полуголодного состояния возможно только путем коренной 
реконструкции существующих систем полеводства, с введением в н< 
севообороты значительного клина под корнеплоды и кормовые травиІ'
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Так обстоит в Грузии дело .с пастбищным вопросом и с кормовой 
проблемой вообще. По данным Наркомзема, наши пастбища идут, 
главным образом, на выпас овец. Как известно, овцеводство носит 
в Грузии характер хозяйства полукочевого типа. Совершенно очевид
но, что оставлять такой тип хозяйства на длительный период — не в на
ших интересах, ибо кочевое хозяйство по существу является тормозом  
интенсификации и реконструкции сельского хозяйства. При таком 
типе хозяйства овца все время находится в бесконечном движении 
с летних пастбищ на зимние, что лишает возможности реконструиро 
вать овцеводство на коллективных началах.

Однако ликвидировать сразу кочевое хозяйство не удается, так 
как такого рода мероприятие сильно ударило бы по середняцким и 
бедняцким хозяйствам. Отсюда понятно, что' придется принять ряд 
мер, обеспечивающих постепенный переход кочевого и полукочевого 
хозяйства на более оседлый тип, на более рациональную базу, под
дающуюся реконструкции и коллективизации. *

За отсутствием в Грузии достаточной площади пастбищ, необхо
димо поставить задачу не количественного, а качественного роста овце
водства. Площадь местных пастбищ сократилась в значительной сте
пени из-за отхода части ее к Турции, а раосчитывать на турецкие паст
бища не приходится в виду того, что такого рода расчет, во-первых, 
связан с валютным вопросом, и, во-вторых —  с целым рядом затруд
нений, которые не дадут нам возможности интенсифицировать ското
водческое хозяйство. Вот почему совершенно правильно будет поста
вить вопрос о стабилизации количества скота в Грузии и увеличении 
валовой продукции и товарности нашей овцы за счет улучшения ее 
качества.

В условиях малоземелья и аграрного перенаселения Грузии, ко
лоссальное значение приобретает развитие и улучшение продуктивного 
Животноводства. Мы уже отмечали, что эта проблема сейчас полностью 
Упирается в кормовую проблему. По данным проф. Джандиери, наша 
обычная крестьянская корова поедает, примерно, половину того, что 
(необходимо было бы дать ей для нормального питания, т. е. у нас 
корова ест ниже нормального на 50% и поэтому дает удой в 6 центне
ров молока в год. Между тем, если довести корм нашей коровы до  
нормы, то ее удойность сразу повысится на 100%', т. е. до 10— 12 цент
неров. Если прибавить к этим нормам так называемые сильные корма, 
каким являются жмыхи и др., тогда удой коровы достигнет 18— 19 
Центнеров в год. На зоотехнической станции средняя корова дает около 
20 центнеров молока, причем эта норма установлена для всех коров. 
Это указывает на то, что в Грузии имеется полная возможность улуч
шения, интенсификации нашего продуктивного животноводства, для 
чего необходимо,, в первую голову, разрешить кормовую 'проблему. 
Попутно с этим большим вопросом следует также признать свино
водство, распространенное в Западной Грузии и Абхазии, и имеющее 
большое значение не только с  точки зрения укрупнения и улучшения 
сельского хозяйства, но и с точки зрения создания новой отрасли 
промышленности. Совершенно очевидно, что необходимо поставить 
вопрос о постройке бэконного завода, тем более, что потребной для 
этого загрузкой он вполне обеспечен.

Птицеводное хозяйство также должно стать в центре внимания 
Наших хозяйственных органов, тем более, что крестьянство Запад
ной Грузии издавна занимается птицеводством, и в условиях Грузии 
-У него большие возможности развития.
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Последний вопрос из области животноводства—пушное зверо
водство. Не приходится говорить о том, какие блестящие перспекти
вы имеются в Грузии, в области звероводства, в особенности, в ее 
нагорных районах, где крестьянство буквально нищенствует. Этот 
вопрос надо поставить как проблему, требующую большого внимания. 
Если бы нам удалось поставить это дело рационально, мы могли бы, 
затратив сравнительно небольшие средства, вывозить за границу вся
кого рода мехов на миллионы.

III

Перейдем теперь к лесному хозяйству. Чтобы полнее осветить 
перспективные возможности лесного хозяйства, необходимо подроб
нее остановиться на его состоянии в данный момент.

Общая площадь лесов ССРГ равна 1,709.708 га, из них удобной—  
1.501.459, неудобной—208.248. Из удобной лесной площади покрыты 
лесом— 1.432.868 га, непокрыты лесом 68.591 га.

Вся площадь лесов (1.709.708 га) составляет единый государствен
ный лесной фонд и подразделяется по своему значения на леса: 1) го
сударственного значения— 1.369.290 га (в ведении НКЗема); 2) мест
ного значения—208.373 ш  (в ведении у юридических пользователей 
под контролем НКЗ); 3) Треста совхозов— 11.387 га; 4) курортного зна
чения— 1-20.973 га (в ведении Курупра НКЗдрава); 5) находящиеся в 
ведении горисполкомов—437 га, и 6) учебно-показательные—219 м- 
(в ведении Госуииверситета).

Для правильного и планового ведения лесного хозяйства необ
ходимо устройство его, на что в дореволюционное время в Грузии не 
обращалось должного внимания. До революции было устроено всего 
5,58% общей площади лесов государственного значения; после рево
люции до  советизации Грузии— 10,25%, при советской власти уже 
устроено 20% и обследовано 14%. Таким образом, всего имеется при
веденных в известность—49,83 % общей площади лесов и остальные 
50,17%—должны быть приведены в известность в ближайшее пяти
летие.

Эксплоатация лесов, при неустроенности и необследованное!'!! 
их, отсутствии транспорта, пересеченности рельефа, носила явно хищ
нический характер. Лес рубился и рубится исключительно в доступных 
местах: около дорог, сплавных рек, на равнинах и пр., благодаря чему 
все эти удобные и доступные для экеплоатацни лесные массивы уни
чтожены. Более или менее сохранившиеся насаждения уцелели лишь 
в труднодоступных местах.

Размер отпуска леса из государственных лесов как в довоенное 
время, так іи до  советизации, хотя и не превышал с гектара 0,5 куб
.м, тем не менее рубки эти, в виду их бессистемности, носили опусто
шительный характер. После советизации из лесов ССР Грузии отпу
скаются лесоматериалы также из ближайших лесных дач,' которые 
настолько истощны, что с трудом покрывают потребности населения- 
Поэтому, в дальнейшем лесные заготовки должны быть перенесены на 
более отдаленные из сохранившихся дач.

Но эксплотация этих дач является делом нелегким. Слабое развИ' 
тие путей товарности, горный рельеф местности, сравнительно малая 
населенность создают серьезные затруднения для организации в ГрУ' 
зии лесопромышленного дела, которое невозможно без рационализа
ции и механизации всех работ. Ежегодно испрашиваемые по сметай 
необходимые суммы по организации в Грузии лесозаготовительных
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работ в бюджетном порядке ассигновывались в столь мизерных раз
мерах, что устранение катастрофичности создавшегося положения 
являлось проблематичным. Единственным выходом из положения 
явилась положение о создании специальных процентных отчислений 
при отпуске леса. Мера эта была признана необходимой и целесооб
разной высшими органами. С этого момента лесовозобновительные 
работы получили планомерное развитие, чем и обеспечено было даль
нейшее сравнительно нормальное лесное хозяйство. Момент этот 
имеет громадное значение для наших горных лесов, так как каждая 
вырубка должна обеспечиваться возможностью своевременного вы
полнения лесовозобновительных работ.

Лесоопытное дело, столь важное в каждой стране для ведения 
правильного лесного хозяйства, приобретает в Грузии характер необ
ходимости, так как разнообразие климата, гористость, многочислен
ность и неизученность лесных пород и почв, и водоохранное значение 
лесов создают в республике своеобразные условия для ведения лесно
го хозяйства. Настойчивая необходимость создания лесного опытного 
дела привела в этом году к организации Центральной лесной опытной 
станции.

Искусственное лесовозобновление должно вестись в районах с за
сушливым климатом и незначительными годовыми осадками. Эти ра
боты должны быть намечены не только в лесничествах Восточной 
Грузии, как это главным образом предполагается НКЗемом, но и в лес
ничествах Западной Грузии, где сообразно почвенно-климатическим 
и метеорологическим условиям должны производиться работы, под
держивающие природные лесовозобновительные процессы.

Вместе с тем, одновременно с работами по борьбе с вредителями 
леса, лесохозяйственными мероприятиями, должны быть начаты рабо
ты лесомелиоративного характера.

На лесоопытное дело контрольные цифры на 1929/30 г. намечают 
рост ассигнований в размере 22.996 руб., что крайне недостаточно 
Для выполнения намеченных мероприятий.

Для правильного ведения лесокультурных работ в лесничествах 
и усиления темпа их, необходимо лесничества обеспечить специали
стами тіо лесокультуре. • >

Мы считаем, что наша задача в области лесного хозяйства за
ключается не в сокращении эксплоатации наших лесов, что отрази
лось бы отрицательно прежде всего на их сохранности, а в усиленной 
Рациональной их эксплоатации. Эта задача станет понятной, если 
Принять во внимание перестойность наших лесов (из-за отсутствия 
Э!<с,плоатации), гибельно отражающейся на здоровом лесе.,

В целях рационализации эксплоатации лесов необходимо про
вести ряд серьезнейших работ по устройству дорог, под’ездных путей, 
Чтобы проникнуть туда, куда нога наша еще не вступала.

Развитие лесного, а также всего сельского хозяйства вплотную 
Упирается в проблему дорожного строительства, в проблему транс
порта.

К концу пятилетия существующая сеть шоссейных дорог ока
жется абсолютно недостаточной, она будет задерживать дальнейшее 
Ркзвнтие сельского хозяйства Грузии, ибо крестьяне не смогут выво
дить на рынок продукцию своего хозяйства. Поэтому необходимо пе
ресмотреть пятилетний план дорожного строительства, который -с за
дн ей  реконструкции сельского хозяйства за пять лет никак не связан.
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IV

Переходя к вопросу машинизации сельского хозяйства, нужно 
отметить, что обеспеченность крестьянских хозяйств рабочим скотом 
и сельскохозяйственными орудиями и машинами в Грузии вообще 
крайне низка. Мы до сих пор имеем по Восточной Грузии 37,3% х о 
зяйств без рабочего скота, по Западной Грузии—33%, а по всей Гру
зии—34%. С 1926 г. по 1927 г. мы имели снижение процента хозяйств 
без рабочего скота. ч

О чем говорит такое обилие хозяйств без рабочего скота? Прежде 
всего о том, что обработка почвы не может итти тем темпом, который 
необходим в целях интенсификации сельского хозяйства. Встает во
прос—почему, несмотря на колоссальную помощь, которую государ
ство оказывает крестьянам в деле приобретения рабочего скота, мы 
все же имели снижение хозяйств без рабочего скота? Можно ли это 
обстоятельство о б ’яснить только тем, что крестьянам не хватает 
средств на приобретение рабочего скота ? Такое об’яснение кажется 
недостаточным и неправильным. Нам думается, что одна из важней
ших причин этого явления кроется в раздробленности сельского х о 
зяйства Грузии.

Грузинские крестьянские хозяйства настолько карликовые, что 
крестьянину невыгодно, не рентабельно содержать рабочий скот. Бед
няк не в состоянии прокормить рабочий окот и должным образом его 
использовать. В каждой деревне имеется несколько десятков хозяйств, 
которые не могут прокормить даже одного быка. Условия некоторых
с.-х. районов таковы, что крестьяне не имеют возможности использо
вать свой рабочий скот в качестве транспортной силы и поэтому ой 
делается для него нерентабельным. Грузинский крестьянин предпочи
тает корову, так как продукция коровы (сыр, молоко) дает ему воз
можность иметь в результате рыночного отчуждения некоторые 
доходы.

Таким образом, наряду -с недостачей корма для скота, одной из 
главных причин того, что в Грузии количество хозяйств, не и м е ю щ и х  
рабочего скота уменьшается медленным темпом, является раздроблен
ность индивидуального крестьянского хозяйства. Такого рода поло
жение обязывает к некоторой переоценке проблемы снабжения кре' 
стьянских хозяйств рабочим скотом. .і

Насыщенность глубокопахотными плугами крестьянских хозяйств 
составляет 25%, причем, если принять во внимание, что эти плуг?1 
имеются, главным образом, в Восточной Грузии, то по существу мЫ 
имеем не 25, а 50% обеспеченности; мелкопахотными плугами—2,5%’ 
боронами—около 1 %. При такой насыщенности крестьянских хозяйств 
орудиями производства и рабочим скотом ставить перед собой задачу 
реконструкции сельского хозяйства конечно не приходится. Мы дол
жны напречь все силы к тому, чтобы снабдить наше крестьянство не
обходимыми сельскохозяйственными орудиями.

Необходимо добиться того, чтобы культурный плуг и другйе 
усовершенствованные орудия обработки почвы в ближайшие два гоДа 
целиком вытеснили бы допотопную соху и первобытные с.-х. оруДИ?ь

Всемерно поддерживая техническое перевооружение деревни, мЫ 
должны принять во внимание, что в силу рельефа Грузии, механиче
ская тяговая сила не во всех сельскохозяйственных районах смо>ке 
полностью вытеснить живую тяговую силу. Поэтому, нам необходим 
принять все меры к увеличению рабочего скота и при том обрати? 
особое внимание на производство дешевой рабочей лошади.
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Среди сп еци ал ист ов - а гр о но м ов Грузии в свое время было не 
ало противников машинизации деревни. Однако, после пробной оога- 

иизации машинотракторной станции и выхода общеизвестной книги 
Маркевича, отношение некоторых из них к вопросу о применении 
тракторной тяги в Грузии вкорне изменилось.

Аргументация противников машинизации сводится к указанию 
на специфические природные условия Грузии, при наличии которых 
по представлению специалистов, воловья и буйволиная тяга рентабель
нее тракторной. к

С такого рода точкой зрения агрономов, разумеется, нужно ре- 
штельно бороться. Все нашим специалистам необходимо раз на 

всегда и твердо усвоить генеральную линию партии, направленную на 
индустриализацию страны. Не отрицая значения живой тяговой силы 
ще на довольно длительный период, без машинизации деревни ре

конструкции сельского хозяйства Грузии мы не мыслим.
В своей работе -над индустриализацией страны партия, как из- 

естно, исходит из того, что промышленность в стране пролетарской 
Диктатуры в своем развитии должна создать «материальную основѵ 
Для громадного повышения производительности земледельческого и 
вообще сельскохозяйственного труда, побуждая тем мелких земле
дельцев силои примера и ради их собственной выгоды переходить 
к крупному коллективному, машинному земледелию» (Ленин рез 
^ е с с а  Коминтерна по аграрному вопросу. Стенограф, отчет,

В целях механизации и обобществления с.-х. производства и ра
циональной нагрузки сплошных с.-х. машин и орудий, необходимо 
ими снабжать исключительно государственные и кооперативные орга
низации (совхозы колхозы, сельхозкооперацию и т. д.).

Как во всем Закавказьи. так и в Грузии, в частности, вопросам 
ассовои переработки с.-х. сырья должно быть уделено исключитель

ное внимание, как мероприятию, имеющему значение'не только для 
Развития производительных сил сельского хозяйства и более быстрого 
накопления в нем, но и с точки зрения общей реконструкции и разви
тия сельского хозяйства -на социалистических основаниях.

Значительное расширение строительства по индустриализации и 
электрификации сельского хозяйства, вместе с широко осуществляе
мой механизацией, путем подведения под сельское хозяйство высшей 
Технической базы,— явится фактором преобразования мелкого, раз
дробленного, плохо организованного и малодоходного крестьянского 
хозяйства—в сторону его укрупнения, производственного коопериро- 
ания и обобществления, в сторону увеличения его доходности.

Здесь уместно вкратце остановиться на состоянии кооперативно- 
о (в области сельского хозяйства) и колхозного движения в Грузии.

Два года тому назад говорить сколько-нибудь серьезно о кол
хозном движении в Грузии не приходилось, а теперь мы наблюдаем 
усиленный рост его. Сельскохозяйственных коммун на 1 мая 1928 г. 
Мадо 13, на 15 апреля 1929 г.— 19. Сельскохозяйственных артелей на 

января 1928 г. было 31, на 1 мая 1928 г.— 168, а на 15 апреля 1929 г —
Из них -вновь организовалось 351, -в том числе 283 с.-х. артели 

'Рганизовались с 1 октября 1928 г. Из 168 с.-х. артелей, состоящих на 
мая 1928 г. без органических изменений, сохранилось на 15 апреля 

 ̂ -9  г. 158. За это время ликвидировалось таким образом лишь 14 
'-■-X. артелей. (

Бурный рост с.-х. артелей говорит о том, что середняк больше 
Дет именно в последние, но не в коммуны. Это вполне понятно, если
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учесть, что крестьяне, особенно середняки— народ осторожный и они 
боятся сразу вступить в такое коллективное хозяйство, которое слиш
ком связывает их индивидуальные хозяйственные возможности. Они > 
предпочитают вступать в более простую форму коллективного хозяй
ства, где имеют больше возможности на деле, на практике проверить 
выгодность коллективной формы хозяйствования на селе против 
индивидуальной. Исходя из этого факта, необходимо в дальнейшем 
в колхозном строительстве Грузии сделать нажим на организацию 
этих первичных форм, в расчете на то, что постепенно их удастся пе
ревести на высшие коллективные формы.

Товариществ по совместной обработке земли на Г 'мая было 90, 
на 15 апреля 1929 г. их стало 190, причем 101 из них организованы 
после 1 октября 1928 г.

В общем, всех видов колхозов было на 1 мая 1928 г.—271 и на 
.15 апреля 1929 г.—722 (с.-х. коммуны, артели, машинные товарищества 
и товарищества по совместной обработке земли). При этом с 1 мая 
1928 г. вновь организовалось 472 колхоза, реорганизовалось из дру
гих уставных форм—9, организовалось в результате слияния—3, пе
решли на другой устав—5, слились—4 и ликвидировались 30. Вместе 
с тем следует отметить, что на 15 апреля 1929 г., невыясненных кол
лективных хозяйств с незарегистрированным уставом оказалось 25, 
из них с.-х. артелей— 19 и товариществ по совместной обработки 
земли— 6.

Из простейших форм с.-х. об'единений на 15 апреля 1929 г. за
регистрировано: машинных товариществ 65 и мелиоративных това
риществ 26. {

Эти данные,. разработанные ЦСУ по последнему подсчету, убе
ждают нас в том, что рост колхозов у нас протекает довольно интен
сивно. і

Наряду с количественным ростом колхозов мы наблюдаем неко
торое качественное их улучшение. Так, если на 1 апреля 1928 г. в сред
нем на 1 колхоз мы имели 15 хозяйств, то сейчас имеем 18 хозяйств- 
Посевной площади на один колхоз в среднем приходилось на 1 ап реля  
1928 г.— 19,3 гектара, а теперь—32,5 гектара. Процент хозяйств, об’еди- 
ненных в колхозы, по сравнению со всеми крестьянскими хозяйствами 
на апрель 1928 г. составлял 0,8, стало ныне 3,2 проц.; обобществленной 
пахотной земли было 0,3 стало— 1,8 и т. д.

Таким образом, наше колхозное строительство не так бесперспек
тивно, как это кажется правым паникерам.

Однако наряду с положительнвіми фактами роста и улучшения 
колхозного движения, мы имеем ряд отрицательных явлений. Отри
цательные стороны работы колхозного движения в Грузии тако вы , 
что не выправить их—это значит задержать рост колхозов.

Первый и основной недочет, который в одинаковой степени от
носится и к совхозам, заключается в карликовом состоянии сельского 
хозяйства. В целях укрепления его, в целях реконструкции, интенси
фикации п од’ема на высшую культурную ступень, необходимо добить
ся укрупнения сельского хозяйства. Между тем, в Грузии имеются 
колхозы, которые занимают 5-6, даже 2 га земли. Мы имеем со в х о зь 1 
в 5-6— 10-15 м .  Средний размер колхозов за последний период хотя 
и возрос с 19 до 32 га удобной земли, но ведь и 32 га цифра карДй' 
ковая и нищенская.

Второй недочет—это абсолютная недостаточность в совхозах и 
.колхозах Грузии агроперсонала. Очень часто агрономы и инструктор3
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колхозцентра посещают наши колхозы только для прогулок, но ника
кой реальной помощи колхозам не приносят.

Третий недочет в области колхозстроительства— земельное не
устройство и наблюдающиеся на этой почве недоразумения между 
колхозами и крестьянством. Вопрос о землеустройстве колхозов дол
жен быть разрешен в первую голову. Это—очередная боевая задача 
Необходимо решительно отказаться от тех методов землеустройства, 
которые до сих пор практиковались и поощрялись местными партий
ными и советскими организациями.

В ряду недочетов необходимо обратить внимание и на крайне 
низкую урожайность в колхозах. Конечно, урожайность в колхозах 
выше урожайности бедняцких хозяйств, и это потому, что в бедняц
ких хозяйствах обработка земли проводится особенно примитивно. 
Но если сравнить колхозные хозяйства с наиболее обеспеченными сред
ствами производства кулацкими хозяйствами, то для первых полу
чается картина невыгодная: урожайность в колхозах не выше, а места
ми даже ниже, чем в кулацких хозяйствах.

Такое положение абсолютно ненормально. Колхозы имеют для 
нас прежде всего показательный смысл, они должны доказывать кре
стьянам, что при минимальных затратах труда на определенном 
участке земли, при более культурной его обработке, можно получить 
гораздо большую урожайность, чем в индивидуальных хозяйствах.

Необходимо еще отметить очень большой процент лже-колхозов, 
особенно среди машинных товариществ. По Кахетии организовалось 
много машинных товариществ, которые, по существу, оказались ку
лацкими. Они эксплоатируют средства производства в крестьянских 
хозяйствах и тем самым еще больше закабаляют крестьян-бедняков.

Наконец, крупным недостатком в работе по колхозстроительству 
Грузии являются крайне ограниченные технические вложения. На всю 
Грузию приходится до 300 тракторов. Несомненно, это количество 
абсолютно недостаточно, однако в данный период развития недостат
ком является не столько отсутствие тракторов или других машин, 
сколько неумение их использовать. Вопрос организационный, вопрос 
правильного использования сложных сельскохозяйственных орудий 
играет большую роль, чем количество этих орудий.

В отношении нерационального использования сельскохозяйствен
ных машин разительный пример дает Кахетия. Произведенным недавно 
обследованием Кахетии установлено, что в этом районе мы имеем 
триеров, примерно, в два раза больше, чем необходимо для очистки 
семян, нужных для посева.

Нагрузка существующих в Кахетии триеров достигает всего 15%. 
Такое использование валютного товара.—сельскохозяйственных ма- 
Нгин,—такая расточительность, абсолютно недопустимы. Тем количе
ством триеров, которые имеются в Кахетии, можно было бы обеспе
чить еще один уезд и от этого дело только выиграло бы.

При существующем количестве тракторов необходимо раз на- 
ноегда прекратить то распыление их, которое наблюдается сейчас 
в Грузии. Необходимо собрать тракторы в определенные центры, орга
низовать машинотракторные станции и тракторные колонны. Нужно 
Направить тракторы в такие районы, где они могут дать максимальный 
Хозяйственный эф ф ект1.

1 Мы нѳ касаемся проблемы строительства машинотракторных станций в Грузии, 
-читая, что она подлежит рассмотрению в самостоятельной статье.
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Итак, констатируя наличие больших результатов по коопериро
ванию крестьянских хозяйств и охвату товарно-рыночных отношений 
деревни, нельзя не отметить того, что работа с.-х. кооперации, только 
лишь по кооперированию населения в сфере обращения, в настоящий 
момент не является достаточной. По линии содействия росту колхоз
ного движения, а также по линии производственной помощи бедняцко- 
середняцким хозяйствам, работу с.-х. кооперации Грузии нельзя счи
тать удовлетворительной. Необходимо, «ввиду слабости работы с.-х. 
кооперации, медленного темпа кооперирования особенно бедняцких 
слоев, совершенной недостаточности кооперирования в районах спе
циальных культур (чай, хлопок, табак, виноград)—принять меры к уси
лению темпа кооперирования и коллективизации крестьянских х о 
зяйств для чего в первую очередь развернуть работу по организации 
переработки и сбыта продукции крестьянских хозяйств и их кон
трактаций» Г ибо контрактация «должна стать одни из важных ме
тодов производственной работы по -под’ему сельского хозяйства и его 
реконструкции». (Из резолюции XVI партконференции.)

Усиливая работу по производственной помощи основным массам 
крестьянства, с.-х. кооперация всемерно должна содействовать делу 
организации и развития колхозов.

Наряду с агрономической сетью НКЗема Грузии нужно сделать 
ударение на кооперативную, коллективную агропомощь, к которой и 
должны постепенно перейти узкотехнические задачи агрономической 
сети НКЗема. Проведение подобного мероприятия, с одной стороны, 
укрепит производственные функции с.-х. кооперации, а с другой—что 
особенно важно— приблизит ее к основным массам крестьянства.

Незначительные кадры агроперсонала, которыми мы располагаем, 
не могут справиться с  грандиозными задачами реконструкции сель
ского хозяйства Грузии. По данным республиканского НКЗема на 
одного агронома приходится в среднем 51 селение, 5.203 крестьянских 
хозяйств, 10 тыс. іч цосевной площади и свыше 18 тыс. га культурной 
земли. і

Данные Наркомзема по агрообслуживанию сельского хозяйства 
Грузйи таковы: ,
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П р о к а т
Количество пункт, с.-х. Количество

Г о д ы машин и
агропунктов зерноочист. агропунктов

пунктов

1925 г ................................................................................. 38 7.3 17
1926 г ................................................................................. 51 86 19
1927 г ................................................................................. 66 64 23
1928 г ................................................................................. 74 82 24

Цифры эти с достаточной ясностью говорят о ничтожном КОЛИ' 
честве имеющихся в настоящее время агропунктов и агроинструкто- 
ров, явно недостаточном для решения поставленных перед нами зада4- 

Это обстоятельство со всей серьезностью выдвигает вопрос о со
здании и подготвке новых кадров. По пятилетнему плану н а м е ч а е т с я  

подготовка 600 агрономов. Помимо того, что это количество абсо-

1 И з постановлений Ц К В ІШ (б) 3  сентября 1928 г. „О работе компар'г"ІІ
Грузии
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лютно недостаточно, мы, кстати сказать, в пятилетнем плане не нахо- 
д м указании, по каким отраслям эти агрономы будут работать Гое-

Диферешюровать подготовляемый к о »  
тент агрономов по основным специальностям для того, чтобы они 
могли бы обслуживать различные отрасли сельского хозяйства
лииения Тп^РУКГ Я сельского хозяйства немыслима без быстрого уве- 

ичения количества агрономов-организаторов, агрономов-техников 
агроспециалистов по разным отраслям сельского хозяйства.
и О п рп? пп? г о  подготовкой новых кадров, необходимо позаботйться 
и о переподготовке старых агрономов, которые давно уже не в курсе 
новейших достижении по агрономии и научно-опытному делу Пере 
груженные повседневной работой агрономы, работающие на селе не 
имели и не имеют возможности думать о подаятии свстй квалифика
ции Между тем, без поднятия квалификации до уровня современных 
требовании, агрономы не смогут осилить тех задач, в т о р ы е  с ™  
в порядке дня нашей текущей сельскохозяйственной политики

Проведение всех означенных мероприятий ускорит и усилит под- * 
готовку кадра квалифицированных агрономов-кадра, необходимого

Рти™  пеРед нами в области сельского хозяйства задач
Таковы в общем все те вопросы, которые в настоящее время 

приобретают большое значение для разрешения актуальнейших про
блем реконструкции сельского хозяйства Грузии. '
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Л. Е. Минц. А г р а р н о е  п е р е н а с е л е н и е  и р ы н о к  т р у д а  в ССОР, 
стр. 470, ГИЗ. Москва, 1929, цена 6 руб. 50 коп.

Работа Л. Е. Минца представляет собой  
монографическое исследование одной из 
слабо разработанных проблем нашего х о 
зяйства—проблемы аграрной перенаселен
ности. Среди прочих, хотя и очень немного
численных работ, посвящ енны х этой тем'-, 
исследование Л. Е. Минца выгодно отли
чается большим количеством тщательно 
Разработанного статистического материала. 
Достаточно сказать, что более чем на  по
ловину книга состоит из статистических та
блиц. Основные материалы, собранные и 
йепользованпые автором, следующ ие: кре
стьянские бюджеты —  2.744 хозяйств по 
Ч .районам за  1924/25 г., материалы дин а
мических переписей и  анкетных обследова
ний отходничества и данны е бирж  труда о 
безработице. Значительная часть материа
лов опубликовы вается впервые.

Содержание книги можно разбить на три 
Части: 1-я— теория аграрного перенаселе
ния, 2-я— экономическая и  статистическая 
Характеристика аграрного перенаселения и 
З-я—городской рынок труда. Нельзя ска
зать, чтобы автор одинаково успеш но сира- 
Нился со всеми тремя разделами своей кни
ги.

Теория аграрного перенаселения предста
н е т  собою паиболее слабую часть всей ра. 
боты. Казалось бы, что крупному моногра
фическому исследованию, посвящ енному  
І1гРарному перенаселению, совершенно не- 
°бходимо предпослать хотя бы краткий 
°черк, посвящ енны й теоретической харак- 
ТйРистике изучаемого явления. Можно со
кратить этот очерк до двух страниц, как 
:іТо сделано в работе Л. Е. Мипца, можно 
•ввести его даж е до конспективной формы,

обязательно следует в нем осветить, что 
представляет собою явление, экономическо- 
У и статистическому анализу которого по- 

-Ияіцена целая книга. П режде, чем соби- 
Рать и разрабатывать статистический мате

риал, необходимо дать точное определение 
изучаемому явлению. В противном случае, 
исследователь рискует осветить какое-либо 
иное явление, которое может весьма далеко 
отходить от интересующ его его об’екта. К  
сожалению, приходится отметить, что Л. Е. 
Минц не дает читателю определения «аграр
ного перенаселения». Мы находим лишь та
кие два замечания: «Медленный темп р а з
витая, с  одной стороны, сельского хозя й 
ства, с  другой—индустрии, которая не в 
состоянии была поглотить уходящ ую  в го
рода крестьянскую массу, наряду с необес
печенностью землей и низкой доходностью  
крестьянского хозяйства и  создали так н а 
зываемую аграрную перенаселенность» и 
«нам кажется, что аграрное перенаселение 
есть скорее качественное выражение опре
деленного уровня производительны х сил в 
сельском хозяйстве».

Первое замечание лишь об’ясняет и р и- 
ч и н ы  образования аграрного перенаселе
ния, причем об ’ясняет их пож алуй в слиш 
ком обобщ енной форме даж е для конспек
та. Что ж е касается второго замечапия, то 
оно не только не об’ясняет того, что такое 
аграрное перенаселение, но, что гораздо  
хуж е, вводит читателя в заблуж дение. 
Аграрное перенаселение,, также как и город
ская безработица, связано с  социальной  
формой хозяйства. Аграрное перенаселение  
(наблюдается почти во всех странах, хотя  
уровень развития производительны х сил  
в ѳтих странах далеко не одинаков. В ОСОР 
аграрная перенаселенность является пере
житком капиталистической и мелко-товар
ной формы хозяйства в деревне и  будет  
изживаться параллельно росту народного 
хозяйства как в его материальных показа
телях, так и  в  показателях обобщ ествле
ния.

Ограничившись двумя замечаниями о 
природе аграрного перенаселения и не
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определив этого явления, автор переходит 
к рассмотрению методологии его измере
ния. По этому поводу он замечает: «не
смотря на всю важность определения раз
меров так называемого аграрного перена
селения, мы не имеем строго уста
новленного метода его исчисления». За
мечание совершенно правильное. Но в том- 
то и дело, что, у нас отсутствует 
строго установленный метод исчисле
ния именно потому, что мы не имеем 
точного определения самого явления. Есть 
несколько методов исчисления аграрной пе
ренаселенности, но мы не можем сказать, 
какой из них наиболее правильный, ибо 
все они отличаются друг от друга не столь
ко техникой расчетов, сколько материала
ми, положенными в основу этих расчетов. 
Это значит, что критерий правильности или 
неправильности того или иного метода вы
текает прежде всего из нашего понимания 
природы аграрного перенаселения.

Если определить аграрное перенаселение 
как избыточное сельское население, дохо
ды которого не достигают известного ми
нимума, то правильным методом исчисле
ния размеров перенаселенности будет учет 
доходности крестьянского населения. Если 
же понимать под аграрной перенаселен
ностью избыточное сельское население, 
труд которого при данной посевной площа
ди и данном уровне развития производи
тельных сил, не может быть использован 
в сельском хозяйстве, то в этом случае 
правильным методом будет разработка ба- 
лапсов использования рабочей силы в де
ревне. В обоих случаях метод целиком 
определяется нашим пониманием природы 
аграрного перенаселения. Совершенно оче
видно, что в зависимости от того, какой ме
тод мы применяем, мы получим два яв
ления, различных не только по своим раз
мерам, но и по своей природе. Было бы 
неправильно не только понимать, но и на
зывать оба эти явления аграрным перена
селением.

«Наиболее правильным методом учета 
аграрной перенаселенности, — пишет ав
тор,—явился бы учет доходности разных 
групп крестьянского населения в сопоста
влении с доходностью других соответствую
щих групп населения». Отсюда мы можем 
заключить, что поскольку «наиболее пра
вильным методом» является учёт доходно

сти, автор под аграрной перенаселенностью, 
очевидно, понимает население, доходы кото
рого ниже доходов определенной иной 
группы населения. Но вследствие того, что 
«этот метод подсчета чрезвычайно трудно 
провести при современном уровне статисти
ческого знания» автор избирает иной метод. 
«Мы учли,—пишет он,—использование тру
да крестьянского населения и остаток неис
пользованного времени». Автора мало сму
щает, что этот метод ни в какой мере не 
отразит размеры аграрной перенаселенно
сти, понимаемой в первом смысле. «Этот 
метод,—утверждает он, — если количествен
но не точно отображает размеры аграрной 
перенаселенности, то все же дает предста
вление о соотносительности этого явлений 
между районами. Кроме того, мы получаем 
ряд других весьма важных показателей для 
характеристики крестьянского хозяйства».

По этому поводу нужно заметить следую
щее: 1) предлагаемый метод не только «ко
личественно неточен», но совершенно не
правильно отобразит абсолютные размеры 
аграрной перенаселенности, понимаемой в 
первом смысле и 2) предлагаемый метод 
не отобразит сущность изучаемого явления 
не только «количественно», но и каче
ственно.

Нужно отдать справедливость Л. Е. Мин
цу. В его работе, если не искать в ней раз
меров аграрного перенаселения, с о д е р ж и т 
ся много чрезвычайно ценного и интерес
ного материала. В многочисленных, деталь
но разработанных статистических -таблица* 
содержатся, например, такие ценные дай" 
ные, как данные об использовании рабочей 
силы в деревне по 11 райопам СССР, кото
рые, будучи разбиты по 7 посевным грУя' 
паи, дают возможность сравнит!, степ ень 
использования труда в различных кресть
янских хозяйствах.

Глава о городском рынке труда, вслеД". 
сгвие замедления выпуска, представляет г 
настоящее время только исторический ин
терес. Достаточно указать, что последнй' 
данные, какие мы там находим, относятся 
к 1926/27 г. Нечего и говорить, что гороД' 
ской рынок труда 1929/30 г. не имеет К®'
чего общего с рынком труда 1926/27 г. Те
сдвиги, которые мы сейчас наблюдаем 11 я 
городском рынке труда, никак не могУ 
быть поставлены в преемственную связь 
тенденциями, имевшими место в 1 9 2 5 /2 0  11

АГРАРНОЕ ПЕРЕНАСЕЛЕНИЕ И РЫНОК ТРУДА В СССР 2 з а

1926/27 гг. То обстоятельство, что в настоя- том, что все прежние представления о ко
щее время, несмотря на наличие почти 
1,5 миллиона безработных, мы неожиданно 
столкнулись с недостатком рабочей силы 
почти всех профессий, от высококвалифи
цированных до чернорабочих, говорит о

личестве и составе безработных и о давле
нии аграрной перенаселенности на город
ской рынок труда должны быть коренным 
образом пересмотрены.

А . А .

Пути развития Донецкого бассейна ( п е р с п е к т и в н ы й  п л а н  к а м е н н о 
у г о л ь н о й  п р о м ы ш ц е н н о с т и  н а  п я т и л е т и е  1928/29—1932/33 гг.) под 
ред. и с иредисл. С. А. Гецова, вып. I, изд. Научно-изд. бюро Донугля, 1929 г.,

тир. 1.100, стр. 243, ц. і р. 50 к.

Рецензируемая книга являет собою один 
8з немногочисленных пока опытов построе
ния детализованного плана развития от
дельного крупного хозяйства-ковгломерата 
Многих предприятий. Поэтому для каждого 
Плановика, даже и не работающего в обла
сти каменноугольной или вообще горной 
Промышленности, она представляет боль
шой интерес: обмен методологическим
°пытом в деле перспективного планирова
ния является одной из актуальнейших 
Проблем плановой работы. Имению с этой 
бороны важно главным образом подойти 
и новой книге.

Донбасс связан тысячами нитей со всей 
браной, и построение планов развития 

самого Донбасса, так и всего народ
ного хозяйства «граны, немыслимо вне 
г,т»х связей. Это дает второе обоснование 

широкого изучения п общественного 
просмотра пятилетки Донбасса. Это же оп- 
^ьделяет исходные методологические пунк- 
ГЬІ Даяной пятилетки, и, действительно, 

напивается с исследования иеропек- 
'Огчадой потребности и транспортных овя- 

(гл. II — «Вопросы сбыта донтоплвва 
1932/33 г.»). Изучение недр путем широ- 

0 развернутой геологической разведай, 
^Ределение основ технической реконструк- 

производства, создание «нового Дон
оса» и связанная с этим заявка на снаб- 

его материальными (а следователь- 
й финансовыми) ресурсами— вот о снов - 

Іе задания по проработке пятилетки, на- 
Дящие свое выражение в данной книге. 
110 Донуголь насчитывает свыше 250

отсюда возникает вопрос,—как же
Дчіа строиться пятилетка такого огром-

конгломерата? Нет никакого оомие- 
что в пятилетке должны быть дамы 

Ц* возмож:ности перспективы каждого 
%ьвого предприятия, причем вариан

ты максимального количественного и ка
чественного развития его должны быть 
разработаны на местах. Предисловие 
С. А. Гецова указывает, что «трест пере
ходит к построению рабочих календарных 
программ ио каждой имеющейся или на
меченной к созданию хозяйственной и 
производственной единице в отдельности 
п к их увязке между собою, и что «на ос
нове этих рабочих программ будет заново 
проработана и уточнена общедонуглевокая 
программа». Надо прямо признаться (это 
нротлядываег во многих местах книги), что. 
опыт т а к о г о  построения пятилетки бы л  
у ж е  п р о д е л а н  т р е с т о м  и о к а з а л 
с я  н е у д а ч н ы м  — и качественные, и 
количественные показатели в первой про
работке самих шахт ' и рудоуправлений 
оказались далеко не достаточными, но, 
к счастью, и не обоснованными. Этому,, 
конечно не приходится удивляться, зная 
новизну и трудности этого дела.

Наше -каменноугольное хозяйство отста
ло и технически, и организационно, и в 
научном отношении, и по подготовке для 
него технических кадров, причем печать 
этой отсталости, по самой природе вещей, 
овладевает к умами. Само первоначальное 
методологическое руководство Донугля в 
вопросах отражения’ качественного разви
тия производства в пятилетке—было прин
ципиально неудачным: не давая техниче
ских и организационных образцов рекон
струкции, оно приглашало определять бу
дущие сдвиги как результат подсчета 
в л и я н и я  о т д е л ь н ы х  ф а к т о р о в  
(это особенно относится к производитель
ности труда); но, не говоря уже о том, что 
рационализация данного производства бо
лее чем какого-либо другого носит ком
плексный характер и не терпит произволь
ного расщепления на элементы, не говори
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уже о Том, что она носит здесь более, чем 
в какой-либо другой отрасли, индивиду
альный характер, определяемый пестротой 
естественных условий залегания и качества 
угля,— сами зависимости между ростом, 
производительности труда и влияния от
дельных факторов являются мало изучен
ными, даже в нашем собственном опыте. 
Кроміе того, последний далеко не показа
телен, поскольку в нем не осуществлен 
еще законченный рациональный тин пред
приятия.

Рецензируемая книга показывает, как 
Донутоль, вынужденный создавшимся по
ложением .вещей, переменил данный метод 
на гораздо более правильный «метод схе
матического технического проектирования», 
и это дало ему возможность, используя 
даже неудачные 'материалы мест, самому 
гораздо более удачно построить в центра
лизованном порядке и достаточно обосно
ванный, я отвечающий директивам вариант 
пятилетки. Этот централизованный поря
док знаменует одновременно и методологи
ческую заслугу, и организаторскую неуда
чу Донугля; являясь дефектом плана, он 
дает рецензируемой книге, отражающей 
.этот порядок работ, любопытный и цен
ный материал, что является, конечно, до
стоинством.

іВ этом отнош ении, в частности, инте
ресна глава V  — «Определение возможной 
в 1932/33 г. производительности одно-го 
трудящ егося», где указанны й метод схем а
тического технического проектирования  
применен в соответствии с централизован
ным порядком составления плана, к  усло
виям с р е д н и х  т и п о в ы х  ш а х т .  
Нельзя, однако, н е отметать некоторую  
шаткость этого построении, особенно если  
учесть больш ое разнообразие технических  
и  естественных условий отдельны х ш ахт. 
Кроме того, в горлом дел е даж е закончен
ный технический проект .еще н е  предре
ш ает с  полной точностью числа обсл уж и
вающ их ш ахту трудящ ихся. Здесь  многое 
зависят от организационного искусства и 
различных деталей естественной обстанов
ки, обнаруж иваемы х лиш ь по мере углуб
лени я в  разрабатываемый пласт. Тем не  
менее, вряд ли  м ож но согласиться пр ин
ципиально о  такой формулировкой, -какую, 
наир., дал НТО каменноугольной промы ш 
ленности, рекомендовавш ий в  одном из  
своих постановлений определять число

трудящихся новых проектируемых, шахт 
«с учетом роста производительности тру
дящихся», как-будто бы последняя спо
собна роста, самопроизвольно, подобно ра- 

„стению, а не является лишь экономическим 
выражением и следствием технического 
проекта, его конструктивного воплощения 
и организации, работ. В этом отношении 
подход Донугля по крайней мере принци
пиально порывает с таким «методом мето
дологической беспомощности».

Во избежание недоразумений надо ого
ворить, что централизованный порядок со
ставления пятилетки Донбасса отнюдь И© 
означает оторванности от действительно
сти: план не оперирует еще со всей сум
мой индивидуальностей, по все же бази
руется на конкретной и знакомой действи
тельности Донбасса (как это видно уже и3 
обстоятельного и очень содержательного 
предисловия С. А. Гецова)—и в этом залог 
его выполнимости. Например, определяе
мый им по укрупненным показателям рост 
производительности труда с 11,5 ш в несяД 
-В 1927/28 Г. ДО 21,2 т В 1932/33 Г. 
является, по нашему мнению, гораздо 6°' 
лее обоснованным, чем среднее из преД" 
положений рудоуправлений Донбасса, даю
щее только 16,7 т  в месяц. То же можИ° 
было бы сказать и о других качественны*, 
а тем более количественных, показателя*- 
Заметим кстати, что пятилетка ДонуглД 
составлена без учета введения «непрерЫ®' 
ной недели», и с этой поправкой оя*» 
молено сказать, дает гарантию в ы п о л н е н и я  
директив правительства, и геяеральлог0 
пятилетного плана.

И з отдельных глав отметим гл. Ш, тр<>[; 
чующую очень важную проблему техни4*’ 
ской реконструкции действую щ их Ш»*1' 
Здесь нет детально 'разработанного нла®3, 
рационализации— даны  лишь общ ие 011 
новные линии развития; внимание сосрс 
доточено, главным образом, н а  р е к 0  ̂
с т р у к ц и и  как способе в ы п о л н е н и я  

количественных, н  качественных задан®  ̂
ря д таблиц этого .рода свидетельствус1 
больш ой обследовательской, или по кр3*1 
ней мере анкетной, работе по изучен#10 
ш ахт, заслуж иваю щ ей внимания в  к»30 
стве одного и з необходимы х актов 11 
спективного планирования.

Техно-экономмческве показатели Р№л>"и 
струкции старого Донбасса, приводимы© 
книге, выглядят достаточно убедятся6®

ПУТИ РАЗВИТИЯ

«и: близкими- по себестоимости к новым 
Шахтам и более дешевыми по относитель
ному размеру первоначальных капитало
вложений. Несколько односторонними ка
жутся нам, во-первых, вывод относительно 
«стандартной» системы работ на полого
падающих пластах (длинными столбами), 
во-вторых, метод определения границ 
Шахтного поля исключительно по расчету 
Чистого времени, остающегося на работу 
«угольных» рабочих в забое. Последнее об
стоятельство, нам кажется, связано- с недо
оценкой выгод от централизации повер-х- 
Постлого хозяйства и ведет к недооценке 
чипа крупнейших шахт (так наз. шахт- 
гигантов). Тем не менее, быстрое укрупне
ние шахт (рост с р е д н е й  добычи) соста
вляет характерную картину данной пяти
летки и служит важным фактором коли
чественного и качественного развития Дон
басса. Отметим здесь, однако, некоторый 
«амортизационный фетишизм» (стр. 58,
В. 1). Не вдаваясь здесь в анализ корней 
итого фетишизма, заметим, что всякая фор
сировка эксплоатации уже существующей 
Шахты, если она не связана с лишними 
Потерями ископаемого в пластах, может 
быть с точки зрения погашения капитала 
(л.а вероятно и вообще с точки зр-ения стои
мости производства) только выгодной.

Бесспорно правильно то значение, какое 
Пятилетка придает развитию обогащений 
’ПШлива и коренному переустройству по- 
ворхиости рудішков — едва ли .это не са
мый отсталый франт донецкото каменно
угольного хозяйства. Правда, в книге не 
Приведен технический план реконструкции 
'Того рода — разработка ето составит, ио- 
^Димому, следующий этап в построении 
Матвлетки- Донбасса.

В. К асатк и н . П л а н и р о в а н и е  и ар о 
РИЗ, 1929, стр.

Рецензируемая книж ка предназначается  
качестве руководства для педвузов, пед- 

*®Ко® и  нодтехіш кум ов н  в  качестве прак
тического пособия для работников отделов  
сродного образования.

Своевременность появления такой книж- 
очевидна. Задачи планового развертыва- 

просветительных учреж дений и  их  дея- 
еЛьности, сами ио себе новы е, требуют п о 

пулярного вы яснения основны х принципов  
Методологии планирования просвещ ения.
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Сказанное не исчерпывает содержания 
книги:, отметим в ней также схему энерго- 
вооружения Донбасса {более подробный 
план электроснабжения Донецкого бассей
на выпущен Донуглем особой книжкой), 
расчет капитальных затрат и план финан
сирования, а также ряд интересных та- 
блиц—напр., таблиц, дающих технике- 
экономические показатели по проектам 
новых строющихся шахт, таблицы различ
ного потребного Донуглю оборудования 
(что важно для нашей металлопромышлен
ности), таблицу сбыта донецкого топлива 
по маркам и по родам потребителя, табли
цу вывоза по направлениям, таблицу пре
дельных границ шахтного поля, обеспечи
вающих нормальную производительность 
«угольного» рабочего.

Как видно из предисловия, следующие 
два выпуска будут посвящены: один—во
просам труда, другой—«обоснованию ряда 
принципиальных установок Донугля». По
следнее звучит несколько загадочно: по ви
димому, здесь предполагается дать более 
подробную картину развития отдельных 
районов Донбасса, в общих чертах данную 
в .выпуске 1.

Предисловие С. А. Гецо-ва, помимо фор
мулировки основных установок данной ра
боты, дает интересные экономические сопо
ставления с каменноугольной промышлен
ностью Англии и Рура, приводимые в обос- 
но.вание занятых позиций. Автор книги и 
самой пятилетки, видимо, один и тот же— 
это коллектив работников Донугля под ру
ководством С. А. Гецова и инж. А. В. Воль- 
кенау.

А .  С е га ль

д н о г о  о б р а з о в а н и я  НК-П РСФСР.
1, ц. 1 р . 10 кон.

Кинга т. Касаткина, однако, не удовлетво
ряет назревш им потребностям активных 
работников, имеющих дело- с  вопросами  
планирования народного образования.

П реж де всего работа т. В. Касаткина, н а 
писанная ів претенциозной форме универси
тетского курса, перегруж ена общ ими и  рас
плывчатыми формулировками и  знакомит  
читателя с  уж е устаревш ими и отброш ен
ными ж изнью  методами и  приемами.

Н аряду с  зш м  книга содерж ит ряд со-



вершенио ненаучных определений и .мето
дологических приемов, предлагаемых авто
ром читателю.

Примером такого далеко ненаучного но
ваторства является своеобразное учение 
т. Касаткина об эффективности работы про
светительных учреждений. Им предлагается 
ряд показателей, фиксирующих «количе
ственную эффективность» работ данного 
учреждения, к ним относятся: а.) охват
школой соответствующего демографического 
контингента, б) фактическая продолжи
тельность учебного года, в) посещаемость 
занятий, г) длительность всего учебного 
периода, д) показатель отсева, е) показа
тель продукции.

Имея по каждому из перечисленных 
пунктов соответствующий относительный 
показатель для данного района, т. Касат
кин перемножает (!) все эти показатели 
друг на друга, полученное произведение 
делит на такое же произведение относи
тельных величин, характеризующих уже не, 
район, а (РСФСР в целом, к выведенное та
ким хитроумным путем частное—рекомен
дует как формулу некоего синтетического 
и универсального показателя эффективно
сти работы ддин'ото учреждения... Очевид
но, что арифметическая мешанина разно
именных величин, взболтанных произволь
ными умножениями и делениями, может в 
такой же мере быть синтетическим мерилом 
эффективности, как смесь всех лекарств 
в одной посудине,—универсальным, от всех 
болезней исцеляющим средством...

Впрочем тот же метод с успехом приме
няется автором при определении культур
ного профиля района. Отдельные показа
тели культурного состояния района выра
жаются в условной балловой оценке, затем 
исчисляется по установленным баллам 
среднее арифметическое для каждого райо
на (по всем показателям).., и задача реше
на. Каждый район, как школьник в старой 
школе, имеет свой сводный и средний балл, 
оценивающий его «оптом и по совокупно
сти». Приходится добавить, что сам т. Ка
саткин не пытается построить плановых 
выводов на базе такого анализа.,—'следует 
думать, что подобные попытки не будут 
иметь места и со стороны читателей его 
работы.

Наряду о упомянутыми откровениями 
Книга грешит образцами устаревших исчис
лений и.методов. Так, социально-классо

вые моменты дважды обсуждаются т. Ка
саткиным. В одном случае он предлагает 
основным показателем, характеризующим 
социальный момент, считать удельный вес 
учащихся данной социальной группы в 
школе, в другом (стр. 41) он в качестве 
такового рекомендует отношение учащихся 
определенной социальной группы ко всему 
самодеятельному населению той же группы. 
И тот и другой метод для выяснения обслу- 
женности школой основных социальных 
слоев населения представляется крайне не
совершенным. Удельный вес детей рабочих 
в школе '(т. е. процентное отношение их ко 
всему числу учащихся) ничего не говорит 
об обеспеченности детей рабочих школь
ными местами,—этого не поможет нам вы
яснить и процентирование детей рабочих, 
обучающихся в школе, ко всему рабочему 
населению. Прямой ответ дается относи
тельно несложным и единственно верный 
путем: соразмерением числа детей рабочих 
в данном типе школы с общим числом де
тей рабочих соответствующего возраста. 
Метод этот стал возможным с того време
ни, как перепись 1926/27 г. дала отправ
ные социально-демографические величины.

Законно подчеркивая неразрывную связь 
между народным хозяйством и просвети
тельными учреждениями, т. Касаткин вы
двигает особую группу «показателей с в я з и  
просвещения с народным хозяйством» 
Важнейшим, видимо, является показатель 
«потребности за 5 лет в рабочей силе сред
ней и высшей квалификации по л и н и й  
индустриальной, педагогической и т, Д. я 
процент удовлетворения в квалифицирован
ной рабочей силе» (стр. 21).

Показатель—назван, но при этом совер
шенно отсутствуют указания на то, ка® 
соразмерять деятельность учебной сети с 
прямыми запросами народного хозяйств9, 
в кадрах, с задачами простого и расширен
ного воспроизводства квалифицированней 
рабочей силы. Весь комплекс проблем, свя
занных с балансом покрытия потребностей 
в новых кадрах, остается незатронутым я 
схеме показателей и в изложении т. Касат
кина. Зато им предлагается взамен анали
тических ряд показателей внеигне-нля®" 
стратігтиіых: число учащихся в инду
стриальных школах на 1.000 рабочих 11 
другие, аналогичные.

Есть в работе т .  Касаткина и о т д е л ь н ы ®  
частные ошибки: таково, налои мер, о т п ® '
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сенйе сетевых данных о числе учащихся 
к группе «демографических» данных 
(стр. 20), но на их перечислении останавли
ваться не стоит.

1В качестве общего вывода следует под
черкнуть, что книга т. Касаткина носит ха
рактер 'слишком спешной и эскизной рабо
ты, чтобы отвечать тому назначению, кото
рому она призвана служить. Тем не менее,

появление ее как официального издания 
йаркомпроса, весьма симптоматично, так 
как оно говорит не только о значительной 
отсталости п кустарщине в плановой мето
дологии Наркомпроса, но и о качестве не
которых пособий, используемых нашей 
высшей педагогической школой.

А . Д. Эпштейн

«П ути  сел ьск ого  х о зя й ст в а »  —  Н а у ч н ы й  о р г а н  Н а р о д н о г о  к о м и с с а 
р и а т а  з е м л е д е л и я  и  С е л ь с к о х о з я й с т в е н н о й  а к а д е м и и  и м .  
К. А.  Т и м и р я з е в а .  Изд. «Новая Д еревня», тираж  5.800 экз., А» 5, 6, 7, 8, 9 за

1929 г.

Среди современных агрононичеоких и 
агршкономических журналов Союза., рецен
зируемый нами орган: Н К З РСФСР и ТСХА, 
«Пути сельского хозяйства» но своему зна
чению должен занять одно из первых мест. 
Выстро растущий тираж журнала показы
вает, что работники сельского хозяйства 
шред’являют огромный спрос на научную 
продукцию в области всех агрономических 
«аук.

Посмотрим, насколько удовлетворительно 
ьыполняется эта задача и какую научную 
продукцию (потребляет агроработнпк иизо- 
ььіх и средних звеньев нашей агросистемы 
8 виде рецензируемого нами журнала.

Журнал «Пути сельского хозяйства» 
■Имеет такие отделы: 1. Экономика и аграр
ная политика. 2. Полеводство. 3. Животно
водство. 4. Сельскохозяйственное образова
ние. 5. Материалы. 6. Хроника. 7. Библио
графия.

Такое строение журнала мы считаем не- 
^ходимьгм и правильным, потому что ря
довой агроработнпк нуждается в универ- 
оа,льном научном журнале, который и ста
вил ,и освещал бы наиболее общие теоре
тические и практические проблемы, вводя 
^им каждого читателя в курс современной 
иірогехничеокой и агроэкоиомической 
Ньісли.

Только с указанной точки зрения и не- 
йбходимо подходить к оценке рецензируе
мого журнала. Причем мы будем обращать 
Меньше внимания на разбор .той пли иной 
Статьи по существу, чем на оценку ее 
акт.уальности для такого универсального 
^Урнала.
 ̂ Теперь перейдем непосредственно к 

'Ыатьям и остановимся лишь на трех глав- 
Н'йщдх отделах:

1. Э к о н о м и к а  и а г р а р н а я  п о л и 
тика .  Интереснейшими статьями этого 
отдела являются статьи В. В. Матюхина 
«К вопросу социалистической реконструк
ции сельского хозяйства и производствен
ная смычка с крестьянством» (№ 7) и 
«О тракторных колоннах» (№ 9).

Автор дает совершенно правильное тео
ретическое обоснование генеральной линии 
партии в аграрной политике.

Полную нрот и в ал о л о ж то еть в этом отно
шении представляет статья т. Ганина 
«К вопросу о социалистической рекон
струкции сельского хозяйства» (№ 9). По 
прочтении статьи у читателя абсолютно 
ничего не остается, кроме величайшей пу
таницы в /понятиях. Так, «под социалисти
ческой реконструкцией сельского хозяй
ства», по Ганину, нужно понимать 1 ) «соз
дание теоретической модели эволюции 
сельского хозяйства на определенный отре
зок времени»...2) «создание условий и воз
можностей проведения данной модели в 
действительность, выполнение намеченных 
планов» (стр. 20). Потом ни о того, ни с 
сего автор переходит к критике существую
щих пониманий индустриализации сель
ского хозяйства. Метод социалистической 
реконструкции, по Ганину, «распадается 
на две части: 1) метод теоретических на- 
рождений моделей наилучшето выполне
ния социалистической эволюции сельского 
хозяйства и 2 ) метод проведения н жизнь 
этих моделей» (стр. 23). Странное опреде
ление метода методом. И после этого автор 
пытается обвинить т. Матюхина в методо
логических ошибках по вопросам рекон
струкции сельского хозяйства, между тем 
как работы последнего по теории рекон
струкции сельского хозяйства должны быть
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признаны лучшими из того, что написано 
по данному вопросу.

'Вопросам планирования сельского хозяй
ства посвящена статья т. М,уралова («О пя
тилетке и контрольных цифрах по РСФСР 
па 1929/30 г.») в Ш 6 5 и 8 .

Большой интерес представляет статья 
т. Квириига «Предварительные итоги по 
осуществлению декрета об урожайности», 
где автором даются интересные цифры и 
примеры того, как проводится декрет на 
местах. Кроме того, дается отчетливая 
схема практических мероприятий по 
под’сму урожайности. Из прочих статей 
некоторый интерес представляет статья 
т. Котова о районировании, где автор кри- 
тикуе/г точку зрения проф. Челиицева и 
Огуд енского.

Вопросам организации социалистического 
сельского хозяйства журйал уделяет непо-' 
мерно мало внимания, хотя здесь есть о 
чем писать. Общим вопросам совхозного и 
колхозного строительства посвящены толь
ко з статьи. Чрезвычайно интересной 
является статья т. Павловского «Проблема 

! организации лесо-зерновых комбинатов в 
Том-сжо-енисейском районе» (№ 8 ), где авто
ром выдвигается новая форма социалисти
ческих предприятий в лесных районах на
шего Союза. Эта форма (лесо-сельхоз-ком- 
бинат) дает хорошее разрешение проблемы 
эффективного использования трактора и 
загрузки рабочей силы на Севере.

'Вопросам колхозного строительства жур
нал уделяет абсолютно недостаточное вни
мание. В рецензируемых номерах мы 
имеем, собственно, только одну статью на 
эту тему—т. Наумова—«Строительство круп
ных колхозов» (№ 5). Как известно, автор 
руководит кафедрой коллективного земле
делия в ТСХА и исследовательской рабо
той по колхозам в Институте крупного хо
зяйства и с.-х. экономии. Именно, поэтому, 
по всем выпускаемым им работам мы долж
ны пред’являть повышенные требования. 
И нужно прямо оказать, указанная выше 
статья не стоит на необходимой научной 
и политической высоте. Азтор пытается 
поставить все вопросы, которые возникают 
в процессе строительства крупных колхозов. 
Давая обзор чисто организационно-хозяйст
венных -задач, а в т о р  с о в е р ш е н н о  
у п у с к а е т  из в и д у  и о б х о д и т  с о- 
ц и а л н о-э к о и о м и ч е с к и е в оп р о с ы 
к о л х о з н о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  во

п р о с ы  о ж е с т о ч е н н о й  к л а с с о 
в о й  б о р ь б ы  в о к р у г  и в н у т р и  
к о л х о з о в .  В статье т. Наумова имеется 
раздел «Социально-экономическая характе
ристика крупных колхозов». Но в этом раз
деле ничего нет социалыіо-экопомического, 
ни слова пе сказано о тех специфических 
формах массовых отношений, которые 
свойственны данной стадии колхозного 
строительства.

'Редакция допустила грубейшую полити
ческую ошибку, напечатав указанную 
статью без всяких примечаний, эт,им самым 
.помогая -цравоуклонистоким элементам за
мазывать, умалять значение классовой 
борьбы.

Точно также в статье т. Войтова-Горден- 
ко о «Путях развития уральского маслоде
лия и коллективизации молочного хозяй
ства» есть все, что угодно, но пет социаль
но-экономического, массового подхода и 
реконструкции.

Другие статьи этого раздела не представ
ляют общего интереса. В частности, статья 
Анисимова Я. «Заметки о сельском хозяй
стве Германии», ла основе нескольких не
мецких статистических работ, дают краткий 
очерк состояния сельского хозяйства Гер
мании. От т. Анисимова, бывшего в науч
ной командировке в этой стране и рабо
тающего в области организации крупны* 
совхозов, нужно было бы требовать более 
интересных материалов по крупным хозяй
ствам.

2 . П о л е в о д с т в о .  Из статей ѳтого 
отдела большой интерес представляет со
временная дискуссия проф. Вильямса я его 
школы со сторонниками паровой системы 
хозяйства. Эта дискуссия показывает, ка® 
много еще нужно работать в облает® 
основных вопросов агрономии.

В рецензируемых номерах журнал* 
(Аі№ 6 , 8 и 9) помещены статьи стороння- 
ков теории проф. Вильямса, тт. Панина ® 
Дмитриева-, представляющие больщу10 

научную ценность.
В этом же разделе журнал даст ряд инте

ресных статей по вопросам машшгизац®® 
с.-х. (ст. Коморинец в № 8 ), (Дмитриева--  ̂
о жнеях-молотилкаіх, в № 5 ), пробле®'’ 
удобрений (статья Дружинина о действ®11 

главных форм азотистых удобрений—Л* 
Соколова о применении минеральных У.-10' 
брений на песчаньгх почвах—№ 7 , -стать® 
Крюкова о клещевинном жмыхе как удобри
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Из них необходимо отметить статью Мо-ыии— 8 , Мещерякова—луговая и озерная 
известь как удобрение—№ 5). Весьма 
интересна статья Воробьева о повышении 
урожайности льна (№ 6 ), Николаева о 
Влиянии севооборота на засоренность по
лей (№ 9).

Специальным вопросам зернового хозяй
ства посвящены статьи проф. Константи
нова—(о культуре твердых -ппіеішц в .На 8), 
Грабовско-го (о смешанных посевах, № 7), 
Фейгина (мелиорация и дренаж в зерновом 
хозяйстве, № 7).

Общим вопросам агрономической работы 
иосвящена большая статья т. Осипова 
«О системе в агрономической работе» 
(X» в). Несмотря ла правильную в общем 
Установку автора, еще чувствуется влия
ние земской агрономии на некоторые его 
формулировки (напр., о кустовом методе 
работы агронома). Недостаточно детализи
рована роль агронома в организации и ру
ководстве колхозами. Вообще нужно отмс
тить, что журнал в целом -мало уделяет 
Внимания разработке вопросов массовой 
адрономической работы. Он не об’единяет 
тех молодых научных сил, которые интере
суются этими вопросами.

В статье Купермана и Шта-нделя—«За
дачи отделов применения в связи с пробле
мой урожайности» (Л? 6 )—совершенно пра- 
ицдьно ставится вопрос о наиболее быстром 
внедрении в сельское хозяйство достиже
ний опытпых учреждений. Но вместе с тем, 
Авторами недостаточно внимания уделено 
^опросам радикального изменения про
грамм опытных работ в сторону максималь
ного их приспособления к новым социали
стическим формам сельского хозяйства. 
Подводя итоги отделу полеводства, мы 
должны приття к выводу, что актуальные 
Проблемы техники и организации полевого 
Хозяйства ставятся и разрешаются журна
лом и общем удовлетворительно.

3. Ж и в о т н о в о д с т в о .  Основным во
просом организации и техники животно
водческой отрасли журнал уделяет мало 
^Чимания. Так, по вопросам организации 
"РУпішх животноводческих совхозов не 
Помещено ни одной статьи, хотя сейчас над 
т̂и-ми вопросами усиленно работают опе- 

Р'И'И'впые а плановые органы.
Всего в рецензируемых журналах поме

чено 7 статей по вопросам животновод- 
**ва.

торина—«К вопросу об обследованиях по 
животноводству», Бурцева и Николаева— 
«К вопросу об использовании отбросов при 
кормлении -свиней». Последняя статья за
служивает общественного внимания, так 
как в наших городах пропадает зря масса 
отбросов, которые могли бы быть исполь
зованы для откорма свиней, что м-ожет дать 
тысячи тонн свинины. На это дело надо 
обратить внимание рабочей потребкоопера
ции и зѳморгаяов. Актуальна статья Куз
нецова «О метизации грубошерстных овец 
-мериносовыми баранами» 7) и статья 
проф. Бельговского о комбинированных 
кормах (№ 9).

Наконец интересна -статья Каврайского— 
«Роль живой тяговой силы при механиза
ции с.-х. и транспорта» (№ 8 ). Автор со
вершенно правильно указывает на необхо
димость обратить сугубое внимание на ко
неводство. Механизация оельского хозяй
ства, по его мнению, не исключает исполь
зования лошади, по крайней мере в бли
жайшие десять лег. Принципиально -согла
шаясь с автором, нельзя, однако, при
соединиться к некоторым его формулиров
кам, -свойственным старому народничеству 
(бессменный кормилец, крестьянская «сив
ка» еще долгое время останется нашим 
усердным слугой и создателем ценности (?) 
и т. д.). Известно, что ни «сивка», ни про
чие средства производства ценности не 
создают, а создателем таковой является че
ловеческий труд, производительность кото
рого выше при усовершенствованных 
средствах производства. В данном случае 
нельзя переоценивать лошадиную тягу 
в сельском хозяйстве, -при использовании 
которой низкая -производительность труда 
доказана. Но, поскольку в ближайшие го
ды мы не сумеем технически перевоору
жить все сельское хозяйство, вопрос о ло
шади должен быть разрешен во в-сей -его 
широте. Именно такая диалектическая по
становка вопроса должна быть в данном 
случае.

На других отделах журнала мы не будем 
останавливаться. Нужно отметить высокое 
качество рофер-атов и библиографических 
обзоров, и наоборот, очень незначительное 
количество и часто низкое качество рецен
зий в отделе библиографии. Например, со
вершенно неудовлетворительна рецензии 
тов. Таргульяна на известную книгу т. Гор-
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деева «Основные проблемы с.-х. экономии». 
В ней совершенно не отмечено ни одной 
■ошибки автора книги, все признано пра
вильным и удовлетворительным1. Сам 
автор, т. Гордеев, наверно не будет благо
дарен своему рецензенту. В этом мы видим 
несколько нездоровый уклон редалсции. не
правильно ориентирующий рядового чита
теля рецензируемых книг.

Подводя итоги всему сказанному о ре
цензируемых номерах журнала «Пути 
сельского хозяйства», мы должны отме
тить, что журнал встал на путь постанов
ки современных проблем социалистической 
реконструкции, но» еще окончательно не 
перестроился. В вопросе о крупных колхо

зах редакция сделала политическую ошиб
ку, поместив статью т. Наумова * без вся
ких примечаний. Часто в журнале поме
щаются статьи, не имеющие общего агроно
мического интереса и не соответствующие 
существу журнала (наир., статья А к о п я н а  
«Опыт прерывистого орошения на рисовых 
полях как метод борьбы с малярией в 
Армении» № 6, статья Лискуяа об учреж
дении Института мясного дела и т. д.).

Редакции журнала надо гораздо реши
тельнее повернуться к теоретическим и 
практическим проблемам социалистиче
ского переустройства деревни.

Ф. Хоробрых

«В оп р осы  Т ор гов л и ». Е ж е м е с я ч н и к ,  
н е й  и м е ж д у н а р о д н о й  т о р г о в  

№ 1/2,3,4,5,6,7,8,9/10,11

Из большого количества статей, напеча
танных в рецензируемых номерах журнала 
«Вопросы Торговли» внимание читателя 
должны прежде всего привлечь наиболее 
ответственные участки наркомторговской 
работы, в особенности хлебозаготовки. По
тому мы и начнем со статей, 'посвященных 
хлебозаготовительным вопросам. „

В № 4 (январь 1929 г.) помещена статья 
С. Брике «Хлебозаготовительная кампания 
1928/29 г. и наши задачи». Автор довольно 
подробно останавливается на актуально
сти зерновой проблемы, в свете решений 
высших партийных и советских органов, и 
дает анализ состояния и распределения 
урожая зерновых в 1928 г. В статье прове
дены основные данные, опровергающие 
теорию деградации сельского хозяйства. 
Познакомив читателя с ходом хлебозагото
вок, автор правильно наметил основные 
задачи в этой области, в духе решений 
ноябрьского пленума ЦК ВКІІ(б).

К. Коптев в статье «Зерновое произ
водство и заготовительная сеть» (№ 6) дает 
характеристику хлебозаготовительной сети 
в связи с социально-экономическим укла
дом зернового производства и приходит к 
выводу, что разрешение зерновой проблемы 
за счет обобществления хозяйства позволит 
радикально реорганизовать сеть в сторону

*) См. нашу рецензию на эту книгу в 
журн. «Плановое Хозяйство», № 9, 1929 г.

п о с в я щ е н н ы й  в н у т р е н н е й ,  вне  ш- 
л е. Изд. Нарко-мторга СССР и РСФСР, 
и 12 за 1928/29 хоз. год.

наилучшего обслуживания основной массЫ 
хлебосдатчиков.

Отмеченными двумя статьями и исчер
пывается освещение вопросов хлебозагото
вительной кампании 1928/29 г. Разумеет 
ся—'это совершенно недостаточно. Журя»' 
лу следовало бы более подробно осветит1’ 
состояние зернового хозяйства и основііЫ6 
моменты хлебозаготовок.

В частности, не плохо было бы дать хот0 
приближенный анализ хлебофуражного 6й' 
ланса в социальном разрезе и соотношений 
классовых сил в процессе хлебозаготовок 
Не мешало бы также дать статью, посвс' 
щепную итогам хлебозаготовительной кай' 
Панин. Кроме того, нельзя признать свое
временным помещение руководящей стать0 
по хлебозаготовкам в январе, когда нолгоД0 
заготовительной кампании уже прошло.

Кампании 1929/30 г. посвящена стать0 , 
М. Чернова «Вопросы хлебозаготовок» ^ 
сентябрь). Подводя краткие итоги работ10 
по разрешению зерновой проблемы, автор 
останавливается на задачах партийно-00 
ветского заготовительного аппарата, в свя00 
с доведением плана до села и заданйе#1
выполнить план хлебозаготовок к январ10 
февралю 1930 г. В статье даны также пор 
вые итоЛі заготовок. Однако и здесь осве
щение вопросов новой хлебозаготовитс-1 
ной кампании надо признать н ед о с т а то 4

4*1'ным. Почему редакция не отвела 
в журнале более подробному анализу УР
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жая 1929 г. и условий заготовок—неизве
стно, между тем, эти вопросы нельзя не 
признать актуальными для органа Нарком
торга. „

К кругу вопросов, связанпых с хлебоза
готовками и хлебоснабжепием тесно при
мыкают вопросы организации питания и 
продовольственного снабжения. В этом от
ношении необходимо отметить две статьи, 
которыми также исчерпывается вся прог
рамма по данным вопросам,—В, Власова и 

'С. Гессена—«Проблема питания городского 
Населения и его продовольственное снаб
жение» (№ з) я Н. Патрикеева—«От регули
рования торговли к организации питания» 
(№ 9—10).

В первой статье авторы приводят нормы 
Потребления продуктов питания городским 
Населением в динамике за последние че
тыре года и в сравнении -с западными 
странами. Наряду с этим в статье дана 
беглая характеристика условий заготовок 
основных продуктов и затруднений в 
области снабжения за последнее время, а 
также наметка перспектив снабжения в 
предстоящем году.

Н. Патрикеев в своей статье дает только 
Постановку вопроса об организации пита
ния в связи с последними решениями 
Правительства. Автор ставит вопрос о важ
ности обобществления мясного, плодоовощ
ного, молочного и яично-птичного хозяй
к а  и говорит о возрастающей роли Нар- 
Комторга в связи с осуществлением этих 
З'ідач.

Редакция в примечании к статье Вла
сова и Гессена, не согласившись с неко
торыми выводами авторов, обещала вер- 
Пуіься к затронутым вопросам, но на про
должении всех последующих номеров жур
нала читатель не найдет больше ни одной
^атьи на эту, чрезвычайно интересную, 
тему.

Общеизвестна актуальность проблемы 
^Пвотноводства и это обстоятельство не 
' ОГло прой-гн миме «Вопросов Торговли». 
,̂ а этой области следует отметить статью 

Дроздова «История и методы регулиро
вания мясного рынка» (№ 6), знакомящую 
^Птателя с постепенным ростом охвата мя
созаготовок п снабжения обобществленным 
^Кгором и усилением регулирующего на- 
ппа в этой отрасли народного хозяйства.

■ Стефаиовский, в -статье «Крупные
°пьіо совхозы» (.№ и ), -ставит -вопрос о

^ а і т в о е  Х о зяй с т в о  №  12'

необходимости организации государствен
ных мясных хозяйств и приходит к совер
шенно правильному рыводу, что разреше
ние мясной проблемы нужно искать, глав
ным образом, в росте обобществленного сек
тора в этой области. В статье приводится 
наметка организации и географического 
распределения совхозов.

Проф. Е. Лискун в № 11 журнала -статьей 
«Научно-исследовательская работа в обла
сти мясного дела» ставит вопрос о необхо
димости организации специального научно- 
исследовательского мясного института и на
мечает программу работы этого института.

Следует еще отметить статью В. Дроздова 
о крупных скотоводческих мясных хозяй
ствах в Аргентине (N5 1 2 ), являющейся на
иболее развитой страной в области живот
новодства и первой в области мясного эк
спорта.

Наибольшее количество статей во всех 
номерах журнала посвящено вопросам то
варооборота, организации торговли, роз
ничной сети, планирования товароснабже- 
ния, накопления и пр.

Из этой серии статей необходимо отметить 
статью Н. Виноградского «Некоторые воп
росы товарооборота в перспективном пла
не», помещенную в М 4. Автор заостряет 
внимание регулирующих и планирующих 
органов на основных вопросах товарооборо
та, требующих разрешения в ближайшие 
годы—продовольственном -снабжении экс
порте, складском хозяйстве, транспорте 
и пр.

Вопросы розничной торговой сети затра
гиваются в статьях Б. Кафенгауза «Рознич
ная торговая сеть и перспективы ее раз
вития» (№ 4) и В. Николаева «Розничная 
торговля и рационализация ее техники» 
(№ 3).

В. Николаев, проводя параллель между 
нашей и заграничной розничной торговлей 
и останавливаясь па особых задачах товаро
проводящей сети по обслуживанию трудя
щихся—останавливается главным образом 
на моментах рациопійіизации торговли. Б, 
Кафенгауз, основываясь на данных обсле
дований торговли Наркомторга СССР, 
трактует вопрос с точки зрения распреде
ления розничной сети между секторами в 
настоящем и освещает перспективы пере
движения в этой области за счет усиления 
обобществленного сектора.
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Необходимо также указать на интересную  
статью М. Снегирева— «О рационализации  
товаропроводящего аппарта» (№ 0), в ко
торой автор дает обстоятельную характери
стику основных моментов синдицирования  
сбыта продукции, организации транзита и 
генеральных договоров. Кроме того, автор 
подробно останавливается па  динамике рас
ходов потребкооперации, целесообразности  
реорганизации последней на основе д в у х 
звенной системы и освещает работу торгов.

К этой ж е  серии относится статья С. 
Биленко— «Вопросы реконструкции лавоч
ной сети крупны х рабочих кооперативов» 
(№ 12) и ряд других.

Статья Л. Залкинда— «Основные моменты  
товарооборота в первой трети 1928/29 г.», 
несмотря на обстоятельность ее, представ
ляется в общем контексте как бы случайной  
статьей. Редакции следовало бы помещать 
подобного рода работы не за  один какой- 
нибудь отрезок времени года, а  системати
чески, по кварталам или по полугодиям-

Рынкам промтоваров посвящены две 
статьи В. Ярмоловича—«Баланс промтова
ров широкого потребления» в № 1—2 и Вс. 
Лозинского—«Опрос и предложение пром
товаров в 1928/29 г.» в том же номере.

Около двух десятков статей на протяже
нии года посвящено вопросам внешней тор
говли. Из них отметим прежде всего две ра
боты М. Кауфмана—«К построению перспек
тивного плана по внешней торговле» (і№ 1— 
2) и «Импорт и народпое хозяйство» в М» 7. 
В первой статье обрисовываются установки 
пятилетнего плана внешней торговли как 
в области экспорта, так и импорта. Во вто
рой статье автор останавливается па значе
нии импорта в нашем хозяйстве и подробно 
знакомит читателя о'перспективами в этой 
области, в связи с индустриализацией 
страны.

К. Рубинштейн в статье «Германия как 
рынок сбыта советских хлебопродуктов»— 
приводит историческую справку об импорте 
хлеба в Германию и о том значении, которое 
имела Россия в довоенном германском им
порте по различным зерновым культурам. В 
связи с задачами в области поднятия сель
ского хозяйства автор намечает пути нашего 
экспорта хлебопродуктов и останавливается 
на тех трудностях, которые неизбежно 
встретятся с возобновлением этого дела в 
отношении рынков Германии. «

Интересной является статья Я. Е. Вовси - 
«Задачи лесной промышленности и лесного 
экспорта». Проблема лесного экспорта, в 
связи с  временным выпадением хлебного 
экспорта, для нас является в настоящее 
время одной из центральных проблем. 
Автор дает подробную обрисовку положения  
вещей в даной отрасли хозяйства и наме
чает пути развития лесного экспорта.

Организационные формы внеш ней тор-; 
говли СССР со странами Востока освещены  
в статье 10. Чельцова, помещ енной в А» 7-

Наши внешнеторговые отношения с 
СШСА и возможности экспорта в Америку 
обрисованы в сгатья.х М. Р о зи н а —  «Наши 
торгово-политические отношения с СШСА» 

і _ 2) и  П. Коломийцова—«Советский 

экспорт и  СШСА» (Л» 9— іо).
Тов. Энгеев в своей работе «Иностранный 

капитал и платежный баланс дореволюцион
ной России» (Я» И ) знакомит читателя о 
историей меж дународны х платежны х отно
ш ений царской России и ввозом иностран
ны х капиталов. Статья представляет инте
рес как для изучаю щ их данные вопросы, 
так и для всех работников, связанных с 
внешней торговлей.

Некоторые спорные вопросы методологий 
внешнего баланса ставит К. Л упандип в 
работе «Внеш ний баланс страны». Автор- 
устанавливая пять видов внешнего балав'-* 
(торговый, платежный, расчетный, валю1, 
ный и баланс дня), обосновывает это свое 
положение и дает критику определений Рг  
да  иностранных авторов, а  также критикуй  
определение М. И. Боголепова, Н.Н. Ш апош
никова, А. Фипн-Еиотаевского и  М. Спеы 
татора. Надо пожелать редакции проДО'1 
жить обсуж дение данного вопроса на стра 
иицах журнала.

Размеры рецензии не позволяют нам 
лее подробно останавливаться на разбор1- 
отдельных статей, помещенных в журиайе 
В частности, по вопросам внешней торг°® 
ли мы ограничимся лишь еще указан*16̂  
на статью Н. Петрова и Я. Букшпана—-* 
научно-исследовательской и информаЦй0 
ной работе по внешней торговле» в N5 ^  ' 
ставящую вопрос об институте монопол 
внешней торговли и тем самым закон4 
обзор статей этого отдела журнала.

Надо сказать, что вопросы внешней 
говли представлены в журнале не пл 
хотя н здесь необходимо пожелать р6̂  
ции больше заострять внимание на боев
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текущ их вопросах экспорта. На протяже
нии года следовало бы, например, поместить 
статью о задачах экспорта в настоящий мо
мент, недостатках работы и т. п.

Значительное количество статей посвя
щено вопросам меж дународной торговли.

В  7, 9— 10 и  12 напечатана больш ая 
работа немецкого экономиста д-ра А. Мар
куса— «Изменения в структуре м еж дународ
ного рынка цветных металлов». Автор дает  
подробную характеристику структурных из
менений на мировом рынке меди, алюми
ния н цинка, происш едш их за  последние  
годы. Статья по богатству сконцентрирован
ного в ней материала представляет хоро
шее пособие для всех, желающ их детально 
познакомиться с  данны ми вопросами.

Несколько статей посвящ ено характери
стике внеш них рынков отдельных капита
листических стран. Так, в ж урнале нашли  
отражение внеш няя торговая политика 
Италии в статье А. Поль, помещ ена статья 
«Внеш няя торговля и народно-хозяйствен
ные проблемы Турции»— И. Генина, «Экс
портные ассоциации САСШ »— И. Фигнера 
и ря д других статей о рынках Гормапии, 
Прибалтики, Франции и  т. д.

В общем вопросы меж дународной торгов
ли представлены в ж урнале удовлетвори
тельно и все статьи этого раздела имеют 
определенны й интерес.

Кроме того в каждом номере ж урнала от
водится место реферированию иностранной  
литературы по вопросам экономики торгов-

чіххк. .и»

ментация по торгово-договорным отноше
ни ям  Германии, Англии, Италии, Чехо-Сло- 
ваіш и и т. д.

Хорош о поставлен отдел библиографии. 
Здесь даны  отзывы о литературе, главным 
образом по вопросам торговли как на р ус
ском, так и на  иностранном язы ках.

№ 8 ж урнала (майская книжка) цели
ком посвящен, пятилетнему плану в обла
сти  внеш ней и внутренней торговли.

Закапчивая рецензию, мы долж ны  зая
вить, что ж урнал «Вопросы Торговли» не 
со всеми основными задачами, стоящими  
перед ним, как печатным органом 
Наркомторга, справлялся в удовлетвори- 
рительной степени. В дальнейш ей работе 
ж урналу необходимо больше уделять вни
мания боевым текущим вопросам торговли. 
Особенно необходимо сильнее развернуть  
постановку вопросов основны х заготови
тельных кампаний, освещать социальные 
моменты в товарообороте, задачи экспорта 
и т. д.

В ж урнале за  иесь год не было напеча
тано пи одной статьи по таким, например, 
рынкам, как плодоовощ ной, рыбный, янч- 
но-птичный. М ежду тем актуальность их  в 
настоящ их условиях общ еизвестна.
■ Устранение всех этих недостатков позво
лит ж урналу подняться на более высокую  
ступень и увеличить свой тираж, стоящ ий  
на довольно низком уровне ( 1.000 экз.).

В. Носов

п о с л е  в о й  к  ы.А. Випенчук —  М е ж д у н а р о д н а я  з а д о л ж е н н о с т ь
Огр. 204.

С. А. Вышнепольский —  М и р о в о й  т р а н с п о р т  и  м и р о в о е  х о з я й с т в о
Стр. 175.

И. М. Файнгар — А м е р и к а  и  Е в р о п а  в м и р о в о м  х о з я й с т в е .  Отр. 124. 
П о п у л я р н а я  с е р и я  « М и р о в о е  Х о з я й с т в о » ,  п о д  р е д а к ц и е й  Ш.  
Д в о л а й ц к о г о  и Н.  П е т р о в а .  Изд. «Московский рабочий». Москва —  Л енин

град. 1929 г.

П опулярная серия «Мировое Хозяйство»  
Рассчитала, судя по темам отдельных кни
жек и  общему характеру трактовки этих 
тем, н а  широкий круг читателей-хозяй- 
отеенников, обнаруживаю щ их растущий  
Интерес’ к мирохозяйственным проблемам. 
Другое ее . назначение—помочь изучать 
Экономику еовремепного капиталиетичсоко- 
г°  мира студептам многочисленных соци- 
^іьно-экоиіомических вузов и  комвузов.

Такие задачи серии, естественно, обязывают  
авторов книж ек к  величайш ей тщ ательно
сти и продуманности в разработке материа
ла.

М ежду тем, многие авторы популярны х  
изданий по экономическим вопросам имен
но в сугубой популяризации видят свою 
нарочитую задачу. Что ж е касается научной  
проверки, тщательной разработки и си
стематизации материала, которые только и
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способны  создать действительную ясность 
представлений у  читателя, то... ведь речь 
вдет  н е  о  научном трактате, а  о популяр-, 
н ой  брошюрке. Это пренебреж ительное и 
поэтому небреж ное отнош ение к популяр
ной литературе у  самих авторов основано  
на предрассудке, будто популярность изл о
ж ения и  строгая научность—две вещ и н е
совместные, или, во всяком случае, вторая 
не требуется. Такое отнош ение сильно  
сниж ает качество этого вида литературной  
продукции.

Из трех рецензируемы х книж ек только 
одн а—работа А. Виленчука о  м еж дународ
ной задолж енности—в полной мере удовле
творяет требованиям, которые могут быть 
к ней  п р ед’явлоны с точки зрения форму
лированны х выше специальны х задач и  
интересов читательского круга, н а  какой  
рассчитана серия. Остальные две книжки  
не поднимаю тся выше обычного уровня по
пулярны х брошюрок и  страдают и х  обыч
ны ми недостатками. Особенно слаба рабо
та И. М. Файнгара о Европе и Америке в 
мировом хозяйстве. , ,

Тов. А. Вилеячук 'в  своей работе огра
ничивается лиш ь анализом внеш ней госу
дарственной задолж енности, возникш ей в 
результате мировой империалистической  
войны. Вопросов о внутренних государ
ственных долгах, а также о внеш ней част
ной задолж енности, он касается только п о 
путно. Зато свою ограниченную тему автор 
развивает весьма систематически я  обстоя
тельно.

Он начинает с картины состояния м е
ж дународной государственной задолж енно-*  
сти  накануне мировой войны  и  вскрывает 
происхож дение долгов отдельны х стран и  
.мирохозяйственные связи высококанитали- 
стичеоиих стран-кредиторов и  отсталых 
стран-должников, которые в значительной  
мере предопределили группировку борю
щ ихся сторон во время мировой войны  
П ереходя к  подробной характеристике 
стоимости мировой войны, экономической  
сущ ности военного хозяйства и основных 
способов финансирования войны, автор 
дает законченны й генезнс внеш ней задол
женности воевавш их стран. Выявляя в 
дальнейш ем основные статьи баланса вза
имных обязательств и  требований, автор 
подробно излагает историю последователь
ны х этапов послевоенного урегулирования  
меж дусою знических военны х долгов и  гер
мански? репараций. Специальная глава по

свящ ена структуре и  ф ункционировш ш о  
плана Дауэоа. План Юнга являемся пред
метом отдельного послесловия, так как 
брошюра к  моменту его опубликования уя«е 
бы ла целиком сверстана. Вопрос о долгах
б. царской России и  .временного правитель
ства также вы делен в специальную главу, 
где вкратце излож ена вся история перего
воров советского правительства, с  капита
листическими держ авами по вопросу о дол
гах й  кредитах.

■Наибольший принципиальны й интерес 
представляет глава VIII, являющ аяся п о 
пыткой экономического и  политического 
анализа условий урегулирования м еж дуна
родной задолж енности с точки зрения про
тиворечий послевоенного капитализма. А в
тору удалось с  больш ой ясностью показать 
экономическую сущ ность реализации пла

т е ж е й  по военным долгам из народного 
дохода стран-должников и  вскрыть про
тиворечивость и  сложность проблемы  
трансферта этих платеж ей в народное хо
зяйство стран-кредиторов. При этом спра
ведливо отмечается, что проблема европей
ско-американского трансферта—к  главно
му кредитору, представляет н е меньшие 
трудности, чем обычно выдвигаемая на  
первый план проблема трансферта плате
ж ей главного долж ника— Германии.

Очень удачная картограмма на стр. 136 
прекрасно иллюстрирует функционирова
ние об’единеиного механизма репарацион
но-м еж дусою знических платежей. Жаль
только, что диаграмма эта основывается 
ещ е на цифрах плана' Д ауэса. Именно 
план Юнга окончательно запечатлевает 
единство действия всего этого механизма. 
В излож ении т. Виленчука этот сущ ествен
ный момент совершенно не оттенен и в 
весьма обстоятельной цифровой характери
стике междусою знической и репарационной  
задолж енности нехватает заключительного 
звена— общего баланса взаимных о б я за - . 
тельств и претензий в единой отньій0 
систем е мировых военны х долгов. Этот 
недостаток, впрочем, об’ясняется тем, нто 
книж ка т. Виленчука была закончена, на
брана и  далее сверстана до реш ающ их со
бытий в области урегулирования межДУ' 
народной воеш іой задоллеснности детой 
1929 г. и автор в состоянии был вііестй 
только отдельные дополнения -и попраний- 
Этим лее обстоятельством об’ясняется и ІІС" 
■соответствующее действительности утвер" 
аадение на 118 стр., что как фрапко-аЯ-

ПОПУЛЯРНАЯ СЕРИЯ «МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»

іглнйское, так и фрапко-америкапское со
глаш ения о военны х долгах по сей день  
еще но ратифицированы французским пар
ламентом.

Главными достоинствами книж ки т. Ви
ленчука являются обстоятельная докум ен
тация, ‘строгая систематичпость излож еппя  
при большой ясности и  выразительности 
характеристик излагаемого предмета. При 
этом излож ение ие перегружено цифрами и 
везде, где это возможно, читатель получает  
наглядное представление о количественных 
соотнош ениях из простых и  выразитель
ных диаграмм. І-Іо наиболее ценно в книж 
ке то, что она, отігодь н е  в ущ ерб 'Попу
лярности излож ения, с начала и  до конца  
Носит исследовательский, проблемный ха 
рактер, не оставляет ни  одного факта, ни  
одной цифры без надлеж ащ его экономиче
скою освещ ения и  дает все, что нуж но  
Для того, чтобы заинтересовать читателя и 
Помочь ему самостоятельно разобраться в 
сущности вопроса.

Резкий контраст по сравнению с только 
Что рассмотренной работой представляют 
Две других брошюры. К нижка С. А. Выіп- 
Депольокото «Мировой транспорт и  миро
вое хозяйство» в ряде глав излагает эле
ментарные сведения о гужевом, ж елезнодо
рожном, моровом, речном и  воздуш ном  
Чранонорте. Вступительная глава содерж ит  
0<5щую характеристику роли тралісяорта в 
Народном хозяйстве. Неизвестно, почему 

этой главе автор пристегивает четыре 
'транички, посвящ енны х советскому тран
спорту и  его перспективам' в связи с зада
чами индустриализации страны, а  в самом  
Донцо книги посвящ ает еще четыре стра- 

Ички специальной главе о советском тран- 
сПорте. И там и тут он ограничивается по- 
ВеРхпостным и беглым перечислением ос
новных цифровых данны х и целевых уста
новок наш их хозяйственны х планов в 
сФере развития транспорта. Лучш е было бы 
с°Всем не писать о проблемах транспорт-

К

Вого
сРе.

'строительства в ССОР, чем так не
жно отписаться от них.

Лучш е написаны  две главы, посвящ ен- 
 ̂ 0 характеристике роли мирового трянс- 

с Рта в мировом капиталистическом хозяй- 
Ве> его значению в  захвате внеш них  

^ ° В  и  завоеваний воловий. Но и здесь  
°Р пытается в очень сжатом очерке 

^ватить сразу очень много проблем как 
Фвго, так и специального значения: и

проблемы монополистического капитализма 
в мировом железнодорожном.1 и морском 
трапспорте, и  проблемы таможенного про
текционизма и  экономического завоевания  
колоний, и  специальные характеристики  
транспортной политики Японии и  Соеди
ненны х Штатов. Это стремление «об’яггь 
необ’ятное» опять приводит к  беглому и  
поверхностному перескакиванию от одной  
темы к  другой.

В предисловии автор оговаривается, что 
«охватить всю сложность» современных 
транспортных проблем ем у не позволяла  
как сжатость данного очерка, так и специ
альны е цели настоящ ей серии». Мы позво
лим себе  н е  согласиться с  автором. Как 
у ж е  указывалось выше, именно специаль
ные цели данной серии обязы вали автора 
подробно остановиться н а  вы яснении ос- 
новых проблем исторической , эволюции  
экономики мирового транспорта, проблем  
соперничества и  разделения труда м еж ду  
отдельными видами транспорта (борьба
ж .-д. транспорта с водным транспортом и 
автомобильным транспортом), проблем тех
нической революции на транспорте и т. д.- 
Обо всем этом в книге нет пи  слова. С дру
гой стороны, ря д  второстепенных и побоч- 

- ны х вопросов, которых автор бегло касается  
в своей работе, мог бы быть с успехом оста
влен в стороне. Главный грех работы  
т, В ы ш непольтого именно в том я  заклю
чается, что она  соверш енно н е носит про
блемного, исследовательского характера, а  
представляет в основном достаточно бес
системный и  т у ч н ы й  набор элементарных  
сведений.

При этом в отнош ении доброкачествен
ности этих сведений в книжке такж е д а 
леко не все обстоит благополучно: есть 
р я д  погрешностей и неточностей, которых 
следовало бы особенно избегать в работе, 
рассчитанной на малоподготовленного чита
теля. Такие (неточности) как  «Канада и 
Индия— две части английского королев
ства» (стр. СО), или «Ныо-Йорк— столица 
С оединенны х Штатов» (стр. 78) ещ е н е  так 
сущ ественны . ГІо, наир., н а  стр. 93 автор 
утверждает: «Раополояселие американских 
рек настолько благоприятпо, что особенно  
больш их средств на речные каналы... 
здесь  не приш лось затрачивать. Н а 47 тыю. 
к м  судоходны х рек в САС1Н речных ка
налов имеется всего длиной в 5,5 тыс.‘ к м ,  
т. е. около */о». Автор обходит молчанием 
всю бурную  историю борьбы каналов и



железных дорог в САСШ, в результате кото
рой было засыпапо больше каналов, чем 
осталось, и затраченные на них офомные 
средства пропали даром. Или на стр. 98 
сказано, что «в 1914 т. совершаются пер
вые кругосветные путешествия на аэропла
нах». Это явно не соответствует ни дей
ствительности, ни дальнейшему контексту 
книжки. Наконец, на стр. 145 говорится: 
«Транспортная политика английского им
периализма в Индии—это глубоко обду
манный н прекрасно выполненный ковар
нейший замысел... В короткое время Ин
дия, бывшая большой промышленной 
страной (зіс!), благодаря развитию вну
тренних путей сообщения я дешевизне 
морских перевозок, была наводнена ан
глийскими готовыми товарами. Ее цвету
щая промышленность разорилась и она 
превратилась в крупного экспортера 
сырья». Автор несколько увлекся и пре
увеличил вредное влияние хороших путей 
сообщения на индийскую промышленность. 
Дело обстояло как раз наоборот: какие бы 
захватнические цели не ставил себе бри
танский империализм, именно развитие хо
роших путей сообщения послужило глав
ной основой для расцвета в Индии прежде 
не существовавшей мощной капиталисти
ческой промышленности и, как следствия 
этого под’ема, для нарождения молодой на
циональной буржуазии, ныне добивающей
ся независимости от Великобритании, и 
необычайного развертывания революцион
ной классовой борьбы пролетариата, сви
детелями которой мы являемся в послед
ние годы.

Еще менее удачна работа И. М. Файига- 
ра '«Америка и Европа в мировом хозяй
стве». Она отличается теми же недостатка
ми, что и брошюра С. А. Вышнепольского, 
но в более сильной степени. Автора нельзя 
упрекнуть .в том, что он оставил вне поля 
зрения какую-либо из основных проблем 
(взаимоотношений Европы и Америки ів 
мировой капиталистической экономике по
сле войны. Он останавливается и на пере

мещ ении в Америку центров мирового 
производства, и  н а  тортовой и кредитной  
экспансии Америки в  противовес старой  
Европе, я на  борьбе за колониальное 
сырье, и на роли и значении Америки в 
послевоенпом восстановлении европейского 
хозяйства. Не забыты и политические ас
пекты проблемы образования европейского 
■таможенного союза и  Соединенны х Ш та
тов Европы, направленных против амери
канской гегемонии. Но излоягение всех 
этих вопросов и  здесь чрезвычайно беглое 
и мало продуманное.

Книжка тов. Файнгара представляет со
бой любопытный пример исключительно 
неумелого пользования богатейшим мате
риалом американской хозяйственной ста
тистики для аргументации и иллюстрации 
излагаемых им' положений. Мы не будем 
приводить подробных примеров, так как 
их пришлось бы привести слишком много, 
но в ряде случаев либо берутся устарелые 
данные (напр., данные промышленного 
ценза 1919 г.—стр. 22), либо сопоставляют
ся отдельные, случайно выхваченные, го
ды, либо иллюстрация почему-то ограни
чивается только годами войны, а все по
слевоенные годы оставляются без внимания 
(см. диаграммы иа стр. 34, 38 и 45). Вслед
ствие этого совершенно искажается перс
пектива, и читатель лишается возможности 
составить себе какое бы то ни было опре" 
деленное представление об экономической 
эволюции СШ А за послевоенпый перяоА 
Немало также фактических и теоретически* 
погрешностей, в частности—в анализе пла
тежного баланса между СШ А и Европой 
(стр. 54—55). В общем книга гораздо слабее 
ряда оригинальных я переводных работ 
американской экономике, вышедших за по
следние годы.

Большим достоинством всей сери1' 
является наличие в конце книжек указате
лей литературы для дальнейшего чтения 11 
предметного указателя. Изданы кнпяДѵ 
очеійь опрятно. Цена умеренная. ^

О Т Д Е Л  VI 
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Новые материалы о бюджетах рабочих в Германии 
в 1927/28 г.

(По данным официального обследования)

Долгожданные результаты бюджетного обследования в Герма
нии, произведенного Центральным управлением статистики в 1927/28 г., 
наконец опубликованы в предварительных итогах в только что вышед
шем номере (№ 20 за 1929 г.) «\ѴігІ8сЬаД шкі Зіаіізіік». В напечатанных 
пока материалах содержатся лишь сведения о структуре приходного 
и расходного бюджета по экономическим группировкам; материалов 
Же о потреблении в натуральном выражении, что представляло бы для 
Нас особый интерес, мы пока не можем получить. Но и те данные о 
Приходо-расходном балансе трудовых семейств Германии, которые 
Можно извлечь из упомянутого предварительного очерка, заслуживают 
большого внимания, тем более, что в германском обследовании бю д
жетов применен ряд методологических новшеств, имеющих немало
важное значение.

Обследование проведено было по типу г о д и ч н ы х  закладок- 
записей за период времени с марта 1927 г. по февраль 1928 г. вклю
чительно. Наблюдение таким образом приходится на период благо
приятной кон’юктуры народного хозяйства Германии. Существенного 
прироста реальной зарплаты 1927 календарный год, как известно, в 
Германии не принес (увеличение ставок реальной зарплаты по оф и
циальному индексу в 1927 г. составляло всего 1% по сравнению 
с 1926 г.). Однако благоприятная кон’юнктура по крайней мере гаран
тировала рабочего от существенных «прогибов» в бюджете из-за без- 
Работницы и сокращенного рабочего времени.

Это следует иметь в виду при трактовке материалов, помещен
ных ниже, и это отмечают и авторы обследования.

Обследование было начато в 2400 семьях рабочих, служащих и  
Чиновников государственных учреждений. Годичные бюджеты пол
ностью и с доброкачественными данными удалось провести для 2036 
семей, Таким образом, отпадение и браковка составляют 15% перво
начально заложенного количества бюджетов. Из 2036 годовых бю д
жетов приходится 964 на рабочие семьи, 559 на семьи служащих, 509 
На чиновников госслужбы и 4 прочих. В опубликованных же прка- 
сводках дается материал только по бюджету р а б о ч и х  -семей, при
чем из общего числа 964 бюджетов включены 56 семей по той причине, 
Чт-о в них получились значительные выпадения в доходной части, 
^следствие безработицы, болезни, стачек или локаутов. Таким образом, 
Германское статистическое управление считает целесообразным вво
дить в сводки лишь более или менее «нормальные» бюджеты в смысле 
стабильности дохода (даже и в условиях сравнительно благоприятного 
4° кон’юнктуре года). Исключенные из сводки 56 бюджетов авторы
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обещают, однако, подвергнуть проработке особо. Кроме того, 12 бю д
жетов подлежат по разным соображениям монографическому описа
нию и из сводки также исключены.

При анализе доходной части бюджета мы еще вернемся к вопро
су о репрезентативности бюджетов, вошедших в сводку, пока же оста
новим наше внимание на одном из стержневых вопросов бюджетной 
методологии, а именно на примененных авторами способах исчисле
ния так называемого «взрослого едока», или унифицированной потре
бительской единицы.

Как известно, существует целый ряд шкал для перевода «душ» 
разного возраста на взрослых едоков. Из числа последних 
западноевропейских исследований большинство пользовалось д о 
вольно детальными нормами переводов. Исключение составляли 
гамбургские бюджетные обследования, руководимые профессором 
Тышка (Тузгка), который считает, что более целесообразно применять 
упрощенную схему: дети до 13 лет обоего пола приравниваются к 0,5 
взрослой потребительской единицы, а все лица в возрасте старше 14 лет 
принимаются за 1,0.

Германское статистическое управление пошло иным путем. Оно 
подвергло серьезной критике все старые методы в этой области и при
няло на наш взгляд здоровое решение, а именно: оно установило р а з -  
л и'ч н ы е  схемы переводов душ в взрослые едоки для пищевой и не
пищевой части бюджета. Насколько верны самые нормы—это, ко
нечно, еще подлежит тщательной проверке на конкретных материалах. 
Но нельзя отказать в логичности такому построению,когда для детей 
раннего и школьного возраста придается несколько больший удельный 
вес по пищевому расходу, чем по прочим статьям бюджета. В самом 
деле, ребенок если и потребляет количественно много меньше взросло
го работающего человека, то состав его пищи и качество ее требует 
повышенных расходов на единицу продукта. Между тем по одежде, 
квартирному, топливному расходу, по затратам на все иные потребно
сти на «душу» в возрасте 8—9 лет несомненно приходится относительно 
меньшая доля, чем по расчету на пищевые расходы. Исходя из этой 
правильной предпосылки— авторы германского бюджетного обследо
вания построили следующую схему \

Шкала пересчета душ  на взрослых едоков (взрослый е д о іс = 1 )
Мужч. Ж еш ц.

Для питания
до 9 лет включительно . . . . 0,50 0,50
от 10 до 14 лет „ . . . . 0,75 0,75
от 15 лет и с т а р т е ....................... 1,00 0,90

Для прочих жизненных потребностей
ДО 5 л ет ............................................... 0,20 0,20
6 - 9 ................................................... 0,30 0,30

0,5010— 14 „ . . • ............................. 0,50
1 5 - 1 9  „ .............................................. 0,70 0,70

от 20 лет и старш е....................... 1,00 0,90

Согласно этой схеме, ребенок в возрасте до 5 лет приравнивает' 
ся по пищевому расходу к половине взрослого работника мужского 
пола, тогда как по расходам на все прочие нужды лишь к 0,2 взрослого- 
Подростки от 15 лет по питанию приравнены к взрослым, а по прочй»1 
расходам они «расцениваются» на 30% ниже взрослого и т. д.

1 В выработке ее  принимали участие виднейшие гигиенисты Гермапии: пр01!1, 
■СгоГдаЬп, НаЬп, ІІиЬпег, $сЫі(.2 .
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Было бы весьма желательно подвергнуть все это оригинальное 
построение надлежащей дискуссии у нас, так как в нашей бюджетной 
методологии, при всех ее больших успехах, именно по этому пункту 
почему-то наблюдается консерватизм (мы застыли здесь в сущности 
на «вологодско-этуотерских» нормах).

Обращаемся к рассмотрению приходо-расходного бюджета рабо
чих семейств в Германии.

Относительно техники построения приходо-расходного1 баланса 
мы отметим лишь два пункта: 1) так называемые переходящие оборот
ные статьи показаны после взаимного зачета и в своем первоначаль
ном виде не фигурируют; 2) номенклатура д о х о д н о г о  бюджета 
далее в предварительных итогах, опубликованных пока в двухнедель
ном журнале «\Ѵ’іг1зсІіа1( иші Зіабзіік» отличается значительно большей 
детализацией, чем в старых довоенных германских обследованиях и 
вообще но всех зарубежных обработках бюджетов, которые, в проти
воположность нашим, не считают необходимым уделять много вни
мания структуре приходной части рабочего бюджета.

В напечатанном пока материале мы находим всего три основных 
таблицы: а) состав прихода по экономическим группам, установлен
ным на основании дохода н а  с е м ь ю  в целом, б) состав расхода по 
тем же.экономическим группировкам и в) состав расхода по экономи
ческим группам, исчисленным на основании размера д о х о д а  на 
одного взрослого едока.

Средний размер семьи по числу д у ш  определяется в 4,2, т. е. 
весьма близок к соответствующей величине наших годовых бюджетов 
(1928 г .—14,16—4,18 душ на семью по 980 бюджетам по всей тер
ритории СССР в среднем). Количество взрослых едоков на семью 
в очерке непосредственно не указано, но мы можем его легко устано
вить из соотношения между средним расходом на семью и на одного 
взрослого едока. Произведя это вычисление, мы можем получить пока
затель, согласно которого на семью приходится 2,88 взрослых едоков, 
величина несколько большая, чем по нашим годовым бюджетам 1928 г. 
(2,73 взрослых едока на семью) \

Для суждения о степени репрезентативности германских рабочих 
бюджетов по э к о н о м и ч е с к о м у  признаку можно сделать лишь 
самую схематическую оценку типичности заработка глав семей, вошед
ших в обработку. Так как пока мы не располагаем сведениями о про
фессиях и производствах, в которых работают главы семей, то оказы
вается затруднительным сравнивать их заработок с общей средней 
зарплатой. К тому же общеизвестно, что в Германии нет достаточно 
доброкачественных текущих сведений о фактической зарплате.

Средний заработок по о с н о вн о м у  занятию (НаиріЬегиГ) у глав 
семей по германским бюджетам составлял 2.647 марок в год. Так как 
в качестве глав семей фигурируют в этих бюджетах только м у ж ч и н ы  
(это, конечно, вообще неправильный подход), то мы должны опреде
лить средний заработок взрослого женатого рабочего. Публикуемые 
в текущем порядке ежемесячные данные о тарифных ставках, как 
видно из соответствующих примечаний, представляют из себя именно 
ставку взрослого рабочего мужчины с надбавками на семью (жену и 
двое детей). За интересующий нас период времени с марта 1927 г. по 
февраль 1928 г. средняя н е д е л ь н а я  ставка квалифицированного

1 Число взрослых едоков на соиыо, как понятно из выш есказанного, будет раз
лично в зависимости от того, трактуется ли расход на  пищ у или на прочие потребности. 
Величина 2,88 является фиктивной средней для всех расходов вместе.
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рабочего составляла около 49 марок, а для неквалифицированного—
37 марок. Соотношение квалифицированных и неквалифицированных 
рабочих мы можем принять по имеющимся приблизительным данным 
как 7 и 3 (70% квалифицированных и полуквалифицированных и 30% 
необученных по германско-австрийской терминологии). Исходя из 
этого мы получим ставку семейных рабочих мужского пола для всех 
квалификаций, в среднем, в 45 марок в неделю, или 7,5 м а р о к  
в д е н ь .

Как определить теперь годичную зарплату для этих рабочих? 
Казалось бы, можно просто помножить недельную ставку на 52 и полу
чить формально годовую ставку. Но это было бы неправильно, так 
как означало бы, что мы берем заработок рабочего за 312 фактически 
отработанных дней в году (6 X  52 — 312 дней), чего, конечно, не может 
быть. Каково же фактически отработанное число дней в году у гер
манских рабочих? К сожалению, вполне доброкачественных данных 
по этому вопросу мы не имеем. Но из сопоставления списочного числа 
занятых рабочих и количества отработанных дней в году по материа
лам страхования от несчастных случаев за 1927 г. мы можем вывести, 
что на одного рабочего приходится 263 отработанных дня, если вклю
чить сюда и строительную промышленность, в которой по сезонным 
условиям приходится всего 192 отработанных дня на одного рабочего 
в год. Если же исключить строительную промышленность как сезон
ную отрасль производства, то мы получим 281 отработанный день на 
одного рабочего \  Приняв даже эту последнюю цифру (в виду того,, 
что, как сказано, авторы исключили из бюджетов те семьи, где полу
чилось особо сильное выпадение заработка из-за болезни, безрабо
тицы и пр.), мы получим годовую ставку женатого мужчины-рабочего 
7,5 X  281 = 2 .1 0 7 ,5  марок. Но это— размер годовой ставки, а не факти
ческого заработка за отработанное время.

Как показывают специальные обследования действительной зар
платы, выполненные Статуправлением Германии (по текстильной, ме
таллообрабатывающей, деревообделочной, химической промышлен
ности), приработок на колдоговорную ставку составляет примерно 
15%. На 2.108 марок это дает 316 марок, и таким образом, весь факти
ческий заработок для семейных рабочих мужского пола можно опре
делить не более, чем в 2.400—2.450 марок в год (по всей Германии I 
в среднем для 1927 г .)2. По бюджетам же годичный заработок состав
ляет, как сказано, 2.647 марок. Об’ясняется ли это особенностями 
производственного, профессионального или территориального харак
тера по отношению к об’ектам бюджетного обследования, или же здесь 
играет роль отбор более благополучных рабочих по количеству отра
ботанных дней за год—судить пока трудно.

Расхождение может об’ясняться отчасти тем, что по использо
ванной нами тарифной статистике по двум производствам включены 
ставки также и женского персонала, тогда как главы бюджетных семей 
принадлежат исключительно к мужскому составу. Между тем подобный 
специальный подбор семейств с главами мужчинами по существу не 
может быть признан правильным.

1 В ез горнодобывающей промышленности, которую , по условиям публикации ма
териала, включить здесь не можем.

2 Подчеркиваем, что речь идет н е  о с р е д н е м  з а р а б о т к е  д л я  в с е х  
р а б о ч и х  того и другого пола и в сех  возрастов, а  лишь для мужчин, с семейной 
надбавкой, и при том для высших возрастны х тарифных групп. Лишь по текстильному 
и картонажному производству учтены ставки такж е и ж енского персонала, которые 
повидимому, включены и в общую взвеш енную среднюю.
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Приходный бюджет для всех 896 семейств, вошедших в сводку, 
' имеет следующий состав:

«<Х> сі
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5  я  *  
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Заработок главы семьи:

П о основному за н я т и ю ..................................................................
П р второстепенному за н я т и ю ....................................................
Всего заработок главы . . ....................................................
Заработок, ж е н ы ....................................................  ...................
Заработок проч. членов с е м ь и ...................................... ....  ■

896
338
896
411
251

2.647,02
35,31

2.682,33
142,10
159,21

79.6 
1,1

80.7 
4,2 
4.8

I. В с е г о :  з а р а б о т о к  (главы и 
членов их  семьи) ........................ 896 2.983,64 89,7

Чистый доход от сдачи комнат и от нахлебников, . . 
Чистый доход от собственного заготовительн. хозяйства
П оступления от стр а х о в а н и я ................................................
П р о ц ен т ы ...............................................................................................
Помощь родных и пр., п о д а р к и ...............................................
Прочие п о с т у п л е н и я .......................................................................

118
192
468

47
776
592

21,24
12,06
84,18

9,42
111,66
28,86

0,6
0,4-
2,5
0,3
3,4
0,8

В с е г о :  р а з н ы е  д о х о д ы .  . 864 267,42 8,0

А.  В  с е г о: з а р а б о т о к  и р а з 
н ы е  д о х о д ы ............................ 896 3.251,06 97,7

В зято из с б е р е ж е н и я ......................................................................
Поступило возврата д о л г а .........................................................

407
196

26,29
6,22

0,8
0,2

В. В с е г о  о т  с б е р е ж е н и й  и 
в о з в р а т а  в ы д а н н ы х  в 
д о л г  д е н е г ................................ 520 32,51 1,0

Взято аванса в счет з а р п л а т ы ...............................................
Взято в товарный кредит (непокрыто к концу года) . 
Взято взаймы д е н ь г а м и ..............................................................

43
307
124

1,27
20,24

8,66

0,0
0,6
0,3

С. В с е г о  в з я т о  в д о л г  . . і
1

401 30,17 0,9

Д. П е в  ы я с н е и н ы й д о х о д .  ■ 531 і 11,38 0,4

О б щ и й  и т о г .....................................1 896
I

3.325,12 100,0

Заработная плата главы1 семьи по основному занятию составляет 
80% всех поступлений в семье.

В бюджетах наших рабочих по ноябрьским месячным обследова
ниям заработок главы семьи покрывает 70—71% доходного бюджета. 
По годовому обследованию 1928 г.— 75— 76% (1-е полугодие 1928 г.). 
более высокая доля зарплаты главы семьи в доходе германских рабо
чих семей является результатом уже упомянутого специального под
бора семей. В германских бюджетах подобраны семьи, состоящие 
'Непременно из супружеской пары (муж и жена), причем главой 
Шляется зарабатывающий муж. В наших бюджетах главой семьи 
Чожет быть как муж, так и жена, вдова-мать семейства, старший сын, 
если является фактически главным добытчиком средств. При таких 
Условиях вполне понятны без дальнейшего структурные различия в
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составе доходов наших и германских семей рабочих и более высокая 
доля заработка главы семьи— о т ц а в германских бюджетах.

На зарплату прочих членов семьи (жену и детей) в германских 
бюджетах 1927/28 г. приходиттся 9%, а по нашим ноябрьским обсле
дованиям 11— 12% (не считая соцстраховых поступлений, о которых 
речь будет дальше), по годовому (1-е полугодие 1928 г.)— около 8%.

Поступления от социального страхования в опубликованных 
таблицах показаны вместе с другими видами страховых доходов  
(частное, добровольное страхование, имущественное страхование). Но 
можно считать, конечно, что на соцстрахование приходится в этой 
статье подавляющая доля. Страховые поступления приведены одной 
цифрой на всех членов семьи вместе и дают всего 2,5% дохода. 
В бюджете же наших рабочих семей (берем годовые бюджеты, так 
как месячные—ноябрьские— именно по этой статье дают неправильное 
представление) соцстрах и соцобеспечение составляют 6,4 % поступле
ний. Это конечно понятно, если учесть прежде всего более высокие 
нормы страховых пособий по временной нетрудоспособности в СССР 
(100% заработка до издания новых правил) и в Германии 50—55%! 
«основной» зарплаты, а равно если принять во внимание различия в 
длительности выплаты пособий по законодательству той и другой 
страны.

Состав доходов по экономическим группировкам напечатан в 
цитируемом источнике пока лишь по показателю дохода на семью 
в целом.

Хотя такие группировки и являются общепринятыми в иностран
ных бюджетных обследованиях, они вскрывают лишь половину дела 
по существу. В  добавление к этой группировке необходимы еще 
расчеты экономических групп по доходу на одного взрослого едока, 
как это было сделано еще в превосходном исследовании венских бюд
жетов 1912— 1914 гг., к сожалению, малоизвестных у нас до сих пор.

Состав доходов в % %  « общему итогу по экономическим группам в германских рабочих семьях
1927/28 г.

Группы по размеру дохода  
на семыо в год в марках

Статьи дохода

До
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Зарплата главы семьи:
а) по основи. з а н я т и ю ............................. 88,6 85,9 82,0 75,3 66,5 79,6

б) по второстѳп. за н я т и ю ................... .... 0,5 0,6 1,4 1,2 • 1.2 I,1

В с е г о  ........................................... 89,1 66,5 83,4 76,5 67,7 60,7

Заработок ж е н ы ......................................................... 1,8 2,4 4,0 6,2
6,2

6,0 4,2
4,8Заработок проч. членов сем ь и ........................... 0,4 0,8 2.3 1Ь,Ь

И т о г о  трудовой доход семьи 91,3 89,7 89,7 88,9 90,3 89,7

Прочие источники дохода .....................................
/ — —— — ....— .............. - ................ |

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

8,7 10,3 10,3 11,1 9,7 10,3

100,0 100,0 11X1,0 100,0 100,0 100,0

Число с е м е й .................................................................. 86 255 293 178 84 СО о
 

Л 
о

Число душ в среднем на сем ы о ........................ 3,6 3,9 4,2 4,4 4,9
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С увеличением абсолютного размера дохода семьи увеличивается, 
как видим, доля трудовых доходов, привносимых в семейный бюджет 
другими членами семьи, кроме главы, и падает о т н о с и т е л ь н о  
доход  от заработка главы семьи. Это и естественно, поскольку самый 
рост бюджета обусловлен увеличением числа зарабатывающих членов 
семьи, а не только абсолютным повышением размера заработной платы 
главы. К сожалению, в опубликованном пока материале нет данных о 
количестве зарабатывающих членов семьи по экономическим группам, 
и трактовку этой части вопроса прийдется отложить до дальнейшего. 
В прилагаемых основных таблицах читатель может проследить дина
мику прочих более мелких статей дохода по экономическим группам.

Расходный бюджет рабочей семьи в Германии в 1927/28 г.

<

С т а т ь и  р а с х о д о в
Число

случаев
данного
расхода

Сумма 
расхода  

на семью 
в год 

в герм, 
марках % 

к 
ит

ог
у 

ра
сх

од
ов

1 . Питание, вкусовые вещ ества, напитки, наркотики1:
П итание и безалкогольные н а п и т к и ............................ 896 1.372,44 41,3
А л к о го л ь .......................................................................................... 886 84,36 2,5
Табак, папиросы, сигар ы ........................................................ 827 50,19 1,5

2 . П рочие потребительские расходы:
Квартирная плата .................................................................. 896 333,12 10,01
Отопление и о с в ещ ен и е ...............................................  . . 896 120,61 3 ,6 /  13’°
Обстановка и прочие расходы но квартире . . . . 896 127,50 3,9
О дежда и б е л ь е ........................................................................... 896 422,86 12,7
Гигиена тела ................................................................................ 896 25,51 0,8
Медицинская п о м о щ ь .............................................................. 857 21,00 0,6
Страховые взносы ...................................................................... 896 260,41 7,9
Образование, о б у ч е н и е ......................................................... 895 65,46 2,0
Развлечение и пр..................... • • ......................................... 872 30,37 0,9
Отдых ................................................................................................. 871 36,88 1,1
Поездки, раз'ездпые р а с х о д ы .............................................. 859 40,91 1,2
Взносы в союзы и о б щ ес т в а ............................................... 884 75,17 2,3
Н а л о г и ............................................................................................... 819 81,49 2,5
Пошлины, сборы (почтовый расход, телефон, су 

дебный сбор) ....................................................................... 832 4,59 0.1
Уплата процентов ....................................................................... 41 0,41 0,0
Убытки собственного хозяйства (огородного, мо

лочного и п р . ) .................................................................. 61 1,39 0,0
Содержание п р и сл у г и ......................................................... .... 2 1,44 0,0
Помощь и подарки лицам, не состоящим членами

семьи ........................................................................................ 868 49,61 1,5
П рочие р а с х о д ы ........................................................................ 896 40,86 1,2

3 . Вклады денег:
С б ер еж ен и я .................................................................................... 487 42,65 1.3
Дано взаймы (на с т о р о н у ).................................................... 132 5,14 0,2

4 . П огаш ение долгов:
Возврат аванса зарплаты . . . . • ............................. 36 1,03 0 ,0
Уплачено за  товарный к р е д и т ........................................... 226 17,93 0,6
Погаш ено прочих долгов........................................................ 102 4,23 о д

5 .  Невыясненный р асход .............................................................. 3'-'7 7.56 0,2

В с е г о ........................................................ 896 3.325,12 100,0

1 Статью „Питание и вкусовые вещ ества", включающую гю германской номен
клатуре такж е и спиртные напитки и наркотики, мы расчленим на три части: а) пи
щевые и вкусовые вещ ества, б) алкоголь, в) та б а к — на основании детальных данных,. 
Помещенных в № 22 „"ѴѴігІізсЬаГі и ш і  Зіаіізіік" за  1929 г.



Ф. Д. М А Р К У  З О Н

Относительная роль соцстраховых поступлений падает по мере пере
хода к высшим группам дохода. В самой высшей группе поступления 

’от соцстраха понижаются даже и в абсолютной их величине.
Поступления от сдачи комнат и от нахлебников, повидимому, 

обнаруживают тенденцию не только к абсолютному, но и к относи
тельному росту в семьях с более крупным доходом.

Расходный бюджет рабочей семьи в Германии в 1927/28 г. в 
используемом нами источнике опубликован в двух комбинациях: в эко
номических группировках по доходу на семью в целом и на взрослого 
едока. Прежде всего ознакомимся с структурой расходного бюджета 
в среднем для' всего круга обследованных семейств (см. табл. на 
стр. 146).

Сопоставляя структуру германских и наших рабочих бюджетов 
по основным статьям, получаем следующую картину:

Структура расходного бю дж ета рабочей семьи в % %  к итогу

Питание, алкоголь, табак....................................................................
алкоголь .........................................................................................
табак, п ап и р осы ..................................................................

Квартирная плата .................................................................................
Единовременный расход по дому и на ремонт . . . . .
Обстановка, хозяйственны е вещи . - ......................................
Отопление, о с в е щ е н и е .................................................................. ....
Одежда, о б у в ь ..........................................................................................
Г и г и е н а ..................................................................................... ....
Л е ч е н и е ..............................................................................■ ......................
Культурно-нроеве- /  О бучепие, книги и пр. проев, расх. 
тительныѳ расходы ) Развлечения (театр, кино) . . . .
Общественно-политический р а с х о д ......................................
Страхование (социальное, частное и имуществ.) . . . .
Н алоги............................................................. .... .......................................
Сборы и пошлины . . .  ......................................................... ....
Дано взаймы  .........................................................• .....................
Уплачено долга (лицам и ор ган и зац и ям )................................
Помощь отсутствующим членам и нроч.....................

Питание в наших бюджетах берет несколько большую долю 
общего бюджета, чем в Германии. Расход на алкоголь почти одинаков 
по бюджетам обеих стран (несколько более высок у нас). Также почти 
равны относительные доли расхода на табак, папиросы и проч. в бюд
жетах наших и германских рабочих.

Что касается квартирного расхода, то так как затраты по ремонту 
дома и расходы, связанные с переменой квартиры, в германских бюд
жетах слиты с расходами на хозяйственные вещи и обстановку, то мЫ 
должны были соответственно перегруппировать жилищный расход в 
наших бюджетах, расчленив его на квартплату в собственном смысле 
и на прочие расходы. При этих условиях квартирная плата (оплата 
площади) в бюджетах наших рабочих семей берет вдвое меньшуК*
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Г
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41,3 43,8
2,5 2,8
1,5 1 1,4

10,0 4,8

!) 3'9 3 ,з )  М
3,6 6,2

12,7 22,4
0,8 0,6
0,6 0,2
2,0 0,9
0,9 0,9  

2 22,3
I) ( 7)9 1
: 10,5 2,5 [ 0,51
і] [ о д

0,2 0,3
3,3ОД 1

1,5 1,2

1 Частное страхование и прямые налоги.
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долю, чем у германских. Здесь играют роль два обстоятельства: 1) клас
совый принцип квартплаты в СССР и 2) наши низкие нормы жилищной 
площади. К сожалению, мы пока не можем привести точные данные 
о жилплощади у германских рабочих семей— об’ектов бюджетного 
обследования. Однако по имеющимся теоретическим расчетам надо 
полагать, что душевой размер жилплощади в Германии выше, чем 
у нас в среднем по СССР.

На отопление и освещение у нас идет больший процент расхода, 
чем в Германии. Причина этого лежит—во-первых, в различии клима
тических условий обеих стран (более длинная и суровая зима в Россий
ской части СССР, чем в Германии), во-вторых в относительной доро
говизне отопительных и осветительных средств у нас (в Германии 
топят исключительно каменным углем, а не дровами).

Равным образом, более высока доля расхода в наших бюджетах 
на о д е ж д у  {включая обувь, белье и пр.). Здесь опять-таки имеет от
части значение различие в климатических условиях. Суровая зима 
в СССР заставляет приобретать много теплой одежды (шубы, валенки, 
тулупы, шапки, теплые платки и пр.). Но, с другой стороны, несом
ненно и то, что в 1927/28 г. одежда и ткани у нас стоили примерно 
в два раза дороже, чем в Германии. Отсюда ясно, что и расход на эту 
статью должен быть абсолютно и относительно ниже в Германии при 
одинаковым количестве и качестве приобретаемых вещей \

Значительно ниже, чем в Германии, у  нас доля расходов на мед
помощь, что, очевидно, связано с условиями нашего соцстрахования 
и организации медпомощи. Отчасти, может быть, здесь сказываются 
и несколько большие затраты немцев на покупку мелких медикамен
тов, на зуболечение (сверх страхового зубоврачевания). Что касается 
культурно-просветительных расходов, то меньшая доля в бюджете 
нашего рабочего об’ясняется2 большим количеством бесплатных куль
турных услуг, вследствие более широкой сети культурно-просветитель
ных учреждений наших профсоюзов и меньшими затратами на по
купку книг и газет. На развлечения же (театр, кино) у нас и в Герма
нии рабочие затрачивают приблизительно одинаковый процент расход
ного бюджета. Здесь, однако, надо еще учесть бесплатные билеты, 
предоставляемые нашим рабочим. По исчислениям Г. С. Полляка, по 
отношению к бюджетам 1927 г. число бесплатных посещений зрелищ 
(театры, концерты, кино) превышает число платных (на 16%), а в 
частности по театру число бесплатных посещений в три раза больше, 
чем число платных 3.

Общественно-политические расходы дают почти одинаковый 
процент в бюджете германского и советского рабочего.

Весьма характерно далее, что на страховые взносы и налоги 
германская рабочая семья вынуждена выкраивать 10% своего расход

1 Весьма любопытно, что в зиму 1928/29 г. Германия и Австрия (а равно и дру
гие западно-европейские страны) впервые за  200 последних лет познали „настоящие 
Русские морозы“. ІІо сведениям из периодической печати трудовое население чрезвы
чайно страдало от этих холодов. Запасы ш ерстяной одежды в магазинах раскупались 
Ко газетным сведениям, нарасхват. Равным образом колоссально возросло и потребле- 
Вчѳ топлива. Каменного угля не хватало и часть учреждений даж е приостанавливала  
Функционирование. И нтересно будет проследить влияние этого фактора в тех бюджетах, 
Которые охватят зимний период 1928/29 г.
г  2 и 3 Бюджеты рабочей семьи. Изд. ЦСУ (вып. I), 1929 г. Стр. 73. По расчетам  
г . С. Полляка, бесплатные культурно-просветительные услуги, не считая обучения детей, 
доставляют д о  самой минимальной оценке 60%  денеж ного культурно-просветительного  
Расхода наш их рабочих семей.

« П л а н о в о е  Х о з я й с т в о "  №  12 17



ного бюджета. По отношению к заработной плате (всех членов семьи) 
это составит даже еще больший процент.

Затраты на страхование 
и налоги в германских 
рабочих семьях в % %  
к зарплате (1927/28 г.)

Страхование (социальное, частное и
и м ущ еств ен н ое.....................................  8,72

Налоги (прям ы е)...........................................  2,73

В с е г о  . .  .  .  11,45
Расход по страхованию включает не только взносы на социальное 

страхование, но и на частное. Однако эти последние расходы, повиди- 
мому, очень невелики, так как по данным специальных обследований 
зарплаты в металлопромышленности и химической промышленности 
в Германии взносы на соцстрах составляют свыше 8% зарплаты 
(брутто) \

Прямые налоги по тем же данным отнимают 2,5— 4% у металли
стов мужчин и 0,7— 1,7% у женщин (с низкой зарплатой; благодаря 
необлагаемому минимуму часть зарабатывающих не подпадает под  
обложение). Таким образом, данные бюджетов в этом отношении 
вполне сходятся с материалами специальных обследований зарплаты 
в Германии.

Что касается бюджетов наших рабочих, то социально-страховые 
взносы здесь, конечно, полностью отсутствуют. Но должны быть в 
очень небольшой доле те или иные расходы по частному страхованию 
и по уплате подоходного налога в высших группах зарплаты. К сожа
лению, всесоюзные сводки бюджетов не содержат соответствующих 
сведений. По Москве же (где эти расходы должны быть преувеличены 
вследствие более высокой зарплаты, и следовательно, большего числа 
случаев превышения необлагаемого минимума), по нашим подсчетам 
на упомянутые статьи падает не более 0,5% бюджета. Эту цифру как 
максимальную мы и включили в наше сопоставление2.

Откладывая сравнение п о т р е б л е н и я  в германских и наших 
рабочих семьях в р е а л ь н ы х  выражениях до ближайшего будущего, 
когда будут напечатаны сведения о приобретенных предметах в нату
ральных величинах и о размерах жилищной площади германских р а б о -- 
чих, обратимся к рассмотрению структуры расходного бюджета рабо
чей семьи в Германии по э к о н о м и ч е с к и м  группам.

Основные расходы при группировках на основании общего раз
мера дохода н а  с е м ь ю  в ц е л о м  дают следующую картину (см̂  
табл. на стр. 150).

В приведенной таблице мы сгруппировали статьи расходов в три 
основные группы: 1) потребности неэластические или мало эластиче
ские, 2) эластические, 3) группа стабильных расходов. Первая группа 
состоит из расходов на пищу, жилище, отопление и освещение стра
хование (главным образом социальное) и лечение. О страховании сле
дует пояснить, что расходы на страхвзносы исчисляются в Германии 
в виде процента к основной зарплате по разрядам или классам. При 
этом в высшем классе взнос единообразен для любого заработка (ДлЯ

1 См. „ІУ ігізсЬ аН  п. 8 іа іів іік “ № 11, 1929.
5 М ожно было бы ожидать, что рабочие провинциальных районов, ввиду боль

ш ого распространения у них собственных домишек, в которых они проживают, ДоЛяпЮ 
дать более высокий расход на страхование зданий. В  действительности, как ото вил1' 
из упомянутой работы Г. С. Полляка, это обстоятельство не может иметь существенное 
значения.
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Состав расходов в «/<>% к итогу в группах по размеру дохода на семью в год в марках
(1927/28 г.)

Статьи расхода

! 
I 

гр
. 

до
 

25
00

 
м

ар
ок

II 
ір

. 
25

00
—

 
30

00
 

м
ар

ок

III
 г

р
.3

00
0-

 
36

00
 

м
ар

ок

IV 
гр

. 
36

00
- 

43
00

 
м

ар
ок

V 
гр

. 
св

ы
ш

е 
43

00
 

м
ар

ок
---

---
---

---
---

---
-1

С
ре

дн
ее

1. Н е э л а с т и ч е с к и е  п о т р е б н о с т и

П и т а н и е .......................................................................
Т а б а к ............................................................................
Квартирная плата ................................................
Отопление, освещ ение . .................................
Страхование (социальное, частное, иму

щ ественное) .........................................................
Л ечение .......................................................................

44,4
1.7

11,9
4,3

3.8 
0,7

43,4
1,7

10,6
4,0

8,3
0,7

1----------

41,6
1,6

10,2
3,7

7,9
0,6

40,1
1.4
9.4
3.5

7.5 
0,6

37,5
1,2
8,8
2,8

7,0
0,6

41,3
1.5 

10,0
3.6

7,9
0,6

В с е г о  ........................................... 71,8 68,7 65,6 62,5 67,9 64,9

11. Э л а с т и ч е с к и е  п о т р е б н о е  т и

Одежда, белье, о б у в ь ........................................... 10,4 11,6 12,7 13,4 14,6 12,7 
3 9Обстановка, хоз. в е щ и ...................................... 3,1 3,2 3,6 4,1 5,3

А л к оголь......................................................................
Культурно-просветительный расход (обра

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

зование, обучение) ........................................... 1,8 1,8 2,0 2,0 2,4 2,0
Р а зв л е ч е н и я ............................................................. 0,6 0,8 0,9 0,9 1,4 0,9
Отдых ........................................................................... 0,6 0,9 1,1 1,3 1,5 1,1
П оездки, покупка в е л о с и п е д о в ................... 1,1 0,9 1,3 1,4 1,5 1,2
Прямые н а л о г и .................................................... 1,7 2,4 2,5 2,5 2,6 2,5
Подарки, помощь рази, л и ц а м ...................... 1.0 1,3 1,4 1,9 1,6 1,5
Гигиена ....................................................................... 0,6 0,8 0,7 0,8 0,8 0,8
Содержание прислуги (п л а т а )........................ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2

2,6
0,0

Сбережения . ....................................................  . 0,7 0,8 1,0 1,5 1,3

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

III. П р о ч и е  р а с х о д ы

23,4 26,7 29,6 32,9 37,3 30,4

Общественно-политические (взносы в со 
юзы, общ ества и п р . ) ..................................... 2,2 2,4 2,3 2,2 2,1 2,3

Пошлины, сборы, телефон, марки . . . . 0, 2 0,1 0,1 0, 2 0, 1 0,1
Разны е р а с х о д ы .................................................... 2,4 2,1 2,4 2,2 2,6 2,3

В с е г о  ........................................... 4,8 4,6 4,8 4,6 4,8 4,7

О б щ и й  и т о г  ........................ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Средний размер расхода в марках. . . . 2.271,8
і
2.758,9; 3.285, 2| 3.907,5 5.027,5 3.325,1

рабочих), поэтому чем выше заработок, тем относительно ниже про
центный размер взноса. Благодаря этому получается «регрессия» обло
жения на социальное страхование.

Относительно расхода на табак нужно оговориться, что он попа
дает в раздел неэластических или жизненно-необходимых статей лишь 
При группировках на семыо в целом. Как увидим далее, при группи
ровках на взрослого едока этот расход относительно возрастает от 
Низшей к высшей группе. Это, очевидно, служит отражением лишь того 
Факта, что расход этот, связанный теснейшим образом с возрастно
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половым составом хозяйственных групп (курят главным образом  
взрослые мужчины), может принимать различные формы при эконо
мических группировках, в зависимости от фактического количества 
взрослых лиц (не фиктивных «взрослых едоков», а действительно 
взрослых мужчин) в тех или иных группах.

В общем, по первому разделу неэластических расходов полу
чается снижение с 72 до 58%і общего итога при переходе от низшей 
к высшей экономической группе, т. е. при увеличении среднего рас
хода на семью в год с 2.272 марок до 5.028 марок, иначе говоря, при 
увеличении абсолютной суммы бюджета семьи в 2,2 раза—относи
тельная доля расхода на первейшие нужды и на обязательные статьи 
(соцстрах) падает почти на */в часть.

Второй раздел состоит из «эластичных» статей, т. е. способных 
подвергаться сильному сжатию в слабых и маломощных экономиче
ских единицах и интенсивно разворачиваться при росте бюджета. От 
низшей к высшей экономической группе здесь получается прирост 

удельного веса в целом по разделу на 50% исходной величины (с 23% 
до 37% итога). Наиболее интенсивный рост обнаруживают при этом 
сравнительно мелкие статьи, имеющие вообщ е малый удельный вес 
в бюджете, и почти исчезающие из обихода рабочей семьи при резком 
сжатии бюджета. Сюда относятся развлечения (театр, кино), отдых, 
сбережения и т. д. В противоположность обязательным вычетам на 
соцстрах, имеющим регрессивный характер, прямые налоги (на зар
плату, подоходный налог) носят прогрессивный характер.

Приведенные соотношения, как упомянуто, исходят из общепри
нятых в западно-европейских и американских обработках группировок 
по доходу или расходу на семью в целом. Положительным качеством 
новых германских обработок является вторая группировка—по рас
чету на в з р о с л о г о  е д о к а .  При этих расчетах следует помнить 
отмеченное выше своеобразие новой германской схемы перевода душ  
на взрослых едоков.

В нижеследующем увеличении мы снова даем группировку рас
ходов по принятым нами подразделениям в комбинации с размером 
дохода на взрослого едока (ѴоІІрегзоп). В отличие от предыдущей таб
лички, здесь нам пришлось сделать небольшое отступление от приня
той выше классификация расходов, так как в первоисточнике в таблице 
расходов ;на взрослого едока страховые взносы почему-то соединены 
в одну группу с прямыми налогами и общественно-политическими 
расходами. Расчленить эту "слитную группу на части мы поэтому в ни
жеследующей выборке не могли (ом. табл. на стр. 152). ,

Авторы германского обследования считают, что .структура расхо
дов при группировках на взрослого едока обнаруживает те же тенден
ции, что и при группировках на семью в целом, и поэтому находят 
даже излишним подвергать особой трактовке эту новую комбинацию- 
Однако это не так. Мы можем заметить, например, что при расчетах 
группировок на взрослого едока столь важная статья расхода как 
затраты на о д е ж д у  имеют здесь совершенное иное развитие по мере 
перехода к высшей группе, чем это было констатировано при группи
ровках на семью в целом. В самом деле, там мы видели увеличение 
доли этой статьи от низшей к высшей группе в іУг раза, здесь же не 
только нет относительного роста этой статьи, но даже замечается 
регресс в высших группах. Очень небольшое повышение дает эта 
статья лишь в средней экономической группе. Между тем другая ти
пичная эластическая статья—-расход на обстановку и хозяйственные
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Состав расходов в процентах к итогу. Группы по размеру дохода на одного взрослого едока
в год в германских марках.
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1. II ѳ э  л а  с т и ч е с к и е с т а т ь и

П и т а н и е ..................................................................
Квартирная плата ...........................................
Отопление, о с в е щ е н и е .................................
Л ечение ................................................

43,6
11,5

4,7
0,7

41.5
11.6 
4,2
0,6

38.1
11.2
4,1
0,7

35,8
10,6

3,8
0,7

32,3
9,7
3,3
0,8

37,3
10,8

3,9
0,7

Всего по I разделу . . . . 60,5 57,9 54,1 50,9 46,2 52,7

Л. Э л а с т и ч е с к и е  с т а т ь и

А л к о г о л ь ..............................................................
Табак .............................................................
Одежда, обувь, б е л ь е ...........................................
Обстановка, хозяйственны е вещи . . . .  
Культурно-просветительные расходы (об

разов., обучение) . . . . . . .
Развлечения ..............................................................
Отдых • • ..................................................................
Поездки, покупки велосипедов и пр. . . 
Прямые налоги, страхование и общ епо

литические расходы .................................
Подарки, помощь разным л и ц а м ..................
Гигиена ...............................................
Содержание п р и сл уги .........................................
Сбереж ения .........................................  . . .

1,6
1,1

13.6 
2,6

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

11.6 
1,1
0,6
0,0
0,4

1,9
1.3

13,4
3.3

2,1
0,7
0,9
1,1

12,8
0,9
0,7
0,0
0,6

\ 2,4
1,3

14,0
3,6

2,1
0,9
1,1
1,2

13,9
1,2
0,8
0,0

■ 0,8

2.5
1.7 

12,9
4.7

2,0
1,0
1,3
1.5

14,5
1,9
0,9
0,1
1.6

2,9
1,6

13.0
5.7

2,0
1.5
1.5
1.6

14.0
3.1
1.1 
0,1
2.7

2.4
1.5 

13,3
4.2

2,1
1,0
1.2
1.3

13,7
1,7
0,9
0,1
1.3

Всего по II разделу . . . . 37,0 39,7 43,3 46,5 50,8 44,7
*Прочие р а с х о д ы .................................................... 2,4 2,4 2,6 2,6 3,0 2,6

О б щ и й  и т о г ........................ іоо,о 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Средний расход по всему бюджету на 
1 взрослого едока в марках. . . . . . 714,51 906,2 1.097,5 1.328,6 1.766,9 1.156,6

X..

вещи—дает более интенсивный относительный рост при группировках 
на взрослого едока, нежели при комбинациях с общим ростом бю д
жета на всю семью в целом.

Так как мы не располагаем пока всем основным материалом, 
то трудно судить о причинах этих вариаций. Можно было бы думать, 
что применение новой схемы перевода душ на взрослых едоков, схемы, 
в которой «неполные» души исчисляются р а з н о  в зависимости от  
х а р а к т е р а  р а с х о д о в  (на пищу они засчитываются в большем 
весе, чем на прочие расходы), приводит к новым «бюджетным законо
мерностям». Это, несомненно, так и должно быть, но остается неяс
ным, почему сродные в общем статьи (в отношении эластичности), 
одежная и хозяйственновещевая, обнаруживают столь противоречи
вые тенденции при переходе на новые способы исчислений взрослых 
едоков.
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Бюджеты рабочих семей
(ІІо данным официального обследования, произвѳ

Приходный бюджет. Группировка

Группы по размеру годового дохода  
на семью в марках До 2500 От 2500 до 3000

Число с е м е й ....................................................
Среднее число душ на семыо . . . .
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3, 9
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Заработок главы семьи по основному за
нятию ....................................................................... 86 2.013,21 88,6 255 2.370,39 85,3

То ж е по побочному з а н я т и ю ........................ 27 11,60 0,5 84 16,48 0 ,ь

Всего: заработок главы семьи . . 86 2.024,81 89,1 255 2.386,87 86,5

Заработок ж е н ы .................................................... 30 39,00 1,8 102 66,33 2,4
Заработок д е т е й .................................................... 4 9,07 0,4 31 22,92 0,8

I. Всего заработок главы и членов семьи 86 2.072,88 91,3 255 2.476,12 89,^

П оступления (чистый доход):

От жильцов и н ахл ебн иков ........................ 5 7,74 0,4 34 17,72 0,7
Чистый доход от собствен, производ.

0,4х о з я й с т в а ......................................................... 13 3,32 0,1 47 12,32
Поступления от страхования ................... 41 69,84 3,1 135 79,15
П оступления от процентов ........................ 2 0,50 0,0 9 3,01 0,1
Подарки и помощь лиц, не принадле

ж ащ их к составу семьи ........................ 71 61,60 2,7 210 94,74 Ч
Прочие и с т о ч н и к и ........................................... 51 11,35 0,5 148 21,79 ор  

___—•

II. В се прочие поступления . . . 78 154,35 6,8 245 228,73 8,3

А. Заработок и прочие поступления . .  . 86 2.227,23 98,1 255 2.704,85 98,5

Взято из сб ер еж ен и й ...................................... 43 10,50 0,4 115 17,16 0,8
Получено возврата д о л г а ............................. 18 4,13 0,2 57 5,34 0 /

,  В. В сего оборот денежны х средств . 53 14,63 0,6 150 22,50 о,з

Взято аванса в счет зарплаты . . . 9 1,28 0,1 15 1,43 05Товарный к р ед и т .............................................. 30 14,59 0,6 85 13,93 0', л 2
Взято в долг ........................................................ 13 5,13 0,2 34 6,19

С. В сего взято в долг и кредит . 

Д. Невыясненные д о х о д ы .................................
1

39

51

21,00
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0,9

0,4

115
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0,4

і
Общий итог поступлений (баланс) .1 86 2.271,79 100 255 2.758,93

100
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Т а б л и ц а  1
в Германии в 1927/28 г.

денного Германским Статистическим Управлением) 
по размеру расхода на  семью

От 3000 до 3600 От 3600 до 4300 От 4300 и выше В среднем
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35,31
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293 2.739,99 83,4 178 2,988,49 76,5 84 3,402,52 67,7 896 2.682,33 80,7
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77,49
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6,2
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838,73

6.0
16,6
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142,10
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4,8

298 2.948,38 89,7 178 3.473,96 88,9 84 4.540,82 90,3 896 2.983,64 89,7

39 20,00 0,6 26 26,34 0,7 14 39,27 0,8 118 21,24 0,6
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1,0
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31,64

3,6
0,8
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52,41

3,3
1,0
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111,66
28,86

3,4
0,8

285 263,65 8,1 176 339,69 8,7 80 360,67 7,2 864 267,42 8,0

293 3.212,03 97,8 178 3.813,65 97,6 84 4.901,49 97,5 896 3.251,06 97,7
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125 25,87 0,8 84 39,92 1,0 38 60,01 1,2 401 30,17 0,9

164 10,72 0,3 108 12,75 0,3 46 17,35 0,3 531 11,38 0,4

293 3.285,21 100 178 3.907.46 100 84 5.027,52 100 896 3.325,12 100
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Бюджеты рабочих семей

(П о данным официального обследования, произве  

Расходный бюджет. Группировка

Группы по размеру годового дохода  
на семью в марках

Число хозя й ств ..........................................
С реднее число душ на 1 хозяйство

С т а т ь и  р а с х о д а

До ̂ 2500 марок

86
3,6

си О  ^ ̂ « сЗ°  <х> рц;а огг х

X стЗ 
и: х  оX сЗ
3 н

О н  а

1 . Питание, вкусовые вещ ества, алкоголь, 
табак .......................................................................

В  том числе:

Пищевые, вкусовые вещ ества и безал
когольные напитки ......................................

А л к о г о л ь .............................................................
Т а б а к .................................................................. ....

1. Прочие потребительские расходы:
Квартплата .........................................................
Х оз. вещи, тек. ремонт и пр......................
Отопление, о с в е щ е н и е .................................
Одежда, белье, о б у в ь ................................ . .
Гигиена . ..............................................................
Л е ч е н и е ..................................................................
Страхование .......................................................
Образование, о б у ч е н и е ..................................
Развлечения (театр, к и н о ) ........................
Отдых .......................................................................
Поездки, транспорт, с р е д с т в а ...................
Взносы в союзы, об-ва, партию . . . .
Налоги . . .  ...........................................
Сборы, пошлины (почтовые, телефонные

расходы) .........................................................
Уплата процентов ...........................................
Убытки от собственного хозяйства (ого

род и п р . ) .........................................................
Плата прислуге...................................................
Помощь и подарки не членам семьи . . 
Разны е р а с х о д ы ...............................................

В сего проч. потреб, расходы  . . .

А . И того расходы  потреб, характера .

С б е р е ж е н и я .........................................................
Дано в долг на сторону ...............................

В. И того вклады денег

П огаш ение авансов зарплаты  
Погаш ение товар, кредита . 
Уплата прочих долгов. . . .

С. И того погаш ение долгов  

Д. Невыясненный р а с х о д ......................

В сего расходов (баланс)

86

86
84
80

86
86
86
86
86
77 
86 
86
78 
78 
73 
80 
77

70
9

80
86

86
42

1.089,71

1.009,63
41,62
38,46

270,31
69,29
97,69

237,14
14,90
16,04

199,60
39,95
13,06
14,32
24.99
51.79 
38,97

3,58
0,04

1,26

22.80
24.99

86 1.139,72

и
о
ЕчX
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44.4 
1,8
1.7

11,9
3,
4,3

10.4 
0,6 
0,7
8.8 
1,8 
0,6 
0,6 
1,1 
2,2 
1Д
0,2
0,0

0,1

1,6
1,1

50,2

2500— 3000 марок

255
3,9

з  е,к  р

255

255
252
239

255
255
255
255
255
241
255
255
248
249 
245
254 
232

238
12

19

243
255

1.305,59 47,3

1.198,16
61,45
45,98

292,07
87.02 

111,10 
320,38

21,22
18.03 

229,80
48,88
21,78
26,01
24,24
65,16
67,53

255

2.229,43

15,36
1,94

98,1

0,7
0,1

23 I 

28 [

46 17,30 0,8 155

3 0,40 0,0 12
17 15,97 0,7 62

6 2,24 0,1 30

18,61 

6,451

0,8
0,3

I I
86 2.271,79 100,0

255

140
31

34,73
30,65

1.403,981

2.709,57!

22,59
1,73

24,32

, 1,26 
16,06 

2,50

91

83

255

19,82,

5,22!

2.758,93) 100
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Т а б л и ц а  2
в Германии в 1 9 2 7 /2 8  г.
денного Германским Статистическим Управлением)

по доходу на семью

3000— 3600 марок | 3600— 4300 марок 4300 марок и более В среднем
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4,2

178 
4,4  '

84
4,9

896
4,2

а
й  *Ч ч, 0 *».

3

[
X 

о  “о .
3  2св
Рч П

X
Он
«
к
V©
о4

23

і г  5

X
о  р.
я  «в 
3 *

Сч в

а
оЕч

М

*

а

СЗ чСГ о

X

о  Ц,

се й 
Ры п

СнОЕ-*а
и
V©
О4

а

5  чЕР о

X

з !
3  2
ев *  
Сч а

ь*о
Еч
N
К

*

293 1.497,85 45,6 178 1.739,04 44,5 84 2.085,73 41,5 896 1.506,99 45,3

293
290
265

1.366,14
79,74
51,97

41,6
2,4
1,6

178
177
165

1.566,04
118,77
54,23

40,1
3,0
1.4

84
83
78

1.884,60
140,95

60,18

37,6
2,8
1.2

896
886
827

1.372,44
84,36
50,19

41,3
2.5
1.5

293
293
293
293
293
286
293
293
287
285
282
291
270

335,83
118,94
120.13 
417,07

24,60
20,41

259.13
64.66 
27,77 
34,28 
42,30
75.67 
82,64

10,2
3.6
3.7 

12,7
0,7
0,6
7,9
2,0
0,9
1.1
1.3
2.3 
2,5

178
178
178
178
178
172
178
177 
175'
175
178
176 
161

367.21
162.22 
135,98 
522,87

31,20
23,94

293,59
77,52
35,05
50,17
54,67
86,29
97,22

9.4
4.1 
3,6

13,4
0,8
0,6
7.5 
2,0 
0,9
1.3
1.4
2.2
2.5

84
84
84
84
84
81
84
84
84
84
81
83
79

440,37
266.34 
142,08
732.35 

40,44 
31,93

349,71
119.20 
73,35 
73,86 
73,60

104.20 
130,00

8,8
5.3 
2,8

14,6
0,8
0,6
7.0
2.4
1.4
1ѵ:
1,6
2.1 
2,6

896 
896  
896 
896 
896 
857 
896 
895 
872 

• 871 
859 
884 
819

333,12
127,50
120,61
422,86

25,51
21,00

260,41
65,46
30,37
36,88
40,91
75,17
81,49

10,0
3.9 
3,6

12,7
0,8
0,6
7.9 
2,0 
0,9 
1,1 
1,2 
2,3 
2,5

276
15

4,54
0,38

0,1
0,0

170
9

5,90
0,40

0,2
0,0

78
3

6,73
1,00

0,1
0,0

832
41

4,59
0,41

0,1
0,0

22

286
293

1,41

47,03
39,62

0,0

1,4
1,2

9
1

177
178

1,55
3,19

73,25
52,49

0,0
0,1
1,9
1,3

6
1

82
84

0,38
8,60

81,14
67,81

0,0
0,2
1,6
1,3

61
2

868
896

1,39
1,44

49,61
40,86

0,0
0,0
1,5
1,2

293 1.716,41 52,2 178 2.074,71 53,1 84 2.743,29 54,6 896 1.739,59 52,3

293 3.214,26 97,8 178 3.813,75 97,6 84 4.829,02 96,1 896 3.246,58 97,6

154
58

33,62
7,59_.

1,0
0,2

96
20

58,02
4,52

1,5
0,1

55
16

130,50
11,47

2,6
0,2

487
132

42,65
5,14

1,3
0,2

179 41,21 1,2 103 62,54 1,6 59 141,97 2,8 542 47,79 1,5

16
76
38

1,53
15,23

5,14

0,0
0,5
0,2

3
49
19

0,60
16,89

4,92

0,0
■ 0,5 

0,1

2
22
"9

0,13
37,25

6,92

0,0
0,8
0,1

36
226
102

1,03
17,93

4,23

0,0
0,6
0,1

106 21,90 0,7 62 22,41 0,6 28 44,30 0,9 310 23,19 0,7

118 7,84 0,3 62 8.76 0,2 36 12,23 0,2 327 7,56 0,2

293 3.285,21 ю о 178 3.907,46
1

100 84 5.027,52 100 896 3.325,12 100
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Бюджеты рабочих семей

(П о данным официального обследования, произвѳ 

Расходный бюджет. Группировка

Группы по размеру годового дохода  
на 1 взрослого едока

Число хозяйств

П рочие потребител. расходы:
Квартирная плата ..........................................
Хозяйств, вещ и, текущий ремонт . . .
Отопление, освещ ен ие.......................... • • •
Одежда, больѳ, о б у в ь ......................................
Гигиена ..................................................................
Лечение ...................................................................
О бразование, о б у ч е н и е ..................................
Развлечения (театр, ки по)...........................
О тд ы х ................................. .... ................................
Поездки, трансп. ср едст в а ............................
Сборы, пошл., почт., т е л е ф о н ...................
Уплата процентов..............................................
Убытки собств. хоз-ва (огород и пр.) .
П лата п р и с л у г е ................................................
Помощь и подарки лицам вне семьи . .
П рочие р а с х о д ы ................................................
Страхование, взносы в союзы, прямые 

налоги .................................................................

Всего прочих потр. расх.

А. И того расх. потребит, характера .

Сбереж ения  ......................................
Дано в долг па сторону . . . • .

В. И того вклады денег . . .

П огаш ение авансов зарпл...................
Погаш ение задол. по тов. кредиту 
Уплата проч. д о л г о в .............................

С. И того погаш ение долгов . 

Д. Нѳвыяснен. р а с х о д о в .............................

Всего расходов

С т а т ь и  р а с х о д а

Питание, вкусовые вещ ества, алкоголь, 
табак..........................................................................

В том числе:

Питание и безалкогольн. напитки . . .
Алкоголь .................................................................
Т а б а к .......................................................................

До 800 марок

102

в
л  ® 2  ® О4
2  у ,  

нТ о

102

102
100

98

102
102
102
102
102

92
102
96
94
90
77

90
102

102

102

102

42
17

51

6
27
14

41

34 I

8 0 0 —1000 марок

215

и  аО сь
* ід
3  й
си 0

331,48

312,0І! 
11,29
8,1В

82 ,1 в| 
18,68 
33,66 
97,45 

4,16 
4,95 

14,57 
3,88 
5,44 
6,84 
0,72 
0,20 
0,38

7,67'
8,13:

о

и

46,4

43.6 
1,6 
1,1

11,15
2,6
4,7

13.6 
0,6 
0,7 
2,0 
0,6 
0,8' 
1,0 
0,1 
о,о! 
0,1

1 , 1 ]
1,1

83,37 11,6

о
2  03 0  гг
8  р

Сг1 3

215

215
213
200

215
215
215
215
215
205
215
202
211
202
197

9
23

208
215

усд

1 8 * 
8 »  

Си ®

405,33

376,39
17.30 
11,64

105,02
30.11 
38,23

121,19
6,40
5,11

19.30 
6,37 
7,98

10.12 
1,26 
0,05 
0,86

8,48
11,43

215 116,06

372,28

703,76

3,12
0,35

52,2]. 215

98,6]] 215

0,4 118
0,1

487,97

3,47

0,26
4,62
0,73

0,5

0,0
0 ,7
0,1

20

893,30

5,72
0,58

5,61

1,67;

0,8
0,2

I
102 ! 714,51 100,0

128

8
54
18

6,30

0,24
0,68
0,76

72

67

Со&-
к

44,7

41,5
!-9
1-3

11,в 
3,3
4.2 

13,4
0,7
0,«
2,1
0,7
0,ч0,1
0,0
0,1

0,9
1.3

12,8

53,8

98,1
0,6
0,1

0,7

0,0
0,
0,1

4,68| °'5

1,92|

215 906,2о{ 100-°

П р и м е ч а н и е :  При рассмотрении этой таблицы следует помнить, что расчет  
статей расхода.

ив
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в Германии в 1 92 7/28  г.
денного Германским Статистическим Управлением) 

по разм еру дохода на 1 взрослого едока

Т а б л и ц а  ?

1000— 1200 марок

240

240

240
237
219

240
240
240
240
240
229
240
239 
234 
233
232 

13
8

233
240

у_  сдЯ к 8  ^  
б  Й
сд

си 0

458,30

418,02
26,08
14.20

122.34
39,86
44,75

153.34 
9,12 
7,38

23.20  
9,70

12,47
12,93

1,58
0,22
0,13

13.13
14.13

240 1 152,58

24-0 | 616,86

240 | 1.075,16

122
33

9,18
1,42

141

7
67
35

89

240

ь->с-.
о

41,8

38.1 
2,4
1.3

11.2  
3,6 
4Д

14.0 
0. 
0,7 
2,1 
0,9 
1,1 
1.2 
0,1 
0,0 
0,0

!,2]
1.3

13,9]

56,2

98.0

0,8
0,1

10,60

0,51
6,78
1,96

9,25)

2,53]

1.097,54

0,9

0,0
0,7
0,2

0,9

100,0

1200— 1500 марок ! 1500 марок и более
   -----------------------------------

214 125

И _ 092  оз
Ок С* 

ЕТ* о

214

214
212
197

214
214
214
214
214
208
214
211
208
210
205

6
16

1
212
214

214

135

10
48
23

69

84

у
сд «  к О рц

З асд ”
си 0

531,98

475,56
33,33
23,09

140,77
62,70
50,11

172,11
11,65
9,59

26,95
13,81
17,55
19,60
2,02
0.04
0,65
1,08

25,09і
17,20

40,0

35,8]
2,5;
1.7

10,6
4.7
3.8 

12,9
0,9
О,-
2,01
1,0
1,3
1,5
0,1
0,0;
0,1
ОД,
1,9|
1,3'

191,77' 14,5

0
^  ® 
§  Й

ЕГ О

125

125
124 
И З

125 
125 
125 
125 
125
123
124 
124 
124
124 
121

5
6 
1

125 
125

у  
сд 

Я К о  а,у  г? 
8 *  

си ®

571,99
51.60 
28,10

170,67
100,81
57,50

228,77
18,70
14,62
35,49
25,78
26,59
28.61 

3,49 
0,28 
0,70 
2,41

54,23
26,52

214- 762,69 57,-

214

127
32

1.294,67 97,4

20,20
2,29

22,49

0,48
6,19
1,44

8,11

3 ,3 7 ;

1,5;
0,2

1,7

0,0
0,5
0,1

0,6
0,3

125 248,86;

125 I 1.044,03

78
30

48,001
б .із!

214 I 1.328,64: 100,0

87

5
30
12

40

53

125

54,13

0,26
11,17

2,25

;  із,б8]
3,331

і

651,69! 36,9

В срѳдпем

т
2  сз
30  РСГ С.)

896

°  0, 
*  Сд
сд  я
си 0

896 I 475,73

32,3
2,9;
1,6

9,
5,7
3,3

13.0 
1,1! 
0,8] 
2,0,
1.5
1.6 
1,6 
0 ,2! 
0 ,0; 
0,0; 
ОД 
3,1 
1,5

14.0

896
886
827

896
896
896
896
896
857
895 
872 
871 
859 
832

41
61

2
868
896

896

431,19
27,58
16,96

124,75
49,07
44.98 

154,27
9,84
8,10

23,89
11,46
13,78
15,34

1,78
0,14
0,54
0,59

19.98 
15,26

158,74

59,1 896 652,51

125 I 1.695,72 96,01

2,7
0,3

3,0

0,0
0,7
0.1

0,8
0,2

1.766,861 100,0

896

487
132

1.128,24

15,71 
1,96

542

36
226
102

310

327

896

17,67

0,38
6,26
1,45

8,09

2.60

1.156,60

Ревода на взрослых едоков сделан по различной шкале: а) для питания и б) для прочих
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Ответить на этот вопрос мы сможем лишь в дальнейшем, когда  
получим «в свое распоряжение детальные материалы о составе семей, 
числе зарабатывающих, количестве детей разного возраста и пр. \  

Степень эластичности различных потребностей выявляется лучше 
всего при сопоставлении средних величин расхода в низших и высших 
группах по расчету на взрослого едока. Мы расположим расходы в ряд 
по восходящей степени интенсивности роста от наименее обеспечен
ной к наиболее мощной экономической группе.

С т а т ь и  р а с х о д а

П риходится расхо
да на 1 взрослого 

едока в марках 
в год

2  о  
Я.В.
§ 2-7?

В низшей 

эк. группе

В высшей 

эк. группе
И  м
2  5  °Л  а  к О  я  о

Отопление, о с в е щ е н и е ....................................................................... 33,76 57,50 1,71
П и т а н и е ........................................................................................................ 312,0 571,99 1,83
Квартирная плата ................................................................................ 82,18 170,61 2,08
Одежда, белье, о б у в ь ........................................................................... 97,45 228,77 2,34
Культурно-просветительные р а с х о д ы ...................................... 14,57 35,49

14,62
2,43

Л ечение ....................................................................................................... 4,95 2,96
Прямые налоги, взносы на страхование, взносы в союзы 

и о б щ еств а ........................................................................................ 83,37 248,86 2,98
Табак, п ап и р осы ..................................................................................... 8,18 28,10 3,43
Раз'ездные расходы, покупка транспортных средств . . 6,84 28,61 4,44
Гигиена ........................................................................................................ 4,16 18,70 4,50
А л к о г о л ь ................................................................................................... 11,29 51,60 4,57
Сборы, пошлины, телефон, м а р к и ...............................................
Отдых (праздничные поездки, экскурсии, отпуск2, спорт)

0,72 3,49 4,84
5,44 26,59 4,88

Хозяйственны е вещи, обстановка, расходы по получе
нию новой квартиры .................................................................. 18,68 100,81 5,39

Развлечения (театр, кино и д р .) ................................................... 3,88 25,78 6,65
Помощь разн. лицам, п о д а р к и ........................................................ 7,67 54,23 7,07
О тложено в сбереж ен ия..................................................................... 3,12

0,35
48,00 15,38

Дано в долг на сто р о н у ............................................................  . . 6,13 17,51

О б щ и й  и т о г  (включая прочие мелкие 
расходы  не вош едш ие в перечень).................. 714,51 1.766,86 2,47

Наибольшей инертностью отличаются, как видим, те статьи, кото
рые, по общепринятым понятиям, входят в разряд малоэластических 
(отопление, питание, квартира). Но здесь же, в начале восходящего 
ряда, располагается и расход на одежду и обувь, тогда как он должен 
был бы находиться в середине ряда по степени интенсивности его 
роста. Равным образом и культурно-просветительный расход (образо
вание, обучение и книги) обнаруживает менее интенсивный рост, чем 
весь бюджет в среднем. На самом верху ряда оказываются расходы: 
а) на хозяйственные вещи, обстановку и на затраты, связанные с полу
чением новой квартиры, б) на помощь родным, подарки и пр., в) на

1 Н адо отметить следующее: расход на табак, дающей при группировках на се
мью в делом р е г р е с с и в н ы й  ряд при переходе от низших к высшим .экономическим 
группам, дает восходящ ую  кривую при группировках на взрослого едока. Это служит 
явным указанием на то, что „взрослый едок" в высших экономических группах содер
ж ит большее количество фактических взрослы х мужчин и меньшее количество детей и 
женщ ин в переводе на взрослые единицы. ,

а Р асход  на пиіцу включен в статью „отдых" лишь в тех случаях, когда он пре
вышает нормальный пищевой расход.
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сбережения и г) на дачу денег в долг. Две последних статьи дают 
весьма характерный .высокий темп развертывания по мере увеличения 
экономической мощности хозяйства рабочей семьи, хотя надо отме
тить, что здесь не исключено, конечно, влияние случайностей, вслед
ствие малого размера этих статей вообще.

Чрезвычайно важно было бы сделать сопоставление бюджетов 
•927/28 г. с довоенными германскими бюджетами в реальных величи
нах. Однако, в этом мы встерчаем целый ряд препятствий. Прежде 
всего довоенные бюджеты относятся к 1907 г. Индексы же дорого
визны жизни, с необходимыми для оценки отдельных статей расхода 
суб'индексами, имеются только на базе 1913/14 г. Между тем с 1907 
по 1913 год, как можно судить по наличному материалу, в Германии 
происходили существенные сдвиги цен, я при том весьма неравномер
ные для различных групп товаров. Поэтому мы лишены возможности 
сделать непосредственные сопоставления по статьям в реальных вели
чинах \  Далее, по самому характеру бюджетных обследований, да 
еще при отсутствии гарантии в правильности отбора репрезентативных 
об ’ектов как при обследовании 1907, так и 1927/28 гг., мы не можем 
пользоваться средними бюджетными величинами, если хотим иметь 
солидные данные, на которые можно было бы положиться с большей 
уверенностью, чем на обычные материально реальной зарплате, а без 
этой предпосылки сопоставления теряют свое значение.

Нам остается поэтому ограничиться рассмотрением с т р у к т у р ы  
расходного бюджета 1907 и 1927/28 гг. Для 1907 г., в целях большей 
сопоставимости, мы, конечно, берем не всю массу 852 бюджетов, 
а лишь сведения по 522 бюджетам р а б о ч и х ,  гак как для 1927/28 г. 
речь идет именно о последних (ом. табл. на стр. 155).

Удельный вес расхода на питание в современных бюджетах пони
зился, что можно было бы принять за признак повышения благосо
стояния рабочей семьи, если здесь не играли роль сдвиги в ценах, и 
если отбор в об’ектах в бюджетах 1927/28 г. не грешит в сторону 
отцеживания неблагополучных семей (отчасти это, как мы видели, 
имеется). Доля расхода на питание в 1927/28 г. оказывается меньше 
довоенной даже и в низшей экономической группе. Квартплата рав
ным образам берет в бюджетах 1927/28 г. меньшую долю, чем до  
войны, что обгоняется, конечно, регулированием квартплаты (средний 
индекс квартплаты в Германии в 1927 г.— 115 на базе 1913/14 г.=400, 
тогда как общий официальный индекс стоимости жизни в 1927 г.^148). 
Расход на одежду в современных бюджетах занимает относительно 
большее место, чем в довоенных. Что касается статьи «хозяйственные 
вещи» и пр., то несколько больший процент, падающий на эту статью 
ів современных бюджетах, о б ’ясняется примешиванием в эту статью 
расхода, связанного с получением нового жилища. Расход на алкоголь 
резко упал сравнительно с довоенным временем. Это подтверждается 
и другими данными. Аналогичное явление отмечено в австрийском 
(венском) бюджетном обследовании.

Культурно-просветительные расходы в довоенных бюджетах 
слиты с общественно-политическими и разделить их нет возможности. 
Если взять в таком же виде эти расходы и в бюджетах 1927/28 г., то 
получается заметный рост.

1 Когда будут опубликованы данные о  потреблении в натуральных единицах, 
то по крайней мере по некоторым продуктам представляется возможность реальных со 
поставлений. Говорим—по некоторым, так как в основных таблицах обследования 1907 г. 
приведены данные о потреблении далеко не всех, даж е важнейш их, продуктов.



Состав расходов в процентах к итогу
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тах рабо- 
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ж  21 
21 яЯ Ф5  о  в  
5  я  в«  О 1»

га го в*

П и т а н и е ................................................................................................... 47,1 41,3 44,4
А лк оголь ................................ .. .............................................................. 3,9 2,5 1,8
Табак, п ап и р осы ................................................................................ 1,0 1,5 1,7
Квартирная плата ............................................................................ 14,2 10,0 11,9
Отопление, о с в е щ е н и е .................................................................. 4,3 3,6 4,3
Одежда, обувь, б е л ь е ....................................................................... 11,2 12,7 10,4
Хозяйственные вещ и и проч................. • ................................ 2,7 3,9 3,1
Гигиена ................................................................................................... 0,5 0,8 0,6
Л е ч е н и е ...................................... .... ....................................................... 0,8 0,6 0,7
Образование, обучение, книги, г а зе т ы .................................  ̂ 3 4 2>°1 4 3 С® 1 4 0
Взносы в союзы и пр. . . ................................. ....................... 1 2,3 /  ’ 2,2 ( 4,1
Р а зв л еч ен и я .......................................................................................... 1.2 0,9 0,6
Н ал оги ....................................................................................................... 1.1 2,5 1,7
Страхование (социальное и частное)..................................... 3,0 7,9 8,8
Транспорт (поездки, в ел о си п ед )................................................ 1,4 1,2 1,1
П р и с л у г а ............................................................................................... 0,1 0,0 0,0
П огаш ение долгов, уплата п р о ц е н т о в ................................. 0,4 0,1 0,1
Сбѳі ежѳния . . . ............................................................................ 1,0 1.3 0,7
Прочие р а с х о д ы ........................ ........................................................ 2,7 4,9 4,1

В с е г о  ......................................................... 100,0 100,0 100,0

Средний расход на б ю д ж е т ......................................................... 1.835 м. 3.325,1 м. 2.271,8 м.
Среднее число душ  на сем ь ю .................................................... 4,5 4,2 3,6

Особенно резкое увеличение дают, однако, н а л о г и  и в з и о с ы  
к а с о ц с т р а х .  До войны на эти цели уходило 4.% расходного бю д
жета, а теперь более 10%, что, конечно, ложится тяжелым бременем 
на бюджет рабочей семьи. Отчасти, правда, повышение это связано 
с введением новой отрасли соцстраха—обеспечением безработных и 
таким образом увеличение взносов должно возвращаться в виде посо
бий при безработице и отражаться на приходном бюджете 2.

В заключение еще несколько замечаний к вопросу о том, что дает  
новое бюджетное обследование для критической оценки официального 
индекса вздорожания жизни.

Как известно, этот индекс до сих пор имеет д о в о е н н у ю  базу. 
Когда будут опубликованы сведения о фактическом потреблении про
дуктов и одежды в натуральных единицах, можно будет судить о сте
пени устарелости индексных норм по существу. Сейчас мы можем лишь 
установить р а зл и ч и е  веса крупнейших статей по индексному набору 
и по фактическому бюджету.

1 См. „ЕгЬеЪшкІ ѵоп ЛѴігічсЪаІізгусІтшщоп тіпДегЬетіІіоІіеп ГатіНеп і т  БеиізсЬеп 
КеісЬе". Вггііп, 1909, стр. 185, часть исчислений сделана нами.

2 К сожалению приходный бюджет в 1907 г. разработан недостаточно детально 
и соцстрах выделить в нем нельзя.
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Как известно, последний пересмотр официального индекса был 
произведен в начале 1925 г .1. В качестве весов для суб’индексных 
частей были взяты довоенные соотношения с некоторыми поправками. 
Структура довоенной базы набора была принята в следующем виде:

П и т а н и е ............................................................   54,77
Квартплата (включая текущий ремонт) . 20,35
Отопление, о с в е щ е н и е ....................................... 5,55
Одежда, о б у в ь ........................................................ю,05
П о е з д к и ........................................................................з,07
Прочие р а с х о д ы ..........................................   . 6 ,2 1 / ’

В с е г о ...................................100,00

28

Надо пояснить, что взносы на соцстрах и налоги (прямые) 
в индекс не включены Если помножить эти веса на соответствующие 
суб’индексы цен (средняя для 1927 г. г, то получим следующ ее3:

Статьи индекса

П и т а н и е .............................
К вартплата.......................
Отопление, освещ епиѳ 
Одежда, обувь . . . .  
П рочие расходы . . .

В Й Л 
Ф  Я  Й  т  Йо  _ Р й осс п сіі

ей Е-*
О  В  0 , 0 0
® ей о  о ой  И ѴО Я ГН

54,8
20,3

5,6
10,0
ОД___

100,0

1  II 1  • 
| 3 | Я ов

г? °  
о  и
2  л  ^

>>иОЕ-в
0 ^ * 0 ~  О В я
го-сл'О ^  

Сч о  К
В
К

св Ф а? 
О  В В -* ч

1,52 83,30 56
1,15 23,34 16
1,44 8,06 5
1,59 15,90 11
1,84 17,10 12

1,48 147,7 100

Состав стоимости набора в средних ценах 1927 г. существенно 
отличается от фактической структуры бюджета. Если в последнем ис
ключить страхование, прямые налоги, алкоголь и табак (не входят 
в набор), а равно мелкие статьи оборотного характера (дача в долг, 
сбережения 4, то получим такие показатели в сравнении с структурой 
индексного набора:

Наименование статей

П и т а н и е ...................
Квартира . . . .  
Отопление, освещ ение
О д е ж д а ........................
Прочие расходы . .

В с е г о

% к итогу по 
фактическо
му бю джету  

рабоч. семьи 
1927/28 г.

52,1
12,7
4,6

16,0
14,6

100,0

П о индекс
ному набору 

в ценах 
1927 г.

56
16

5
11
12

100

1 См. „Біе К е іо гт  <1ег КеісЪзішІехгіНег Піг сііе ЬеЪепкЬаІіітявкозіеп". „ДѴІгізсЪаН и. 
81а1із1ік“ № 5, 1925 г.

2 Для сравнения берем календарный 1927 г. в среднем, так как бюджеты обсле
довались, как указано, с марта 1927 г. но февраль 1928 г.

3 П остроение сделано нами теоретически, исходя ил балы и фактического движ е
ния индекса и субиндексов, публикуемых в текущем: порядке. Действительная стои
мость набора в среднем по Германии нам неизвестна, но, конечно, результаты исчис
ленные нами, должны быть очень близки к фактическим.

* В  сводке они все ж е  фигурируют, хотя  в индивидуальном бюджете зачтены.
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Что говорит это сопоставление? Оно указывает на тот факт, что 
в наборе явно вздута та статья, которая снижает уровень индекса, 
а именно квартирная плата. Откуда автор индекса вообщ е взял для 
довоенной базы расход на квартиру в 20%— остается загадочным. 
Вывод отсюда, что если индекс подвергнуть пересмотру, снизив вес 
квартирной статьи и придав надлежащий вес для одежды и «прочих» 
расходов, то уже о д н о  э т о  о б с т о я т е л ь с т в о ,  без пересмотра 
внутренней структуры каждой из статей (что можно сделать лишь 
имея в руках цифры о потреблении в натуральных единицах), даст 
повышение .индекса на 4-5 пунктов. Материалы нбвейшего бюджетного 
обследования должны быть использованы для всесторонней критики 
официального германского индекса стоимости жизни.

Систематический указатель статей и материалов, 
напечатанных в журнале „Плановое Хозяйство" 

№№ 1— 12 за 1929 год
ОТДЕЛ I. ЭКОНОМИКА И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА.

I. ЭКОНОМИКА НАРОДНОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЦЕЛОГО

А. Общеэкономические статьи

Г. М, К р ж и ж а н о в с к и й .  — Энергетика и социалистическая реконструкция (I1, 7). 
А2—В-ЯД е н т у л. — Пропессьт иа.кпплиптгп в СССР (I. 301).

• » З М Г А к у  л е н к  о. — Направление, тГмп7уравновёсйС''(Н, 1 3 5  и ІУ, 50>. /
и п- АТ~Б я л н~йг= Л Г ео просу о~кризясад^ хскзяІст^евСТ^П, 156 и IV, 36).

Г. А. ^ Ф е л ь д м а н . — 0 лимитах индустриализации (II, 194).
' 4 ”  м а и с  к ий. — К постановке проблемы рационализация? 197).

Пшс к и п — 0 динамике цетгв связИбтЮциальными отношениями з  усло
виях ОСОР (IV, 17). *

Б. Г у х м а й .  — На рубеже (V, 164).
Н. II. К о л о с о в с к и й.—Проблема порайонной организации хозяйства ОСОР (VI, 20). 
Б. II. В е й н б е р г .  — Место планового хозяйства в ряду других научных дисциплин 

и некоторые его пункты (VI, 50), 
і \ Я‘ Г 03 6 н т у,л; Ф°таула- эффективности капитальных вложений (VI, 99).
» Стр~уЯиЛ іДл^у-К проблеме эффективности капитальных затрат (ѴН, 59).
* Арк) В и т  ку п. — Проблема воспроизводства в СОСР и баланс народного хозяй

ства (VII, 171).
И. А. Кан.  — Планово-организационные задачи в области стандартизации (VII, 2 2 7 ).

* Л. М. Г а т о в е  к ий. — К проблеме распределения в СССР (VIII, 2 7 )
Л., Ш а н и н  — На путях преодоления НЭП’а (VIII, 138 и IX , 131).
И. В ял ы й .—Баланс, кризисы, роль суб’ективных и об’ективных факторов (IX, 1 1 1 ). 
Т. К. Энг е е в .  — Задачи и методы балансового учета м.еждународньгх хозяйственных 

отношений (IX, 166).
Г .  Ф. Г р и н ь к о .  — Борьба за кадры (X, 7).

’.Вл. Кац.  — Народный доход ООСР и его .распределение (X, ЮЗ и XI, 48).
М. И. М и т е л ь м а н .  —  Вопросы ф иксации наблю дений и  центрографический' ме

тод  (X, 117).
Щ. Я. Т у р е ц к и й .  — Ценообразование в системе народного хозяйства (XI, 135 и XII, 

7 0 ). '
» А . А. А й з е н б а с р і ,  —  Об дцяой. неудачной теории (по поводу теории радяблядица- 
*— ■ цшГОгАГЕрманского) (XI, 152).

И. Г. Т у  р о в с к и й .  — Борьба с потерями в народном, хозяйстве (XII, 32),
' П. А к у л енко.  — Производительность общественного труда (XII, 123).

Б. Проблемы планирования

а) Г е н е р а л ь н о г о  
Л . М. С а б с о в и ч .  —  Гипотеза масш таба продукции основны х -отраслей тар-одвдга 

хозяйства ССОР в период генерального плана (I, 54). .., . (|
Ч ^ А . Ф е л ь д м а н .  —- Аналитичед.ки^м егод построения перспективных планов- (XII, 95).

б) П е р с п е к т и в н о - п я т и л е т н е г о  
’ С. Г .С  т р у  м и л и н . — 0 темпах нашего развития (I, 104).

Г. Ф. Г р и н ь к о .  — План великих работ (II, 7).
Г. М. К р и ж и ж а  но в с ки й. — Итоги V планового с’езда (III, 7).
С. Г. С т р у м и л и н .  — Социально-экономические проблемы пятилетки: на 1 9 2 8 /2 9 — 

1932/33 гг. (ИІ, 17).

1 Римскими цифрами в скобках всюду обозначены М».\» кншг Шлакового ІСозяй- 
Ства», ара некими после запятой — страницы данной книги ;

ІТ .іановос Х о зяй с тв о  N1 12. 18
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Н. А. К о в а л е в с к и й .  — Районный разрез в пятилетием плане (III, 53).
Г М К р ж л я а н о в с м й .  — Пятилетний план народнохозяйственного строитель

ства ССОР (V, 7 и VI, 7).
Л У л и  ц к  и й .  —  К методологии построения пятилетнего плана городской ррзницы

(IX, 229). ч
О. И. III а р о в. — Пятилетий план и плановая работа (X, 26).
Г. М ІСр ж и ж а и о в е к й  й. — ХребтЬвый год пятилетки (XI, 7 и XII, 7).

в) Т с к у щ е г о

Ѳ И К ви р и н г. — Предварительные замечания к контрольным цифрам (VII, 7).
Г. М. К р ж и ж а н о в с к и й .  — На пороге нового хозяйствеашого года (IX, 7).
С. Г. С тр у  м и л и  II. — Контрольные цифры на 1929/80 г. (IX, 17).
9. И. К в и ринг .  — План катгитальи^о строительства на 1929/30 г (IX. 11’■
Н. А. К о в а л е в с к и й . — Контрольные цифры народного хозяйства <ЛХа на

1929/30 г. в порайонном аспекте (IX, 67) .
М, П о р с и ц .  — Пять лет контрольных цифр (XI, 167).

г) В о п р о с ы  к о и ’ ю н к т у р ы  и д и н а м и к и н а р о д но г о х о з я й с т в  а,
А. М е н д е л ь с о н .  — Кон’юнктура народного хозяйства СССР в 1-е полугодие

1928/29 г. (V, 54). ,
С. А. П е р в у ш и н .  — Экономические барометры и дуги кон. юнктурного прогноза

( у І - 1 1 8 >- ,ЛПЛТ п,A. С. М е н д е л ь с о н . — 1928/29 хозяйственный год (ѴШ, 7).

2. ВОПРОСЫ ПРОМЫШЛЕННОСТИ СССР 

А. Общепромышленные проблемы

Э И К вир ИНГ.  —  Промышленность как ведущее начало пятилетки (IV, 7).
М А р о н о в  и ч. — Задачи стандартизации и реконструкции промышленности ОС 109). 
Л.’ А . М е н д е л ь с о н .  — Сравнительный анализ структуры нромышланности и

главнейших стран капитализма (VIII, 64).
С. З а к .  — О «законе» падения производительности последовательны х затрат капитала 

в промышлеяшости (VIII, 100).
М В  И о ф ф е .  Основные элементы себестоимости общ епромыш ленной продукции

’ (X, 142).' г
Б. По отраслям промышленности

ц ; К о  р а с т а  ш е в с к и й .  — Об организационны х фор.м^ электропромышленности
(I, 229). /ІТІ . . . .

B. А. Л а р и ч е в .  — Топливная проблема в пятилетием плане (Ш, 141).
И А К а л и н н и к о в .  — Проблема металла и машиностроения (III, 179).
B. Ц. К а м з о л к и н .  — Основные проблемы пятилстнего плана химической промыш-

Н М М н л Т ш т е*йш — Организационные проблемы электропромышленности (V ,245). 
А. А б р а м о в .  — Перспективы географического размещения текстильной нромышчев-

д В п°р̂ )Ибкст.І^І*айояирование топливопотребления и ж. д. тарифы на. топливо 
(XII, 197).

3. СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Н. М. В и ш н е в с к и й .  — Весенняя посевная кампания (I, 117). 
м М В о л ь Ф . — Проблемы реконструкции сельского хозяйства (II, 99). 
м' .Краев.  — К вопросу о значении контрактации в реконструкции крестьянского про- 

ивводетва и товарооборота (IV, 113).

К .  тГ р" « Й Г / ж г д а й т . - » »  — ’
Л К е ^ с с ь .  —  Пути^ производственного кооперирования крестьянских х о зя й т т  

А. А в Г р б у ' х  и  А.  Б р ю х а н о в ,  — Условия ценообразования зерновых хлебов по

C. Л и м к а в о п р о с у  о методологии исчисления крестьянских индексов

Г Г ОтТѵм ил ин. — Расслоение советской деревни в 1927/28 г. (VIII, 49).
Ф. А. Х о р о б р ы х . — К теории организации и планирования сельского хозяйст

М к Л е і - М а ш и н о т п а к г о р н ы е  станции и реконструкция селы щ оЛ  хозяйства

(X, 66).

ОИСТЕМАТИ ЧЕСКИ й УКАЗ А ТЕ,. IЬ

т в ^ Ѵ г Л х Л б  И  XI, 84)°  Е 11 условия реализации с.-х. продукции в
Л. К е с  с е  л ь , — Контрактация и колективиеация (X I 96)

а т . і г а 00'™"
Л. Г е і р ш  к а и .  Лро&іемы х и м и к  « М М М .  л и в р  ж т о т о п д п ш  (XII, с ; ) .

4. ТРАНСПОРТ И СВЯЗЬ

К  а е ш ) Ш Т е Й Н ‘ К 0 Г а Н ' “ К В0ЛР<К;У 0 Ж.-Д. транспорта СССР

м' ' ! ! ■ 0 ? :И --П ер сп ек ти в ы  развития хозяйства связи и его рекошстиѵкиия ПТ о а ,\  
Л лб^и и .— А елезлсдорож ное строительство в пятилетие 1928/ 29— 1932/33 гг “

К- В  п ем Г п л а н у  С(Ѵ Н23 іГ ОИ!<>ВЫ ;ШерГСТИЧ<' ™  хоаяйСТ№ ^ с п о р т а  но пятилет-

А ' М 0 р *  П н Н- X  р у  л е н. —  Непроизводительный пробег грузов и планчтювание меж
районного грузооборота (V, 315). <™.ірование меж-

11. III у ш к о в .  — Об использовании технических средств на  транспорте (VIII, 235)

5. КООПЕРАЦИЯ

о  а '..В а й с < і е Р 1\ —  Ленинская кооперация в пятилетием плане (III, 91).

" ’ т и и я М(ѴІІЛ 75"и ШРаІ5 і)ЯЫЙ ЛЛМН И еГ°  ЖаЧеНЖ АМ  кооперативного планиро- 
Р. К  В а й с б е р г .  —  Кооперативный план н а  второй год пятилетки (X, 43).

6. ТОВАРООБОРОТ

® тн н  о т р а  д  с  к  и  и. —  Вопросы организации рынка (I 149)

“  “ “ ? с » “ “  ‘  '  А '  л  К Я м м  Г А З З и и м  М М М  р » -

ѵг К ч Ѵ л м  в в к л й - ~ ТоЕаР1шй дефицит’ и  пути его преодоления (II, 251).
М. К а  у  ф м а н .  Итоги и перспективы и іеш н ей  торговли (IV, 76). 
п  т*а к ' Торговая сеть ССОР я  е е  рационализация (IV , 95).
Ц. К р о н ,  — К итогам рационализации товаропроводящ его аппарата (V  і ->г,) 
и  С. З а к .  —  К вопросу о плакировании внеш ней торговли (XI, і і з ) .

7. ДЕНЕЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ, ФИНАНСЫ и КРЕДИТ
I . К о з л о в .  —  Спорные вопросы теории кредита (II, 230).
М. П. Б о г о л е п о в .  —  Финансы планового хозяйства (III, 263). 
а и а 55, к и я -~~'Сущ ность и  роль кредита в переходном1 хозяйстве (IV і з і )
А. Ь. М а й  м и  и. —  Местные финансы и  пятилетний план (IV, 223). ’
А . А . А б у  л  я к . —  Перспективы развития местных финансов" СССР в пягиігети*

1928/29—  1932/33 гг. (IV, 230). пятилетие
Б. С . Н о в и к о в .  —  Финансы коммунального Хозяйства местных советов

1928/29—  1932/33 ГГ. (IV, 242). советов и»
а 1 Н °  В с к а  я ' —  Проблемы единого финансового плана (VI, 32 и VII 135)

і .  о (3ѵ щ В'і н ) К 14011 рОСу 0  1Ч)иРоде деяег и  заколах денеж ного обращ ения в ССОР

А В Ис о л М \Н 1}КЛ15Т)ОЫиГ ЛИШЯ И еѲ изві>ащш ие в ГС>С.УДарственном страховании на  
М. И, Б о г о л е п о в .  —  Финансовый план 1929/30 г. (IX, 94).

в. ВОПРОСЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА

Л. Н. В е  р и а  ц к и й. —  Строительное производство и  промышленность спюитепт.ньгг
материалов в пятилетием плане (III, 214), 1

Л. М. С а б с о в и ч . —  Проблема города (VII, 37).
А. 3  е л  е ю к о .  —  Проблема строительства социалистических городов (XII. іе )

9. Т Р У Д

л А. Ч е р н ы х .  —  Вопросы труда в пятилетием плане (ПІ, 240).
С. А». К а б о .  — К вопросу об изучении рабочего потребления (IV* 291) 

п у  е  0 л  ь Д е т . —  К пересмотру тарифа социального страхования (VII 115) 
ш. Е. М и и  ц. —  Использование .рабочей силы  в  крестьянском хозяйстве (VIII 301) %

л  ь в о в.—^иергпфикаіция труда и ее экономическая эффектаі но. тв (X I 971)
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ОТДЕЛ II. ЗА СОВЕТСКИМ РУБЕЖОМ

1. ДИНАМИКА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

И. Г е р шм а н . — Исторические кривые и географические различил мирового сельско
хозяйственного прогресса (I, 209).

М . С п е к т а т о р .  — Противоречия послевоенного капитализма (V, 197).

2. ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА

В. А. К р о н ч е р .  — Мировая проблема угля (ГУ, 166).
А И Зак.  — Итоги плана Дауэса и перспективы плана Юнга (У, 213 и ѵі, 147).
<3. д . Ф ал ькн ер. — Баланс международных перемещений капиталов (VI, 168).
К. Л. В е й д е м ю л л е р .—Энергетические противоречия капитализма ( а , 167 и XI, 177). 
Н. Б а р у. — Мировой денежный рьшок 1928/29 г. (X, 187).
A. Ко р е д к и й .  — Пути развития современного международного товарообмена (Х.П,

181). *
3. А М Е Р И К А

К В ѳ й д е м ю л л е р .  — Вывоз американского капитала (II, 271).
Н. Н. П е т р о в  — Американское строительство (VI, 225).
Л. И. Ф р е й м а н .  — Экономический прогноз у американских концернов (VII, 199).
B. К а р р а .  — Техно-экономическая и организационная структура железоделательной

промышленности САСШ  (IX, 211 и X, 207). .
И о с и ф  Ма р к о в .  — Экономический кризис в Соединенных Штатах (XII, 163).

4. А Н Г Л И Я

Л. А. М е н д е л ь с о н . —О некоторых структурных изменениях в современной ан
глийской промышленности (I, 189).

Н. Б а р у .  Социальные сдвиги в английской кооперации (іѵ, П9).
М о р и с  До бб .  — Финансовое положение Великобритании (XI, 195).

5. Г Е Р М А Н И Я

B. И в а н о в с к и й .  — Теоретики районирования в Германии (ѴПІ, 208).
К Р у б и н ш т е й н .  — Методы исчисления народного дохода в германской литературе 

(ѴШ, 199).
Г. Ме б у с .  — Калийная промышленность Германии (ѴІП, 215).
Ф. Д. М а р к у э о н .  — Новые материалы о бюджетах рабочих в Германии в 1927/28 гг 

’ (ХП, 249).
6, Я П О Н И Я

Б. Г. Б ы х о в с к и й .  — Экономика современной Япония (IX, 193).

ОТДЕЛ III. ЭКОНОМИКА и ТЕХНИКА
1. ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ

П. С. О с а д ч и й .  — Пути энергетической реконструкции (III, 121).

2. ПРОЧИЕ ЭКОНОМИКО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ

C. Н. Но ва ции ,  — Дефекты организации водного хозяйства (IV, 201).
А А Г ор е вопросу о том, что такое «экономически наивыгоднейшее сооружу

- ййе» (ѴГ199). 'ѵ'.'
Н. И. Саз онов .  — Реорганизация энергоснабжения городов на основе теплофикации 

и газоснабжения (ѴП, 233).
М. Келлер.  — Энергетические ресурсы ветра и его использование (VIII, 243).
А. Д. Р а ти  ер. —  Проблемы рационализации производства в каменноугольной промы

ш ленности (XI, 211).

ОТДЕЛ IV. ПО РАЙОНАМ
1. ВОПРОСЫ РАЙОНИРОВАНИЯ И РАЙОННОГО ХОЗЯЙСТВА

К. И. К о з ь м  и и. — Дробное районирование (V, 255).

2. РСФСР -

А. Н. Че ллнцеи .  — Сельское хозяйство и перспективы его но автономным реопУ* 
бликам .РСФСР (I, 251 и П, 309).
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3. ЦПР

Н' В €:;яйство а іЭ32*ГІІЧетИЙ Р0СТ СаВХ03№ ПР°МЬШИ“ 0 района и молочное хо- 
Ь. Ми х е е в .  Потребление алкоголя рабочими и служащими г. Москвы (VI, 289).

4. СЕВ. КАВКАЗ

С, П. М а ц к е в и ч .  — Энергетика крупного сельского хозяйства и перспективы элек 
трификации на Сев. Кавказе (X , 2 2 3  и XI, 2 4 4 ). перспективы элек-

5. УССР

Н. Г Л а л е н к о в. —  В защ иту связи Д онбасса с Днелростроем (I 2 4 5 )
И. Ц е й д л е р .  —  Проблемы водоснабж ения Д онбасса (IV, 1 8 1 ). ’
Н. Г. Л а л е н к о в .  — К вопросу о плане водоснабжения Донбасса (IV 2 1 3 )
Т О ^ И Я  (Ѵ І,І4 11)ЗВИТНе 'ГОРГОШШ УкраШІЫ в связи с  качеством обслуживания ею

7. ЗСФСР

Л е в а ^ Д Ч і г о ^ е р ^ л д з е .  — Очередные задачи реконструкции сельского хозяйства

8. СРЕДНЯЯ АЗИЯ
И. А. Ша р о в .  За реконструкцию ирригационного хозяйства (I, 2 6 4 ). 
ф. У ш к а л о в. Расширение хлопкового клина и .вытеснение рисовых посевов из 

хлопковых районов Средней Аэии (I, 2 7 5 ). 
й- 5'  й к У б с о н. Шелкомотальная промышленность Средней Азии (VI, 2 5 8 ).
О. К. К о н д р а т е . в .  Вопросы освоения орошаемых эемель в хлопковых районах

(1-Л., ^42].
П- П л е х а н о в .  Колхозное строительство и его перспективы в Туркмении (V 268) 
М. М. Б у ш у е в .  К  завоеванию повой хлопковой пятилетки (X, 240).

9, СИБИРЬ

Н. Н. Ко д о с о в с к и й .  — Перспективы использования энергии р. Ангары в связи 
о хозяйством Сибири (IV, 242).

A. П. Я х о н т о в .  — Колонизационное значение Томско-Енисейской яг. д. (V, 2 8 0 ).
Н. Б е р е з о в .  —  Лесоэксплоатация ш колонизация оибйрской тайги в- связи с ж  л

строительством (VII, 270). '
B, К р а с н о в .  — К вопросу о дальнейшем развитии металлургии белых метал нов

в Сибири и о месте постройки новых заводов (X, 254).

ОТДЕЛ V. КРИТИКА и БИБЛИОГРАФИЯ
1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ОБЩЕЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАБОТЫ

Е. Л. Гр ан о  в с к ий. — Монополистический капитализм в России (А. Светлов_
V, 295).

А. Г о р д о н .  — Система плановых органов (А. Попов—V, 298).
К. Р о з е н т а л ь .  — В защиту индустриализации ОСОР (М. Персиц—V, 3 0 2 ).
Г. Г р о с с м а н .  — Закон накопления я крушение капиталистической системы (Р Но

вицкий—IX, 253).
М о р и о  Добб .  — Возникновение и развитие .капиталистического хозяйства (М П_

XI, 253).
2, КОН ЮНКТУРА И СТАТИСТИКА

Н. Д. К о н д р а т ь е в  и Д. И. Опа р ин.  — Большие циклы кон’юнкгуры (А. Свет
лов—I, 285).

Х а к е р  .не л л.— Предвидение кон’юнктуры (Г. Гордеев—I, 2 9 4 ).
К о н ’ю и к т у р а  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  РСФСР и р а й о н о в  1927/28 г — 

(В. Страхов—VI, 271).
В о р р е н  М и л ь т о н  П е р с о н  с. — Построение индексов (Л. И. Фрейман—X, 282).

3. ХОЗЯЙСТВО СССР ПО ОТРАСЛЯМ

А. П р о м ы ш л е н н о с т ь
С ы р ь е в ы е  п р о б л е м ы  п р о м ы ш л е н н о с т и .  — Сборник статей (В Носов— 

(I, 287).
• Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  г. М о с к в ы  я М о с к .  г у 

б е р н и и  1917—1927 гг. (Н. Баранский—I, 290).
Э. К л и р и н г .  — Очерки развития промышленности СССР (М. Першщ—ѴШ, 277).
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К а п и т а л ь н о е  с т р о и т е л ь с т в 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  
(И. Беспалов— ѴШ, 278).

« М е т а л л » .  —  Ежемесячный журнал (Ал. Б рауде—X , 273).
Ф а б р и ч н о - з а в о д с к а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь  ССОР з а  1926/27 г. Статистич. 

■сборник (В. Вальяжннков— X , 270). •
Г о д о в о й  о б з о р  № и н ѳ .р  а л ь н ы  х  р е с у р с о в  ССОР за  1926/27 г. Изд. Геол- 

кома (А. С— ль— X , 272).
« О с и  о в в н е  к а п и т а л  ы ц е н з о в о й  п р о м ы ш л е н н о с т и .  Статистич. обо-ри и к 

(Н. М и х а й л о в — XI,  255).
М а т е р и а л ы  п о  р а ц и о н а л и з а ц и и  к а м е н н о у г о л ь н о й  п р о м ы ш л е я -  

н о о т ®  з а г р а н и ц е й .  Сборник (А . Сегаль— XI, 260).
П у  т и р  а з  в и  т  и  я Д о н б а с с а  (пятилетний пл ан каменноугольной промышленности) 

(А. Сегаль— XII, 233).

Б. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о

« Н а а г р а р н о м  ф р о н т е » —  ж урнал (А. Попов— IV, 27.3).
A. М. М а р к е в и ч .  —  М ежселенные машинотракторные станции (М. К.— V, 300).
В о д н о е  х о з я й с т в о .  Сборник статей (Б. Шлегель-—V, 306).
П у т и  п о д ’ е м а  и  с о ц и а л и с т и ч е с к о й  р е к о н с т р у к ц и и  с е л ь с к о г о  

х о з я й с т в а .  Сборник статей (Ф. А. Х оробры х—VI, 269).
B, К а в р а й е к и й  и  И. Н у  с и и  о в. —  Классы и  м а ссо в ы е  отнош ения в современ

ной советской деревне ,(М. Орлова— VII, 290).
С е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к т о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а .  Сборник статей 

(Ш. Я. Турецкий— VII, 293).
Г е о г р а ф и я  и з б ы т к о в  и н е д о с т а т к о в  с.-х. п р о д у к т о в .  Сборник ЦСУ 

СССР (Н. Баранский— VII, 295).
Г. С. Г о р д е е в .  —  Основные проблемы  сельскохоз. экономики (Ф,- А. Хоробры х—  

IX, 256).
М. Л а ц и с .  —  Аграрное перенаселение и перспективы борьбы с п и м  (В. Носов— X , 269);
« П у т и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а » — ж урнал (Ф. Хоробры х— XII, 257).

В. Т р у д

И. А. Т о л с т о  п я т  о в. —  Перспективы труда в свете развития народного хозяйства  
СССР (3. Гришин— II, 335).

Р а б о ч и й  д е н ь  в  ф а б р и ч н о - з а в о д с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  в  1928 г. 
(В. Львов— II, 336).

Е. 0 . К а б о .  —  Очерки рабочего быта. (В. Львов— IV ,-272).
Ѳ н е р  т и ф и  к  а ц и я т р у д а м  е е  э  ф ф е  в т и  в  и о с  т ь. Вып. IV (В. Львов—XI, 259).
Л . Е. М и н ц .  —' Аграрное перенаселение и. ры нок труда в ССОР (А. А.— XII, 231).

Д. Т о в а р о о б о р о т

« С о в е т с к а я  Т о р г о в л я »  — ж урнал (Сап. Гессен —  13, 259).
«В о п р о с ы  Т о  ір г о в л и»—ж урнал (В. Носов— XII, 240).

Е. Д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е ,  ф и н а н с ы  и к р е д и т

« К р е д и т  и х о з я й с т  в о»- — ежемесячны й ж урнал (А . Н еусынин—II, 338).

Ж. Э к о н о м и к о - т е х н и ч е с к и е  п р о б л е м ы

Т е х н и ч е с к а я  э н ц и к л о п е д и я  — тт. III и IV (А. Сегаль— I, 292):
« И з в е с т и я  т е п л о т е х н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а » — 7, 8 и  о (А . С .—  

IV, 277).
И н ж .  Б.  Л.  Ш и ф р и н с о н .  —  Теплофикация городов (А. С— ль—V, 307).
П р о ф .  Л. Юр  е й .  —  Современные методы добычи нефти (А, Сегаль— V, 275).
П р о б л е м ы  ' э н е р г е т и к и .  —  Материалы к  пятилетнему плану промышленности  

(В. Ш емятовский— VII. 287).
П р о ф .  А.  И. С а х а н  о в и  М. Д.  Т и л и ч е е в .  —  Крэкинг в ж идкой фазе (А. С—-ль — 

VII, 296).
« П р е д п р и я т и е »  —  журнал. №№ 1— 9 за  1929 г. (И. А. іКан— XI, 261).
С  б о р н и к  м а т  е р и  а л о в п о  р а ц и о н а л и з а ц и и  к а м е н н о у г о л ь н о й  н р о- 

м ы иг л е и  п о с т и  з а  г р а н и ц е й (А . Сегаль— XI. -260).

4. Р а й о н н о е  х о з я й с т в о  и м е с т н а я  п р е с с а .

Л . Б. Д я м а н ш т е й н . — Металлургия, производство Закавказья в связи сгусЛрвияия  
развития ОСОР (Ал. Б рауде— 1, 291). , . . , . > н, г н у о ... і*

П у т и  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  р а з в ц т и і ц  УОСР.: —  Сборник счртерітлов  
(ПІ. Я .. Турецкий—11,331)........................... ■ . ... •; к и -» и -і /I

« Э к о н о м и ч е с к а я  ж и з н ь  Д а л ь н е г о  В о с т о к а »  —  ж урнал (А. Боігч-Осио- 
лопский— И, 340).

С е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы е  р а й о н ы  У р а л ь с к о й  о б л а с т и  (М Лѵчебѵль—  
IV, 277).

« Х о з я й с т в о  У р а л а » — журнал (И. Лерман —  IV, 279).
« Н а р о д н о е  х о з я й с т в о  К а з а к - с т а н а »  —  №№ 1— 12 (А л. Брауде —  IV-, 282). 

Н и  ж  н  е е  Л о в о л ж  ь -е» —  ежемесячный ж урнал (В. II.— IV, 283).
Б ю д ж е т ы  г о р н  о.з а,в о дс  к от о н а с е л е н и я  У р а л а  (В. Львов — V, :ци). 
« С о в е т с к о е  с т р о и т е л ь с т в о » — ежемесячный журнал (А. Неусыпин—V, 358). 
« С е в е р н о е  х о з я й с т в о »  — ежемесячный журнал (П. Горшечников—V, 309). 
Е с т е с т в е н н о е  д в и ж е н и е  н а с е л е н и я  РСФСР за 1926 г. (В. Бабы нин —  

VI, 273).
Б ю д ж е т  р а б о ч и х  с е м е й  н а  У к р а и н е  в 1925—27 гг. (Сав. Гессен—VI, 277). 
«3 а рс ко і г с  т р у к ц и ю с е  л н е к о г о  х о з я й с т в а » — журнал .М5№ і и 2 (М. Б у 

ш уев— VII, 297).
« Х о з я й с т в о  У р а л а » — жу рна л (В.  Н— в— X,  276).
« Х о з я й с т в о  Б а ш к и р и и » — журнал (В. Носов— XI, 265).

5. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО

В е с ь  м и р .  —  Всемирный политический и финансовый справочник (И. Морозов —
I. 293).

Э л л и с  Б а р к е р .  —  Секрет Америки (А. Вонч-Оомоловеюий— I, 296).
Г. Д о  н е  к и й .  —  Борьба за  Латинскую Америку (М. Коган — II, 343).
Я. Б а л а б а н .  —  Х леб в мировом хозяйстве (В. Носов —  IV, 271).

„ Т Ь е  ( і и а г і е г і і  ^ о и г п а і  о I  Е с о п о т і с * . —(Г.  Гордеев—IV , 286). 
„ \ У е 1 ( і м г і г і 8 с 1 і а Г и і с Ь ѳ 8  А г с Ь і ѵ ѵ  Оиі 1928—Іапиаг 1929 (А. Светлов— VIII, 280) 
А. М е л ь н и к .  — Турция (М. Коган— VIII, 286).
« М и р о в о е  х о з я й с т в о  и м и р о в а я  п о л и т и к а »  —  ж урнал И. Гершман —  

VIII, 288).
М и р о в о е  х о з я й с т в о  н а  р у б е ж е  1929 г. —  Еж егодник (А. И. Фреймам— IX , 262). 
П о с л е д н и е  и з м е н е н и я  в э к о н о м и к е  САСПТ. —  Отчет комиссии Гувера 

(А. И. Зак— IX , 265).
М. Р у б и н ш т е й н . — Противоречия американского капитализма (И. Браславский —  

X, 279).
Н о в ы е  в о з м о ж н о с т и  А м е р и к и .  (В . В. Покшишевский— X, 281).
А. В и л  е й  ч у  к.—М еж дународная задолж енность после войны. С. А. В ы  иг н е  п о л ь 

с к и й . — М'иро.вой транспорт и мировое хозяйство. И. М. Ф а й н  т а р .— Америка 
и  Европа в мировом хозяйстве (А. И. Зак— XII, 243).

6. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ

Б. А. Т у т ы х н и .  —  Центрально-черноземная область (А. Рыбников— VI, 279).
Н. И. В а в и л о н  и Д.  Д.  Б у к и н  и ч.—Земледельческий Афганистан (В. Аболтин —  

VI, 280).
А л ь б е р т  Г а л а ш .— Новая Центральная Европа в экономических картах (К . Р уби н 

штейн— ѴІП, 284).

7. ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ

• Э к о н о м и ч е с к а я  о р г а н и з а ц и я  а н г  л и  й с  к о й п е ч а т и  (И. М. Гринштейн—
II,' 345).

Г. С р а г о в и  ч. —  Библиография плановой работы -(V, 281; VII, 300; ѴШ, 240 и  X , 285).

ОТДЕЛ VI с т а т и с т и к а

1. НАРОДНОЕ ХОЗЯЙСТВО СССР

Пятилетий ялам развития народного хозяйства СССР. Сводная таблица (Ш, 290—296). 
Основные показатели пятилетнето плана [народного хозяйства- по сравнению с  1 9 1 3  г.

и преды дущ им  пятилетием (Ш, 296—299).
Сводная таблица контрольных цифр народного хозяйства ОСОР на 1929/30 г. (IX, 

272—277).
Контрольные цифры на. 1929/30 г. и шітилстний план (IX, 278—282).
Капитальные влож ения в основные ф онды  народного хозяйства (IX. 286).

А. Показатели ресурсов обобществления

Процессы обобщ ествления в пятилетие 1928/29— 1932/33 гг. (III, 300).
Процессы обобщ ествления в контрольных цифрах 1929/30 г. (IX, 284). і

СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ Щ
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Б. Промышленность

Капитальные вложения в государственную планируемую ВСНХ промышленность на 
1929/30 Г. (IX , 283).

Капитальные влож ения в новое строительство государственной планируемой ВСНХ 
промыш ленности н а  1929/30 г. (IX, 290).

Выполнение пятилетнего плана капитальных вложений в государственную ллантгруе- 
.мую ВСНХ промышленность за  2 года— 1928/29 г. и  1929/30 г, (IX, 294).

В. Сельское хозяйство

Тракторош абжение по республикам и  районам (IX, 289).
Удельный вео обобществленного сектора сельского хозяйства по посевным площадям  

за  1928/30 ГГ. (IX, 296),

Г. Транспорт

Новое жел.-дор. строительство на  1929/30 г. (IX. 298).

ИСПРАВЛЕНИЯ 281

И С П Р А В Л Е Н И Я

В статью М. М. Б у ш у е в а  „К завоеванию новой хлопковой 
пятилетки11 ( „ П л а н о в о е  Х о з я й с т в о 1* № 10, 1929 г.) необходимо 
внести следующие поправки:

Стр. Строка Напечатано Следует читать

245 5 снизу хлопковых
хозяйств

хлопковых советских  
хозяйств

246 10 сверху по ЗСФСР—до 
500.000 га

по ЗСФСР—до  
50.000 га

245 2 (сноски) 
снизу

до 31 р. против  
3,2

до 32 р. против 
5 р.

В статью Ш. Я. Т у р е ц к о г о  „Ценообразование в системе 
народного хозяйства1* ( „ П л а н о в о е  Х о з я й с т в о 11 № 11, 1929 г.) 
необходимо внести следующую поправку:

138 21 сверху относительной
восстановленности

относительного
развития

В статью В. П. Акуленко „Производительность общественного 
труда11, печатанную в этом номере, необходимо внести следующее 

исправление:
Напечатано

131 4 св ер ху  норма накопления
есть норма приба
вочной стоимости 
или прибавочного  

продукта (М /Р)

С ледует читать  

норма накопления 
есть отношение 

прибавочного про
дукта к чистой 

продукции (М /Р)



ИОЛОЖЕНИЕ ОБ ИНСТИТУТЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИ ГОСПЛАНЕ СССР. Утвержд. тов. ШМИДТОМ 14/ХІ 1929 г
(выписка на приложения к протоколу №  49/447 заседания СТО от 14/ХІ 1929 г.)

1) В целях усиления научнох-о обоснования народнохозяйственных планов, при 
Госплане С С С Р  состоит Институт Экономических Исследований.

2) Для достижения намеченной в ст. I цели Институт: а) разрабатывает вопросы 
методологии построения планов народного хозяйства и социально-культурного строи
тельства; б) разрабатывает отдельные проблемы, возникающие в работе Госплана 
С С С Р, в частности, при разработке пятилетнего и генерального планов; в) занимается 
енстематическим изучением процессов воспроизводства в народном хозяйстве С С С Р под 
углом зрения социально классовой, экономической и технической реконструкции и раз 
рабатывает другие проблемы теории экономики переходного периода; г) организует 
разработку технико-экономических проблем реконструктивного периода; д) разрабатывает 
проблемы планирования народного хозяйства, в связи с интересами обороны страны;
е) изучает процессы мирового хозяйства в целях использования опыта капиталистических 
стран и осуществления Задачи догнать и перегнать передовые капиталистические страны;
ж) координирует работы экономико-исследовательских учреждений, состоящих при нар
коматах С С С Р и общественных организациях общесоюзного значения, а также при Гос
планах союзных республик; з) подготовляет кадры высококвалифицированных работников 
в области планирования.

3) Институту предоставляется право созывать с‘езды и конференции научно- 
исследовательских учреждений, деятельность которых координируется Институтом.

4) В состав Института входят действительные члены, научные сотрудники, аспи
ранты и технические сотрудники.

5) Во главе Института стоит Президиум. Президиум Института назначается 
Президиумом Госплана С С С Р в составе директора, его заместителей, ученого секретаря 
и членов.

Н а Президиум Института возлагается непосредственное руководство всей работой 
Института.

Ф ункции Президиума Института определяются Президиумом Госплана С С С Р.
6) При Президиуме Института состоит Совет. Состав и компетенция Совета 

Института опрделяются Президиумом Госплана С СС Р.
7) Периодическим органом, в котором печатаются результаты работ Института, 

является журиам „Плановое Хозяйство". Работы Института и его сотрудников, которые 
будут признаны Президиумом Института подлежащими опубликованию, но по ѳб‘ему 
или характеру своему не могут быть напечатаны в журнале „Плановое Хозяйство", 
издаются за счет средств Института.

8) Институт имеет печать с изображением государственного герба С С С Р и своего 
наименования.

9) Институт финансируется по смете Госплана СССР.

Пом. Управделами СН К  С С С Р и СТО  С. Ф лаксерм ан .

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРЕЗИДИУМА ГОСПЛАНА СССР.
О Т 11 /XII 1929 г. (Протокол №  36)

1. На Президиум Института Экономических Исследований возлагается:
а) общее и непосредственное руководство работой Института;
б) рассмотрение планов и программ работ Института и представление планов 

на утверждение Президиума Госплана С С С Р;
в) ежегодное рассмотрение и представление в Президиум Госплаии С С С Р 

«мет Ин-та и отчетов об израсходовании сумм, отпущенных по этим сметам;
г) рассмотрение и утверждение инструкций, определяющих работу отдельных 

частей Института и его сотрудников;
д) утверждение в должности научных сотрудников и аспирантов, а также 

представление на утверждение Президиума Госплана действительных членов;
е) утверждение подлежащих изданию трудов Института.

С труктура Института, в частности деление его на секции и подсекции, а также 
функции отдельных его составных частей, определяются Президиумом Госплана СССР-

2. Совет Института образуется в составе Президиума Института и лиц, утвер
ждаемых Президиумом Госплана С С С Р  и рекомендуемых исследовательскими учреж де
ниями, деятельность которых координируется Институтом. Директор Института является 
председателем Совета.

3. Н а Совет Института возлагается рассмотрение планов работ Института и пла
нов работ научно-исследовательских учреждений (п. „ж" ст. 2 Положении об Институте), 
принятие мер к их взаимному согласованию как в отношении предмета работ, так и 
«роков их выполнения и другие важнейшие вопросы, которые будут поставлены Пре
зидиумом Института.

И. о. секретаря Президиума Госплана С С С Р (подпись)

I
ИЗДАТЕЛЬСТВО К О М М У Н И С Т И Ч Е С К О Й  АКАДЕМИИ

о т к р ы т  п р и е м  п о д п и с к и  

—  на 1930 год —
НА Н 0 8 Ы Й  ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНЫЙ Ж У Р Н А Л  

ЭКОНОМИЯ. СЕКЦИИ КОММУНИСТИЧЕСК. АКАДЕМИИ

П р о б л е м ы  Э к о н о м и к и
В Т О Р О Й  ГОД И З Д А Н И Я .

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Бессонов С. А., Борилин.Б. С.,
К р и ц м а н  Л. Н., Ко н  А. Ф„
Леонтьев А., Мендельсон А С., \ /
Милютин В. П., Мартенс Л. К.,
  - Ронин С. Л.

П Р И Л О Ж Е Н И Я

В 1930 г о д у  к ж у р н а л у  б у д у т  д а н ы  с л е д у ю щ и е  п р и л о ж е н и я :

1. „ПРЕДМЕТ и МЕТОД ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЭКОНОМИИ". 
Диспут в Ком. акад., 35 печ. лист.
2. Т р а х т е н б е р г  И. А . ,  СОВРЕМЕННЫЙ КРЕДИТ и 
ОРГАНИЗАЦИЯ, ч. 2. Кредит 
и народное хозяйство, 25 печ. л.
3. ОРГАНИЗОВАННЫЙ КАПИТАЛИЗМ и СОЦИАЛДЕ- | 
МОКРАТИЯ“, сборник статей и :
материалов, сост. Гольдштейн Ю., и ;
Г е р ц б а х  М .,  под редакц. В а р г а  Е. и |
Л а п и н с к о г о  П., 10 печатных лист. /
4. БИБЛИОГРАФИЯ ПО ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ Э К О Н О- |
М И К Е .  8 печатных л и с  т о в. \
Ц е н а  з а  4 к н и г и  п о  п о д п и с к е  — 12 р у б л е й .  \

У С Л О В И Я  П О Д П И С К И ;  |
Без прил. на год— 12р., на 6 мес.—6 р. 50 к-, с прил. на год—24 р. .

З А К А З Ы  и П Е Р Е В О Д Ы  ПРОСИМ Н А П Р А В Л Я Т Ь  ПО А Д  Р Е С У: ) 
МОСКВА, ГСП, 10, ВОЛХОНКА, 14. 

И з д а т е л ь с т в у  К о м м у н и с т и ч е с к о й  А к а д е м и и  ;



ПРИНИМАЕТСЯ ПОДПИСКА НА 1930 ГОД
на ежемесячный политико-эконом ический ж урнал

САВЕЦКАЕ БУДАУНІЦТВА"
(СО ВЕТСКО Е СТРОИТЕЛЬСТВО)

о?

И З Д А Н И Я
А 7  ^

ВЫХОДИТ НА РУССКОМ и  

БЕЛОРУССКОМ ЯЗЫКАХ

5-й  г о д

Ж У Р Н А Л  У Д Е Л Я Е Т  внимание вопросам социалистического 
строительства и изучению хозяйства и культуры Б С С Р. Кроме того, 
в журнале находит свое отражение и эконом, жизнь соседних стран.

Ж У Р Н А Л  И М Е Е Т  С Л ЕДУ Ю Щ И Е П ОСТОЯНН Ы Е ОТДЕЛЫ:

0 1 .  Экономическое строительство и экономическая политика. 
Ф 2 .  Советское и культурное строительство. ф З .  З а  рубежом. 

ф 4. По округам, ф 5. Критика и библиография, ф 6. Хроника. 
Ф  7. Динамика вародного хозяйства Б С С Р  (стат. бюллетень).

У С Л О В И Я  П О Д П И С К И :

на 12 мес. . . .  7 руб. 50 коп., на 6 мес..................4 руб. — коп.
на 9 мес................ 6 руб. — коп., на 3 мес..................2 руб. — коп.

Для годовых подписчиков допускается рассрочка: при подписке— 
3 руб., до 1-го апреля — 2 руб. 50 коп. и до 1-го июля — 2 руб.

Годовые подписчики, которые внесут целиком подписную плату 
до 15 января 1930 г., п о л у ч а т  б е с п л а т н о  „Контрольные
цифры народного хозяйства и культуры Б С С Р  на 1930/31 год“.

П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  бюро подписки Белгосиздата, 
контрагентством печати, всеми п.-т. конторами и непосредст

венно редакциовво - издательским отделом Госплана Б С С Р.

ПОЛИТИКО -ЭКО НО М ИЧЕСКИ Й  Д В У Х Н Е Д Е Л Ь Н И К

„НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ"
О рган  п рези д и ум ов  Г оспланов СССР и РСФ СР

ПОД Р Е Д А К Ц И Е Й : АНИКСТ А. М., БЕРДНИКОВА А. И ., БУМБЕРА Я . Ф .. 
ДИКАНСКОГО С. С ., К ВИ РИ Н ГА Э . И ., КРЖ ИЖ АНОВСКОГО Г. М ., ЛЕВИНА В. А., 
ЛЕВИНА Р. Я.. МАЙМИНА А. Б „  ПАСКУЦКОГО Н. А., РАПП О П О РТА  X. А 
и СЕГАЛ Б . М. Ответственный редактор А. Б . М А Й М И Н .

Ж урнал рассчитан на широкий круг работников плановых и хозяйственных органов 
и актив советских, профессиональных и партийных организаций, а также может 
служить пособием для п рорабо іки важнейш их вопросов планирований и хозяй

ственной политики в кружках текущ ей политики, пропгруппах и т . д.

Основной задачей журнала является освещ ение важнейших текущ их вопросов пла
нирования и экономической политики, а также всемерное содействие обмену опы
том и информации союзных республик и экономических районов по вопросам 

планирования и хозяйственной жизни.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет широко освещ ать основные теку- 
1 ' ....................................  щие проблемы планирования и социали

стического строительства СССР, ведя решительную борьбу с мелкобуржуазными 
течениями и оппортунистическими шатаниями в области планирования и социаль
но-экономической мысли.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет разрабаты вать актуальные вопросы 
  генерального плана, пятилетнего народно

хозяйственного плана и годовых контрольных циф р, в особенности проблемы 
темпов, накопления и распределения.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет освещ ать коренные вопросы  социа- 
— — .............    — диетической реконструкции народн. х-ва.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет разрабаты вать основные проблемы 
 .........■■■■■—■.......................— социально классовых отношений совре

менной деревни с точки зрения планирования и социалистической реконструкции 
сельского хозяйства.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет систематически освещ ать важней- 
  ...................................................■ ■ шис вопросы текущ ей кон'юнктуры на

родного хозяйства СССР, а также следить за  важнейшими вопросами в области 
мировой кон‘юнктуры и экономики мирового хозяйства.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет широко освещ ать текущ ие вопросы —     1 планирования социально-культурного сек
тора, в особенности, проблемы подготовки использования квалифицирован, кадров. 1

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ организует ш ирокую трибуну для близких
..........................— нам кадров специалистов по основным

вопросам экономической политики и социалистического планирования.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет систематически освещ ать текущие —....  .................................... ...............  вопросы методологии и практики плани
рования центральных и местных плановых органов.

НА ПЛАНОВОМ Ф РО НТЕ будет широко освещ ать опыт работы
, ................. -■■■■.........   —   - местных плановых органов и давать важ 

нейшую информацию о работе центральных плановых ячеек ведомств, союзных 
республик и экономических районов.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ предполагает систематически разрабаты-
1 1 1 111 вать организационные проблемы планиро

вания и социалистического строительства.

НА ПЛАНОВОМ ФРОНТЕ будет помещать в библиографическом (
■ отделе критические статьи о новейш ей ;

литературе по вопросам планирования, экономической политики и  реконструкции ) 
народного хозяйства.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА:
Н А  1930 Г. (М КНИГИ) — 8 Р. 

Ц Е Й А  Й О М Ё Р А  40 К О П .

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ: і
МОСКВА, КАРУНИНСКАЯ ПЛО Щ ., д. Л И .  ! 
ИЗДАТЕЛЬСТВО ГОСПЛАНА СССР «ПЛА
НОВОЕ ХОЗЯЙСТВО, и УПОЛНОМ ОЧЕН
НЫМИ ИЗДАТЕЛЬСТВА, 'С Н А БЖ ЕН Н Ы М И  ' 
С П Е Ц И А Л Ь Н Ы М И  ДОВЕРЕННОСТЯМ И.



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

„ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Г О С П Л А Н А  С С С Р

Москва, К аруанвская пл., дом 1. Телеф. 1-35-42 и 2-30-85 доб. 153.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЕМ ПОДПИСКИ
НА ТРЕТЬЕ ИЗДАНИЕ

„ПЯТИЛЕТНИЙ ПЛАН
НАРОДНО-ХОЗЯЙСТВЕННОГО

СТРОИТЕЛЬСТВА СССР"
в трех томах (пяти книгах)

Том 1. „Сводный обзор1-.

Том II. Часть 1-я „Строительная производственная про
грамма плана".

Том II. Часть 2-я „Социальные проблемы распределения, 
труд и культура".

Том III. „Районный разрез плана".

Приложение к III тому „Объекты нового строительства 
государственной промышленности на пятилетие".

Цена полного комплекта „Пятилетнего пла
на" с картой „Пятилетнего плана народно
хозяйственного строительства" в 4 красках 

15 руб. с пересылкой.

..............................

И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

„ПЛАНОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"
Г О С П Л А Н А  С С С Р

Москва, Ккрунинская пл., дом 1. Телеф. 1-35-42 и 2-30-85 доб. 153.

НОВЫЕ КНИГИ:
1 .  М.  М А Р К Е В И Ч

МЕЖСЕЛЕННЫЕ МАШИННО- 
Т Р А К Т О Р Н Ы Е  С Т А Н Ц И И

(БАЗА С.-Х. РЕКОНСТРУКЦИИ)
Пре дис ловие  Г. М. Кржижановского

7-е исправленное издание 
М. 1930 г. [Цена 902коп.

В Ы П О Л Н Е Н И Е  П Л А Н А  
ПЕРВОГО ГОДА ПЯТИЛЕТКИ

Под редакцией А. С. Мендельсона

2-ое изд. исправл. и дополи. 
М. 1930 г. Цена 35 коп.



И З Д А Т Е Л Ь С Т В О  „ П Л А Н О В О Е  Х О З Я Й С Т В О 1'
ГОСПЛАНА СССР. Москва, Ильинка, Карунинская пл., №  1. 

Телефон: 2-20-85, добавочный 153.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1930 год

н а  е ж е м е с я ч н ы й  П  П  Я II П  П  П  Г  II П  Ч  Я  І І  Г Т  Пп о л и т и к  о-
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
Ж У Р Н А Л  ^

Под редакцией Г. М. Кржижановского, Н. А. Ковалевского, С. Г. Струмилина, 
А. С. Мендельсона и Р. Е. Вайсберга. Ответст. редактор Н. А . Ковалевский.

Ж УРНАЛ СТАВИТ СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ всестороннее освещение соци
ально-экономических процессов, протекающих в народном хозяйстве С С С Р, как 
в его целом, так и по отдельным экономическим районам и отраслям, теоретико- 
экономический анализ этих процессов, прогноз грядущего развития С С С Р 
и в особенности современное и действенное освещение мероприятий и про
блем рационалистического, планового руководства народным хозяйством и на
правление его развития в сторону социализма.

В 1930 году к журналу „ П л а н о в о е  Х о з я й с т в о "  будут даны 
ТРИ ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 
СССР на 1930/31 г. Цена 6 руб.

2. КОНЪЮНКТУРА МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА. Под редак
цией Л. Я. Э в е н т о в а. Выходит ежемесячно двумя сериямй 
(А и Б). Цена 24 руб.

С ерия А содержит: обзоры и оценку по отраслям мирового хозяйства 
и анализ положения важнейших товарных рынков (в первую очередь наших 
экспортно-импортных товаров).

Серия Б содержит оценку конъюнктуры мирового хозяйства в целом 
и отдельно по странам, а также анализ важнейших динамических процессов 
в мировом хозяйстве.

3. МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО НА РУБЕЖЕ 1930 г. Цена 3 р.

П О Д П И С Н А Я  Ц Е Н А  на 1930 год
БЕЗ ПЕРЕПЛЕТА В ПЕРЕПЛЕТЕ . :

Н а 12 мес. б./нриложений — 24 руб. Н а 12 мес. б./приложений — 28 руб. 
„ 6 „ ,і п  „ 6 „ » 15 „і,
„ 12 „ с приложениями— 5 7  „ „ 12 „ с приложениями— 61
• 6 „ „ 46 „ „ 6 „ „ — 48 ^

Допускается подписка на журнал „П ЛАНОВОЕ Х О ЗЯ Й С Т В О * с любым 
из приложений, а  также и на одни приложения. Цена приложений в розничной 
продаже будет значительно выше подписной.

Подписка принимается только на 1 год или полгода с 1 января или с 1 нгоій 
Д ля заграницы подписная цена на журнал .П Л А Н О В О Е  Х О ЗЯ Й СТВ О * 

и на приложения повышается на 25 %■

  —   ---   тг
П О Д П И С К А  П Р И Н И М А Е Т С Я  

ИЗДАТЕЛЬСТВОМ „ П Л А Н О В О Е  ХОЗЯЙСТВО?
Москва, Карунинская площадь, 1, а  также уполномоченными, снабженными 

специальными доверенностями.


