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Г. М. Кржижановский

Пятилетний план народнохозяйственного 
строительства СССР

План ГОЭЛРО и пяти летка

Товарищи, если просмотреть мировую литературу о плане, о пла
новом строительстве хозяйства, о  том или ином подходе к постро
ению социализма, то вы увидите, что написаны целые горы. Но 
есть, товарищи, литература и литература. Лига Наций по поводу 
разоружения написала 14.000 листов, но эти листы, эта литература 
подвергнется только грызущей критике мышей. А есть такие тво
рения лучших человеческих умов, есть работы коллективов, которые 
вырублены из жизни, которые двигают и толкают жизнь. Так вот, 
товарищи, то, что сейчас демонстрируется перед вами, не относится 
к простой литературе. Это создано громадным коллективом, это 
выросло на почве работы лучших умов человечества, восприняло 
в себя руководящие идеи творцов коммунизма, марксизма, выросло 
на громадном хозяйственном опыте нашей страны, на совершенно 
своеобразном опыте, в котороіѵі нет для нас препятствий для исполь
зования работников любых квалификаций, для использования самого 
многостороннего опыта практического строительства, в громадном, 
неслыханном для истории масштабе.

Мы только что выпустили из печати полторы тысячи страниц 
нашего коллективного труда. А мы уж е чувствуем, что основные 
ставки того строительства, которое мы развертываем на страницах 
этих трактатов, уже широко известны стране. Пройдет ещ е корот
кий срок и каждый рабочий, каждый крестьянин будут знать, что 
означают эти ставки нашего строительства. Эти основные цифры 
будут стоять твердо в памяти, как основные вехи, на которых дол
жно быть сосредоточено все внимание нашего актива, потому что 
от выполнения этих ставок зависит все наше грядущее.

Рабочие и крестьяне будут твердо помнить, что, исполняя за 
веты Ленина, мы хотим нашу страну сделать электрической, что 
22 миллиарда киловатт-часов производства электроэнергии к 1932/33 г., 
это—основная ставка нашего пятилетнего плана и что ее  нужно во 
чтобы то ни стало выполнить. Рабочие и крестьяне будут знать, 
что мы даем громадный под‘ем тому, что мы называем хлебом про-

1 П олны й т ек с т  д о к л ад а  на V с‘е зд е  совето в  С С С Р .
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мышленности— топливу; они будут помнить, что мы хотим поднять 
продукцию нашего каменного угля с 35 млн. тонн до 75 млн. тонн 
ежегодной продукции. Отчетливо будут знать рабочие и крестьяне, 
что нефть, то, что называется черным золотом, не забыта нами, 
что мы хотим поднять продукцию этой нефти с нынешних 11—12 млн. 
тонн почти вдвое — на 22 млн. тонн. Также отчетливо будут они 
помнить и знать, что в одной из самых сложных производственных 
задач — в черном металле — продукция должна быть поднята не ме
нее, чем до 10 млн. тонн.

С такой ж е отчетливостью страна будет знать, что мы идем 
навстречу нуждам химизации, что мы поднимаемся от ничтожного 
уровня — 500 тыс. тонн разнообразных химических туковых удобре
ний до 8 и более млн. тонн. Также отчетливо и твердо будет знать 
страна, что для того, чтобы освободиться от кабальной зависимости 
от опередивших нас индустриальных стран, мы будем создавать 
собственные машины и поднимем продукцию общего машинострое
ния до стоимости в 2 миллиарда рублей. Одно из крыльев этого 
машиностроения, быть мож ет ,  реш аю щ ее,— производство сельско
хозяйственных машин, будет поднято до годичной продукции, по 
стоимости равной 610 млн. руб., т.-е. будет почти утроена современ
ная продукция.

И по другой линии, не менее важной, т о в а р н о е  п р о и з 
в о д с т в о  х л е б о в ,  даю щ ее ныне всего около 8 млн. тонн, будет 
поднято не менее, как до 20 млн. тонн.

Рабочие и крестьяне уже знают громадность задуманного хо
зяйственного строительства; цемент — основа строительства. Его 
производство будет доведено до 40 млн. бочек в год.

Наконец, по линии транспорта мы пойдем с такой постройкой 
новых железных дорог, которая, примерно, равна созданной за все ре
волюционное прошлое; мы дадим нашей сети ещ е около 18—20 тыс. км  
новой железнодорожной сети. Эти основные ставки и цифры должны 
быть и скоро будут крепким достоянием сознания каждого актив
ного работника нашей страны.

Товарищи, заранее можно знать, что многие, особенно за на
шим рубежем, об'явят эти ставки неслыханными, будут говорить, 
что это фантазия, измышление. По масштабу буржуазных государств, 
по всему их прошлому, по всему тому, что знала человеческая исто
рия в области хозяйственного строительства, таких темпов, такого 
движения, такого броска вперед никто не делал, никто им и не 
задавался.

Но, товарищи, нам не привыкать-стать к насмешкам, к недове
рию тех, которые не видят нашей действительности, не желают 
видеть ее, для которых вся наша действительность представляется 
фантастикой. Мне вспоминается такое ж е недоверие 8 лет тому 
назад, когда мне пришлось впервые выступать здесь же, с этой 
трибуны с планом электрификации страны, планом государствен
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ной комиссии по электрификации (сокращенно — планом ГОЭЛРО). 
Вы, помните, какое это было время. Страна ещ е находилась под 
военной грозой, мы ещ е продолжали скатываться вниз, в бездну 
глубочайшей экономической разрухи. И вот, по директивам партии, 
был составлен первый перспективный хозяйственный план. Мы со
брали тогда горстку лищ научно-технических работников, и под не
посредственным руководством Владимира Ильича, по прямым дире
ктивам нашей партии попробовали разобраться в том хозяйственном 
хаосе, который нас окружал, попробовали апеллировать к завоева
ниям науки и техники и к тому рабоче-крестьянскому активу, сози
дательную силу которого мы, вопреки разрухе и войне, видели и ощу
щали. В этом плане мы смело набросали очерк нашего будущего, 
рисунок того строительства, которое мы, с нашей точки зрения, 
могли и должны были осуществить. И немедленно раздались на
смешки: говорили, что это не план электрификации, а план „эле
ктрофикции", говорили, что это поэзия, творчество, далекое от 
действительности.

21 декабря 1921 г. этот план ГОЭЛРО был утвержден Совнар
комом. Минимальный срок его выполнения был намечен в 10 лет. 
Теперь, говоря вам о пятилетке, я подвожу итоги возможного по 
нашим новым нынешним расчетам строительства, как-раз к тому же  
сроку, к которому, как и минимальному, был приурочен весь план 
I ОЭЛРО. И вот посмотрите, как теперь, умудренные опытом, 
с большими фактическими достижениями, опираясь не только на 
творчество группы научных работников, не только на работу „сверху",, 
но опираясь на действительный опыт жизни, на работу многомил
лионного „низового" коллектива, мы в целом ряде решающих напра
влений в сущности только воспроизводим ставки того ж е плана. 
ГОЭЛРО. Мы это сейчас подтвердим.

П режде всего, пару слов, чтобы об'яснить смелость ставок 
плана, больших цифр его строительной программы. Мы держим  
в своих руках хозяйственный механизм, исполненный таких сил, ко
торых человеческое общество не знало. Мы живем в стране, кото
рою, впервые в мире, управляет диктатура пролетариата. Мы живем 
в стране, в которой не имеется никаких препятствий для того, чтобы 
воплощать в жизнь наиболее развернутый фронт знания, не счи
таясь ни с какими перегородками, которые может ставить частная 
собственность или корысть капиталиста.

Что показывают нам простые, точные, научные расчеты? Уже 
один факт перехода в общественную собственность орудий и средств  
производства дает нам громадную экономию. Простые и многогово
рящие цифры: крестьянство в ипотечных платежах, арендных и бан
ковских, вследствие устранения помещиков и землевладельцев, эко
номит из года в год свыше 300 млн. руб. Устранение непроизводи
тельного потребления верхней части общества, буржуазной верхушки 
тузовгкапиталистов, по самым осторожным подсчетам, дает не менее
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600 млн. руб. годичной экономии. Освободившись от грандиозной 
зависимости по уплате военных и всяческих других иностранных 
долгов, в которых запуталось царское правительство, мы будем 
иметь из года в год экономию не менее 500 млн. руб. Уничтожив огром
ную пиявку военного хозяйства царской России, где хищения гос
подствовали как ни в одной другой хозяйственной области, поста
вив нашу оборону на совершенно иные рельсы, мы экономим не 
менее 500 млн. руб. из года в год. Подсчитайте общую сумму — это  
не менее двух миллиардов рублей в год, это—около одной седьмой 
части всего годичного довоенного народного дохода. Вот что дала 
нам Октябрьская революция, вот, какие огромные материальные 
средства мы получили, как добавочные средства для развертывания 
хозяйства, при чем для развертывания на новой более совершенной 
основе, на основе п л а н о в о г о  р е ж и м а .

И вот, товарищи, действительность показала, что вопреки труд
ностям налаживания планового хозяйства, ибо оно не дается сверху, 
а завоевывается всем нашим трудовым коллективом в процессе не
престанной борьбы за план, эти огромные завоевания, которые воз
можны лишь при победе диктатуры пролетариата, мощно дали себя 
знать. Действительный ход хозяйственных событий показал, что эти 
плюсы, при наличности встрепенувшейся воли к труду у рабочих и 
крестьян, дают возможность ставить такие большие ставки в наших 
перспективных хозяйственных планах. Вспомним эти основные ставки. 
План ГОЭЛРО был планом электрификации. Тов, Рыков приводил 
уж е справку, что по этому плану намечалось построить 30 район
ных электростанций общей мощностью в 1.750 тыс. киловатт. В пя
тилетке мы идем уж е не с 30 электрическими станциями, а с 40- 
Мощность их значительно превосходит мощность, намеченную раньше 
(от 2.500 до З.ООО тыс. киловатт).

Что это означает?
Действительность показала, что нажим ГОЭЛРО на электри

фикацию был правилен, что он не только не был преувеличен, а как- 
раз наоборот. Не рассуждения, а прямые ответы на запросы по 
электроснабжению мест, важнейших районов, важнейших отраслей 
народного хозяйства вынуждают нас теперь итти в этом деле далее 
и решительней. В общем и целом, однако, мы идем по строительству 
районных станций как-раз в тех местах, которые были намечены по 
плану ГОЭЛРО. Новые станции пятилетки лишь уточняют этот 
проект, ограничиваясь в большинстве случаев лишь увеличением 
первоначально намеченных мощностей.

А вот другая важнейшая строительная хозяйственная линия — 
металл. Я прямо прочту вам, каким образом мы рассматривали про
грамму черного металла в плане ГОЭЛРО. Вы увидите, как сейчас 
новая проработка вопроса поразительно близко подвела нас к тем же 
величинам, какие мы намечали в 1920 г.: „В программу производи
тельности ближайшего десятилетия должно быть поставлено увели
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чение выплавки Ю жного района до 5 млн. тонн. Это увеличение 
может быть достигнуто полным использованием оборудования сущ е
ствующих заводов, расширением таковых (между прочим Керчен
ского) и устройством нового крупного завода на 670—750 тыс. тонн 
около Александровска. Урал может дать при добавочном снабжении 
донецким и кузнецким углем до 25 млн. тонн, Центральный район— 
до 417 тыс. тонн и Северный такое ж е количество. Для обслужива
ния Сибири следовало бы развить металлургическую промышлен
ность в Кузнецком бассейне. В сумме выплавка чугуна должна быть 
доведена в ближайший срок до 8.400 тыс. тонн в год, при чем 
придется прилагать все усилия для дальнейшего увеличения этой 
нормы".

Десять миллионов тонн чугуна пятилетки — это 600 млн. пудов. 
Вы видите полное совпадение ставки нашей пятилетки с планом 
ГОЭЛРО, ибо в ГОЭЛРО говорилось, что 8.400 тыс. тонн чугуна 
будет мало. По пятилетке Украина должна дать 6 млн. тонн чугуна, 
и сличая разверстку по местам и по характеру строительства в обоих 
планах, вы увидите полное совпадение.

Посмотрим дальше, что мы говорили о топливном центре — 
Донецком бассейне. Мы говорили в 1920 году, что надо довести до
бычу Донбасса с опорой на крупные шахты до 47—50 млн, тонн. 
Посмотрите, как сейчас намечаем: 54 млн. тонн угледобычи Д он
басса по пятилетке — это в переводе на пуды соответствует задаче 
поднять угледобычу Донецкого бассей н а— до 3 миллиардов пудов.

По добыче торфа намечалось получить не менее 1 миллиарда 
пудов (около 17 млн. тонн). Мы делаем в нашей пятилетке ставку 
на 16—18 млн. тонн торфа. Также поразительно совпадение и по 
черной руде в обоих планах 20 млн. тонн. Уже эти справки пока
зывают, что ставки нашей пятилетки в общем и целом' близки 
к наметкам плана ГОЭЛРО. А их можно было бы значительно про
должить.

По плану ГОЭЛРО предвиделось громаднейшее расширение ту 
ковой удобрительной промышленности, фосфоритной муки, ф осф о
ритных и азотистых удобрений. Там говорилось о большом строи
тельстве государственных совхозов, при чем предвиделся длительный 
путь для выправки их хозяйства. О чем это говорит? Над этим 
следует задуматься. Это говорит о том, что мы имеем поразитель
ное совпадение научного анализа, того анализа, который был нашим 
преимущественным средством в ту пору, когда мы писали план 
ГОЭЛРО с данными тех больших и сложных расчетов, которые мь: 
могли пустить в ход при выработке пятилетки. Изучая ее полторы 
тысячи страниц, вы увидите, какая работа на этот раз проделыва
лась, работа по преимуществу учета фактического хозяйственного 
опыта, учета дискуссий с работниками мест, опиравшимися прежде 
всего на то, что свидетельствует им сама их хозяйственная дея
тельность.
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Ставки пятилетки вырублены из самой жизни. Поразительное 
совпадение творчества научной мысли, ее предвидения, с тем опы
том, который фактически проделывался нами за эти поучительные 
великие годы нашей хозяйственной жизни! Пусть маловеры приза
думаются над этим обстоятельством. Оно должно показать им, что 
мы были правы, когда были уверены, что сможем, опираясь на осо
бые условия нашей страны, создать такую необычайную спайку 
между работой теоретической научной мысли и фактической хозяй
ственной работой на местах, которой еще мир не знал и не мог 
знать,— мир, живший в условиях противоположения труда и капи
тала, мир, знавший науку, направленную на служение интересам 
лишь горстки верхов, — мир капиталистический. Все это вселяет в 
нас бодрую уверенность, что мы идем по правильному пути.

Товарищи, Владимир Ильич назвал план ГОЭЛРО второй про
граммой партии. Это мы с еще большим правом можем сказать от
носительно пятилетки. Здесь  еще более достоверности в прощупы
вании, в опытной проверке строительства хозяйственных основ 
социалистического общества.

Совпадение пятилетки по основным решающим вехам с планом 
ГОЭЛРО, который не без основания назывался планом Ленина, го
ворит, что в х о з я й с т в е н н о м  р а з р е з е  мы и д е м  п о  л е н и н 
с к и м  в е х а м .  На ряду с этим как зеницу ока мы будем блюсти 
о с н о в н у ю  п р о г р а м м у  партии, партии, созданной тем ж е Лени
ным. Мы идем по пути, который как бы с двух сторон огражден  
вехами, поставленными гениальной и твердой рукой Владимира Иль
ича. С тем большей уверенностью мы пойдем по этому пути в даль
нейшем, какие бы трудности и препятствия нам не встретились, 
какие бы насмешки на нас не сыпались. Мы знаем, что хорошо 
смеется тот, кто смеется последним. Мы все твердо будем стоять 
у хозяйственного руля и великим показом докажем, что в нашей 
стране впервые строится не теоретический, а подлинный социализм— 
строится действительное господство трудящихся над всеми сти
хиями, обеспеченное мощным материальным базисом.

Энергетические ресурсы

Товарищи, по соглашению с тов. Куйбышевым, наши доклады 
распадаются на две части. На мою долю из области промышленной 
приходится и э н е р г е т и к а ,  т.-е. топливо и электрическая энергия, 
иными словами все то, что обеспечивает работоспособность про
мышленности. Энергетика, сказать попросту, это — работоспособ
ность. Громаднейший раздел промышленности будет докладывать 
тов. Куйбышев, и мне надо быть очень осторожным, чтобы не за
тронуть его темы. Все остальные части хозяйства по условиям вре
мени мною должны быть доложены в самой краткой форме.

Итак, позвольте мне начать прежде всего с основного, с х л е б а  
п р о м ы ш л е н н о с т и  — топлива.
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Товарищи, если мы посмотрим, как развивалась наша промыш
ленность то мы, прежде всего, увидим, что пути ее  развития шли 
как бы по линиям топливных ресурсов, в меру того, как мы могли 
развивать использование природных ресурсов топлива. Первая про
мышленность нашей страны была развита в Центрально-Промыш
ленном районе и на Урале потому, что здесь были огромные лес
ные богатства.

Громадное развитие нефтедобычи в период конца 8О-х и начала 
9О-х годов повлекло развитие промышленности на Волге до ее  вер
ховьев. Ленинград шел на иностранном импортном угле. Нечего 
говорить, что вся промышленность нашего Ю га базировалась на 
громадной базе Донецкого бассейна.

Не надо забывать, что в грядущее пятилетие как-раз в этой 
области наступают решительные сдвиги. Теперь, более, чем когда 
либо, для того, чтобы проследить судьбы индустриализации, мы 
должны отдавать себе ясный отчет в развитии базы индустриализа
ции, в производстве хлеба для промышленности — топлива. Какие же  
это сдвиги? П режде всего широкое получение импортного угля для 
нас исключается, по понятным для вас соображениям. Леса наши 
для дровяного использования мы должны щадить. У нас огромная 
строительная программа, и требования деловой древесины громадны. 
Мы должны поднять годичную продукцию одной деловой древесины 
с 60 млн. куб. метров вдвое, а лесные районы, находящиеся вблизи, 
сильно вырублены. Мы должны найти специальные транспортные 
средства для развертывания новых лесных районов, крайне необхо
димых не только для внутренних строительных надобностей, но и 
для мощного под'ема лесного экспорта.

Я ещ е не сказал, что теперь мы идем в наши леса с задачами 
крупной, специально лесной, химической и механической промыш
ленностями. Должен еще подчеркнуть, что движение современной 
технологии показывает нам, что древесина и в дальнейшем будет 
играть главную роль не как топливо, а как предмет самой разно
образной, многообещающей механической и химической переработки.

Наконец, нефть. Мы должны всячески беречь ее от грубого 
топливного использования, как продукт, необходимый для разнооб
разных переработок, как основу экспортных товаров величайшей 
важности. Донецкий бассейн со  своим углем уж е 4 —5 лет находится 
в таком напряжении, когда мы с величайшей осторожностью  должны 
намечать этапы его дальнейшего развития, чтобы это напряжение 
не перешло в перенапряжение.

Как видите, товарищи, топливные предпосылки у нас другие( 
чем были прежде. Вопросы топлива приобретают колоссальную, 
быть может решающую, роль для успехов всей задуманной нами 
хозяйственной программы.

Можно ли вообще считать, что эта программа реалистична в 
том смысле, что наши основные топливные ресурсы обеспечат на
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меченные темпы индустриализации. Имейте в виду, что мы сравни
ваем одно топливо с другим по его теплотворным способностям. 
Мы переводим одно топливо в другое, приравнивая его примерно 
к среднему донецкому углю. Донецкий уголь определяется в 7.ООО 
теплотворных (калорий) в килограмме. Этими условными единицами 
мы измеряем мощность всех наших топливных ресурсов, переводя 
их в одно измерение.

Каков ж е наш природный запас всего топлива в этих условных 
единицах? Он определяется огромной цифрой в 6ОО мрд. тонн. Мы 
подходим с такими скромными по отношению к этому запасу потреб
ностями топлива из года в год, что страховка и перестраховка здесь  
колоссальные.

По пятилетке, к концу ее, мы будем расходовать в год для всех 
производственных надобностей всего около 100 млн. тонн услов
ного топлива.

Но как распределяются по родам топлива наши природные 
ресурсы? Почти 90% приходится на разные каменные угли, 8% па
дает на торф, 1°/о падает на нефть и немногим более 1,5% прихо
дится на дрова. Таким образом, реш ающ ее значение имеют угли: 
90% всего природного топливного запаса. Но когда мы переходим  
от общей разведки природных ресурсов к таким ресурсам, которые 
мы уж е нащупали более основательно, которые мы можем назвать 
промышленными ресурсами,— потому что по расчетам наших техни
ков и экономистов наличность их прочно установлена и они ра
сположены выгодно для промышленного использования, — то тут 
перед нами развертывается поразительная картина. Оказывается, 
что как каменный уголь, так и торф, так и нефть — эти основные 
части нашего топливного баланса,— мы знаем по промышленно раз
веданным ресурсам только в т р е х  п р о ц е н т а х  их естествен
ных богатств. Только леса — наше старейшее топливо — разве
дано промышленно в одну треть, а во всех остальных частях про
мышленная разведка охватывает только 3%. Это сразу показывает, 
где самое слабое место на топливном фронте. Это говорит о том, 
что одна из важнейших задач предстоящего пятилетия — закрыть 
эти „ножницы" между общей и промышленной разведкой, броситься 
с величайшей энергией на такую разведку, которая бы нам позво
лила проектировать развитие топливной промышленности, постановку 
наших фабрик и заводов в расчете на твердые источники топлива, 
их хлеба, их основного хлеба- Оказывается, например, что в Донец
ком бассейне, который, казалось бы, должен быть хорошо разведан, 
что в этом Донецком бассейне мы сейчас еще принуждены ставить 
шахты не так, как этого требует горнозаводское дело, не с такой 
степенью достоверности в смысле разведанности каменноугольных 
пластов, как этого требую т наука и практика. А что ж е сказать 
про нефть? При ставке на 22 млн. тонн ежегодной добычи мы 
для б млн. тонн должны будем искать новых месторождений.
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Сейчас я попрошу на карте осветить топливодобычу. 1 Зеленым 
светом здесь освещено то, что связано с торфом. Особенно ясно вы 
видите эти большие белые блестки угольных шахт. В Европейской 
части это — Донецкий бассейн, в Сибири — Кузнецкий бассейн. Внизу 
в трех черных квадратах изображена относительная мощность трех 
главных по мощности угольных бассейнов. Первый в 64 миллиарда 
тонн (а некоторые утверждают в бб мрд. тонн). Это — наш Донбасс. 
Второй громадный квадрат графически сопоставляет 400 мрд. тонн угля 
Кузнецкого бассейна. И третий квадрат — это Прибайкальский Иркут
ский угольный район, который определяется по мощности ресурсов 
в 50 мрд. тонн.

Я останавливаюсь сразу на угле, ибо, как я уже об'яснял, уголь 
составляет 90% всех наших топливных ресурсов. На что ж е  
мы здесь должны обратить особое внимание? Вы видите, что соот
ношение сил по природным ресурсам Кузнецкого и Донецкого бас
сейнов таково, что Донецкий бассейн, примерно, в б—7 раз меньше, 
чем Кузнецкий бассейн. Тем не менее всесоюзной кочегаркой и на 
это пятилетие остается Донецкий бассейн, ибо это бассейн освоен
ный, стоит на прочных рельсах, тогда как Кузнецкий бассейн, этот 
молодой мощный гигант, мы вновь должны развертывать, раскры
вать. Вы видите, что этими сигналами с особенной яркостью осве
щается Донецкий бассейн.

Какова ж е программа работ в Донецком бассейне? Я в бег
лых чертах остановлюсь на ней, чтобы вы представили себе размеры  
наших строительных работ здесь, в этом важнейшем индустриаль
ном пункте.

Нынешняя продукция Донбасса — 27 млн. тонн, а нам нужно 
для того, чтобы свести концы с концами, при ЗО-процентной эконо
мии топлива, отсю да получить не менее 53 млн. тонн—почти удвое-- 
ние. Что это значит? Капиталисты строили старый Донбасс в тече
ние 40 лет. Ныне мы уже превзошли довоенную угледобычу Дон
басса. Теперь мы хотим ее удвоить. Стало быть, в течение 5 лет мы 
хотим здесь сделать то, что капиталисты сделали в течение 40 лет. 
Это огромнейшее, напряженное задание. Вы знаете, как напряженно 
работает наша всесоюзная кочегарка теперь, как трудно дается ей 
осуществление очередной строительной программы, по которой мы 
за последние 3 года вложили здесь около 300 млн. руб. Мы должны 
были по Донуглю построить 13 новых крупных шахт, 4 крупнейших 
шахты сильно переоборудовать. Пока что мы еще не развернулись 
здесь с крупной реконструкцией. Нам трудно было развернуть не
окрепшим индустриальным механизмом ту строительную программу, 
которую мы разработали, как вы слышали, уж е 8 лет тому назад.

В это пятилетие мы должны будем так развернуть программу 
нового крупного шахтного строительства, чтобы поднять угледобычу,.

1 См. прилагаемую  карту.
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обеспеченную  прежней программой работ лишь до уровня в 41 млн. 
тонн, — до 53—54 млн. тонн. Каждый год нам нужно закладывать 
от 10 до 12 новых крупных шахт. Мы одновременно должны будем 
приступить к программе большой реконструкции существующих 
шахт, по крайней мере, 40—50 крупнейших шахт. А ведь крупная 
шахта строится ЗѴа —5 лет, переоборудуется —2—3 года. Вот какое 
крупное шахтное строительство необходимо здесь. На одни жилища 
придется израсходовать около 300 млн.— вы знаете, как остра здесь  
жилищная нужда. Нам нужно покончить также с электрическим го
лодом в Д он бассе— до сих пор электрическое снабжение здесь на
ходится в тисках. По-новому, крупнейшим строительством, придется 
разрешить и водный вопрос, от которого задыхается все хозяйство 
и все население Донбасса. Программа строительных работ потребует 
от нас свыше одного миллиарда рублей. Но не в этом миллиарде 
дело. Дело в том- что до сих пор мы еще никогда на столь ограни
ченной территории не развертывали такого грандиозного строитель
ства с таким срочным и ответственным заданием. Труженики Дон
басса должны помнить, что от их работы в это пятилетие буквально 
зависят судьбы основных индустриальных центров. Донбасс по 
прежнему останется главным питающим топливным центром. !ы 
прилагаем все усилия к тому, чтобы облегчить нагрузку Донб -са, 
развивая местное топливо, рационализируя потребление топлива. 
Однако, если мы и сведем Д онбасс по процентной доле среди уголь
ных районов на 7 пунктов ниже, то тем не менее для Центрального 
и Ленинградского районов много больше половины промышленного 
топлива попрежнему будет углем Донбасса.

Вы должны знать, что природные условия залегания угольных 
пластов Донецкого бассейна неблагоприятны. Отношение породы 
пустой к угольным пластам плохое:—О,13°/0 угленосности. В бассейне— 
200 угольных пластов и „пропласток", но пласты тонкие, часто 
выклиниваются (там мы считаем промышленными пластами полу
метровые пласты).

Казалось бы, что легче всего, скорее всего разгрузиться пере
ходом на Кузнецкий бассейн. В нем громадные природные преиму
щества: сумма угленосных пластов Донбасса —28 метров, сумма 
угленосных пластов Кузбасса — 100 метров. В 10 раз больше угле
носность (1,3°/о), значительная часть пластов имеет среднюю мощ
ность 2 метра с колебанием от половины до 16 метров, залегания 
пологие, ближе к поверхности земли. Калорийность 8.000 против
7.000 Донбасса. Угли, приближающиеся к лучшему английскому углю 
„кардиф", чистые, не выветриваются. Есть замечательнейшие угли 
в Кузнецком бассейне — „томиты". Это почти концентрированная 
нефть, такое огромнейшее богатство в них летучих веществ. Есть 
великолепные коксующиеся угли.

И, тем не менее, мы не можем рискнуть довести за пять лет 
угледобычу Кузнецкого бассейна до размеров, превышающих
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утроение нынешнего уровня, равного 2,5 млн. тонн. Мы наметили 
здесь угледобычу всего в 8 млн. тонн. К этой цифре мы пришли при 
некотором сопротивлении практических работников, которые утвер
ждали, что и это невозможно- Только тогда, когда мы их убедили 
в том, что Кузнецкий бассейн при своем развертывании будет  
центром внимания всего Союза, что сам Донбасс об'явит свое ш еф
ство над этим своим растущим преемником, только тогда работники 
мест и эксперты согласились, что эта программа в 8 млн. необхо
дима и возможна.

На третье место надо поставить не Иркутский район, а то, 
что сверкает сейчас на карте в центре под Москвой — это так на
зываемый Подмосковный бассейн. Этот Подмосковный бассейн испы
тывал странные судьбы. Расположение его, как вы видите, в смысле 
близости к основному индустриальному центру идеально — он в не
посредственной близости к красной пролетарской столице Союза- 
Разведки его, которые охватывают ничтожную долю бассейна 
\из 25.000 км всего только 500 км) показывает, что хотя залегание 
подмосковного угля не является сплошным (он лежит гнездами) 
тем не менее, есть и большие гнезда. Общая мощность его опреде
ляется, примерно, в 8 мрд. тонн. Но свойства угля таковы, т.-е. счи
тались при прежней технике таковыми, что этот уголь относился 
к породам самого дурного угля — калорийность в 3.200 калорий, он 
выветривается на воздухе, сернист. Техники не умели подойти к его 
использованию так, как подходили к благонадежным сортам донец
кого топлива. Однако, современная техника, работы Теплотехниче
ского института и Каширской станции показали, что мы должны по 
иному расценивать достоинства и возможности использования этого 
подмосковного угля. Мы научились его прекрасно сжигать, и те  
исследования, которые мы сделали в заграничных лабораториях, 
в заграничных производственных центрах, показали, что с этим углем 
мы пойдем той же дорогой, какой Германия идет с бурым углем. 
Мы располагаем теперь возможностью для раскрытия Подмосков
ного бассейна действовать н рычагом электрификации и рычагом 
химии. Огромнейшее значение Подмосковного бассейна вырастает 
сейчас особенно потому, что навстречу идут те современные завое
вания науки и техники, которые и вообще, по всему хозяйственному 
строительству, чрезвычайно облегчают наше положение, создают, 
вели можно так выразиться, нам попутный ветер. Подмосковный 

ассейн — великая страховка на случай всяких осложнений. Отдален
ность Кузбасса, напряженность транспортных условий для вывоза 
из Д онбасса угля всякий р аз/гв случае каких-либо внешних ослож 
нений, заставляют нас особо ценить это огромное страхую щ ее зна
чение Подмосковного бассейна, расположенного вблизи основного 
политического и экономического центра Союза.

На Урале явственно выделяется Кизел на севере и Челябинский 
бурый уголь — на юге. Кизеловские угли идут узкой 100-километро-
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вой лентой по западному склону Урала. Угли коксующиеся; они, неви
димому, имеют неразведанную площадь залегания в ширь своей ленты.  ̂

На развитие Подмосковного бассейна раза в 4—5, на переход 
к крупным шахтам от теперешних кустарных мы должны будем за
тратить свыше 50 млн. руб. Под'ем уральской угледобычи до 6—7 млн. | 
тонн потребует закладки новых 20 шахт и расходов около 100 млш руб. , 
Общие вложения в каменноугольное дело за пять лет — 1.300
1.400 млн. руб. л

Я не останавливаюсь на других, менее важных угольных Оас-
сейнах. Время, возможное для доклада, не позволяет мне разверты
вать полную картину строительства, и поэтому я останавливаюсь
только на самом основном и существенном.

Перехожу от углей к другим видам топлива, но отмечу одно 
обстоятельство. Мы знаем, что территория нашего Союза превосхо- 
дит территорию Соед. Ш татов не менее, чем в три раза; в геологи
ческом отношении она близка к Соед. Штатам; а между тем ока
зывается, что мы обладаем 7°/0 мировых запасов угля, а Соед. Штаты, 
обладают 5О°/о- О чем это  говорит? Если вы вспомните, что наши 
угольные богатства, промышленно разведаны только на 3 / 0, то де
ло становится ясным. Дело в том, что мы просто не знаем наших 
угольных сокровищ. И действительно, в нашей памяти проходит ряд 
событий за эти годы, когда мы неожиданно натыкались на новые 
угольные бассейны (Печора, Минуса), когда мы должны были заново 
расценивать известные залежи, поднимать их значение. Это говорит 
о том, что мы должны будем очень сильно спешить с угольной гео
логической и промышленной разведкой и если мы израсходуем за  
пять лет на эту надобность около 100 млн. руб., то этой суммы 
жалеть не приходится. Надо только, чтобы она с толком и во-врем*
пошла на это важное дело.

Что ж е может притти нам на помощь для того, чтобы по гоз
можности скорее избавиться от напряжения и перенапряжения 
Донбасса? Конечно, рост Кузнецкого бассейна, особенно в грядущем, 
даст громадное облегчение. Если мы сумеем подмосковный уголь 
вскрыть по другому, чем это делалось до сих пор, то  мы также по
лучим большую помощь.

Но есть еще, товарищи, огромные топливные богатства, о,
гатства торфа. Вы слышали, что он занимает после угля второе ме
сто среди наших природных топливных ресурсов. Мы— первая ст Рана 
в мире по нашим торфяным богатствам. Мы считаем, при грубо 
прикидке, что наш Сою з обладает в его европейской части, при
мерно, 20 мрд. тонн т о р ф а -в  переводе на условное топливо, а в ча
сти а зи а т с к о й -е щ е  30 мрд. тонн. В сумме около 50 мрд. тони 
в условных единицах. Вот какую мощь представляет наши торфяны

ресурсы. ^
Что это означает? Это означает, что если бы мы все наш

промышленное хозяйство перевели на торф, то мы в течение ле |
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могли бы питаться этими богатствами. Вся Европа и вся Америка 
определяют мощность своих торфов всего в 30 мрд. тонн. Отсюда 
мы видим, какое значение может иметь надлежащее использование 
наших торфяных богатств.

За это время мы прошли по торфодобыче очень значительный 
"Уть, мы упятерили добычу сравнительно с довоенным временем.

ыне мы хотим ещ е утроить ее. Мы сейчас, следовательно, делаем 
ставку на увеличение в 15 раз того, что мы добывали в довоенное 
время. Такую же, примерно, ставку мы ставим и на подмосковный, 
Уголь, т.-е. увеличиваем его добычу минимум в 15 раз.

Итак, если кто-нибудь скажет, что в плане у нас есть просчет 
в основном пункте, что мы слишком налегаем на Донецкий бассейн, 
Не считаясь с тем, что по линии перевозок мы должны будем еще 
Вложить миллионы для того, чтобы уголь из Донецкого бассейна до
ставить в центр, то это будет не верно. Мы все сделали для того, 

ЬІ послать на подмогу и торф и подмосковный уголь и другие 
^естные угли. Большего сдвига мы сделать пока не можем. Однако, 

ВидУ того, что по дровам, по тем соображениям, о которых я го
ворил выше, мы даем малое движение вперед, создается такое поло- 
Жение' пРи котором Донбасс продолжает оставаться основным цен
тром топливоснабжения, решающим судьбы всей индустриализации. 

а следующ ее место надо поставить в этом беглом обзоре  
Фть. Обратите внимание, прежде всего, на своеобразие судьбы на- 

П(̂ и НвФтедобычи. Было время, когда мы были первой страной мира 
нефтедобыче. Сейчас Америка перегнала нас в 10 раз: 125 млн. 
Н пР°тив наших 12 млн. тонн. В последние годы нас быстро пе

регнала Венецуэла, которая имеет сейчас уж е 14 млн. тонн. Но 
бол Э Весов колеблется. Мы считаем наше нефтяное хозяйство наи- 

®лаг°Устроенным в нашей индустрии. Этим оно обязано тому, 
почти все перешло на электрические „рельсы". В 1921 г. мы 

ли 8 Ю раз более отсталыми по отношению к Мексике: она была 
НаД нами, ныне мы сильно перегнали Мексику. Сейчас перед нами 
щ РЬезной силой стоит только такой мировой гигант, как Соед.

тнтьі. И вот является вопрос: каковы же судьбы дальнейшей кон
куренции двух основных властителей нефтяных ресурсов: нас и Соед. 
Штатов?

Отметим прежде всего, что промышленно разведанные ресурсь» 
Нефти у нас весьма не велики: 145 млн. тонн в переводе на услов
ное топливо. Это не устраивает нас даж е на ближайшее пятилетие. 
41/П°  Геологическим предположениям каковы эти богатства. Свыше 

/а мрд. тонн. Где можно искать нефть? Нефть можно искать везде, 
гДе нет отказа в известных осадочных залеганиях, где мы не наты
каемся прямо на кристаллические породы, где есть подходящие из- 

ЬІ земной поверхности. Наша территория по этим условиям чрез
вычайно близка к Соед. Штатам. А между тем, мы сейчас имеем 
всего 25 хороших нефтяных месторождений, из которых только 1 0

2*
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являются благонадежными. Америка за это время, за время конку
ренции с нами, открыла тысячу месторождений. Америка движется 
с  бешеным темпом, с бешеной энергией в области разведок. Сква
жины нефти используются там в 5—8 лет. Наши старые районы 
нефтедобычи, как, например, Балахно-Сабунчино-Романинская пло
щадь Баку, работают более полувека. Американцы идут с бурением 
на глубину до 2 километров, наши скважины в среднем около 400 мет
ров. Следовательно, мы и на старых площадях имеем некоторые р е
зервы на больших глубинах. Убежденность в том, что у нас должны 
быть громаднейшие, ещ е неизвестные запасы нефти, заставила на
метить в нашей пятилетке громадную нефтяную разведку. Мы на
метили в пятилетие — 200 новых геологических структур для иссле
дования. И вот сейчас то, что вы слышали об уральской нефти, это 
как раз подтверждает одну из важнейших наметок пятилетнего 
плана; подтверждает соображения, что на всем протяжении от за 
падного Урала до Средней Волги мы должны искать нефть. Откры
тие проф. Преображенским нефти в 40 км от Перми свидетельствует 
о  том, что эта наметка была правильной. Если будет так, что при 
этих разведках, как в довоенное время, будет 5 °/0 удачи, то мы дадим 
в это пятилетие уж е 10 новых благонадежных нефтяных районов. 
Здесь  не следует бояться риска. Американцы щедро бросаю т гро
мадные деньги и не смущаются малым процентом удачных скважин. 
Риск неизбежен, но нефть удачных скважин, столь необходимая нам 
и для экспорта и для внутреннего использования (а мы хотим уд
воить мощность нефтеперегонных заводов, довести их до 19 млн. 
тонн продукции, соорудить свыше 60 штук американских, так назы
ваемых „крэкингов", превращающих тяжелый мазут в легкие погоны 
бензинов), с лихвой вознаградит все потери.

Вот справка, которая ярко иллюстрирует, как смело идут аме
риканцы на разведку. В Калифорнии в 1925/26 г. было пробурено 
390 разведочных скважин. Обошлось это в 35 млн. долларов, т.-е. 
70 млн. руб., а в результате было открыто только два нефтяны# 
района и один из них оказался неважным. Это показывает, что й 
нам нужно всю обстановку разведок поставить на новые рельсЫ/ 
для того, чтобы здесь работники не боялись попасть в какую-ни
будь переделку, если процент удачи небольшой, не тот, который 
могут ожидать люди, недостаточно осведомленные в этой специаль
ной области.

Мы идем дальше, товарищи, для того, чтобы облегчить транс
порт нефти с громадным строительством нефтепроводов. Мы сей
час уж е осуществили огромный нефтепровод Грозный — Туапсе. 
Он здесь изображен на карте- Затем, строим нефтепровод Б ак у-' 
Батум. Есть предположение пойти с нефтепроводом от Каспий 
к Москве. Показательно, что, например, Венецуэла обогнала нас 
после того, как она для облегчения транспорта нефти пошла по путй 
огромного строительства нефтепроводов. Итак, шансы догона Аме"
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рики у нас большие и верные. Бешеная погоня за нефтью  в С.-А.С-.Ш. 
привела к значительному истощению тех скважин, которые там 
эксплоатируют. В то время как там наблюдается падающая линия 
на целом ряде недавно благонадежных мест, когда разведка там 
напряжена до отказа, мы только подходим к новым разведочным и 
производственным возможностям. Есть все шансы считать, что 
успешность в разведках будет не 5% а все 10—12°/0. Если это  
оправдается, то уж е в это пятилетие мы более чем вдвое умень
шим нашу отсталость от С.-А.С.Ш., а в следующ ее пятилетие на
чнем борьбу за мировое первенство. На все нефтяное дело мы на
мечаем по пятилетке около 1У2 мрд. руб.

В двух словах о дровоснабжении. Наш топливный баланс рас
считывает сохранить на все пятилетие, примерно, 50—60 млн. куб.

I метров дров годичной продукции для промышленного использования 
Здесь особенно трудная задача падает на Урал, на который накла 
дывается большая нагрузка по производству древесно-угольного 
чугуна, даю щ его особо высококачественный металл. Поэтому ураль
ские дровозаготовки надо поднять с 11 млн. до 15 млн. куб. метров. 
Здесь большие трудности. Чрезвычайно важно для Урала развитие 
его собственных местных углей и, конечно, особо необходима связь 
уральской металлургии с Кузнецким бассейном, мощная „минерали
зация" кузнецким углем топливного баланса Урала. Во всяком слу
чае, на ряду с огромной задачей по программе дровоснабжения на 
Урал падает чрезвычайно важная задача — поскорее связать свою  
массовую выплавку чугуна с каменным углем, с топливом, которое 
именуется минеральным топливом.

Мы видели, что несмотря на большую программу топливодо- 
бычи, от напряжения в Донбассе не уйти, разные виды местных 
топлив на смену ему быстро не придут. А ведь в общей сложности 
мы затратим в пятилетие на топливное дело до 3 мрд. руб. Это 
заставляет думать и о других источниках энергии и, в первую оче
редь, о в о д н о й  э н е р г и и .  Здесь — та же, знакомая нам картина. 
Мы не знаем своих собственных водных богатств. В то время как 
писался план ГОЭЛРО мы считали природную мощность наших 
водных сил, таких, которые давали бы возможность делать в одном 
месте гидравлические установки величиной в Ю.ОООлош. сил,— всего 
в 20 млн. лош. сил. За эти годы, на наших глазах, эта оценка под
нялась до 40 млн. лош. сил. Теперь есть возможность говорить что 
на самом деле ресурсы нашей водной энергии превосходят 60 млн. 
лош. сил. Конкурировать с нами, вероятно, может лишь одна Аме- 

у Рика» со своими 128 млн. лош. сил. Сейчас во всем мире энергично 
строятся гидравлические станции, т.-е. электростанции, использую
щие водную энергию. Целый ряд таких стран, как Швеция, Норве
гия, Италия, все свое хозяйство базируют на использовании водной 
энергии. Это использование у нас сейчас, если взять его по отно
шению к природным ресурсам — ничтожно: едва 1,5°/0. Но мы разви-
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ваем большую программу постройки гидравлических станций, которые 
более чем в 3 раза повышают процент этого использования. Когда 
я буду говорить о программе электрификации, я вернусь к этому 
вопросу.

Пару слов ещ е об одном источнике энергии, который мы не 
должны упускать из вида и который в будущем будет играть ко
лоссальнейшую роль; это — энергия ветра. Следует отметить, что 
в довоенное время было вложено 140 млн. руб. на различные вет
ровые установки, главный недуг этой энергии — это ее непостоян
ство. Сейчас старые ветродвигатели находятся в плохом состоянии. 
Только 35—4О°/0 из них действуют, а между тем, силы новой техники 
и здесь далеко ушли вперед. Новый ветродвигатель нашего инсти
тута ЦАГИ дает возможность при любом ветре получать практи
чески постоянное количество оборотов. Его число оборотов меняется 
лишь на 3 с небольшим процента. Это — подлинная техническая ре
волюция в этом деле. Двигатель ЦАГИ может при любом ветре 
параллельно работать с любой электростанцией. Есть различ
ные способы использовать эти возможности параллельной ра
боты. Ветровой двигатель может сопрягаться с самыми различ
ными тепловыми установками постоянного действия. Ветровой 
двигатель может качать во время ветров воду на некоторую возвы
шенность, а в безветрие использовать эту воду для вспомогательной 
гидравлической установки. Но самое благонадежное решение во
проса — иметь развитую сеть электропередач, прямо включая в нее 
разнообразные ветровые установки. Получается как бы огромный 
собиратель (аккумулятор) ветровой энергии, который в виде элек
трической энергии то получает, то отдает энергию, покрывая своим 
постоянством изменчивость стихии — ветра, грубы е прикидки наших 
ученых говорят, что мы можем с одной поверхности Европейской 
части СССР получить в течение года З.ООО мрд. квтч. т.-е. мощность, 
далеко превосходящую все мыслимые мировые потребности в энер
гии. Предстоит вплотную подойти к этому великому источнику, 
и пятилетка ВСНХ правильно намечает поднять установленную мощ
ность ветродвигателей до 500 тыс. лош. сил. Мы должны пойти 
с  ветровыми двигателями технически совершенной конструкции 
в деревню на смену старых ветряков, которые, как они ни были 
плохи, давали общ ую  мощность до 800 тыс. лош. сил. Эти ветряки 
могут быть и пионерами сельской электрификации, могут служить 
и для мельничных и для других механических приводов, для качки 
воды в оросительных целях и т. д., и т. п. А со временем мы их 
' ключим в сеть электропередач и они заживут новой жизнью.

Каковы ж е общие итоги нашего топливного очерка? Напряжен
нейшая программа работ, которую мы ставим перед Кузнецким 
бассейном, перед Уралом, перед Донецким бассейном, перед другими 
местными топливными ресурсами показывает, что топливное поло- 
.жение в ближайшие годы будет очень трудным, что четыре истек-
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| шие года напряженной работы в Донецком бассейне сменятся для 
( него не менее напряженным пятилетием. Свести концы с концами 

в топливном балансе возможно будет лишь при величайшей эконо
мии в расходах топлива. Поэтому мы и ставим перед промышлен
ностью жесткое требование отказаться от неряшливого потребления 
топлива, сэкономить его расходы по меньшей мере на 30%- Другой  
пожиратель топлива — транспорт — должен сэкономить не менее  
12—13% потребления топлива. Это — одно из важнейших требований 
всего нашего хозяйственного плана. Рабочие и технические работ
ники должны смотреть зорко за этим делом. Иначе мы будем иметь 
перебои и срывы на важнейшем участке индустриального строитель
ства. Если эта экономия будет проведена, мы сможем подкрепить 
на будущ ее наши топливные резервы. Будем помнить, что резервы  
топлива, которые мы должны довести до установленных многолет
ней практикой норм, следует считать не менее важными, чем хлеб
ные запасы, как для нужд мирного времени, так и в особенности 
для оборонных надобностей. Не имея резервов топлива и хлеба, 
мы не сможем обеспечить доброкачественного планового хозяйства.

Электрификация

Подходим ли мы к Донбассу, подходим ли мы к Кузбассу, под
ходим ли мы к торфу или к подмосковному углю, везде и всюду 
строительство топливодобычи будет опираться на более соверш ен
ные технические процессы, более совершенное оборудование. А ка
ковы те решающие рельсы, которые наиболее прочно обеспечивают 
Нам благоустроенную техническую работу? Эти рельсы — э л е к т р и 
ф и к а ц и я .  Мы не могли бы подойти к торфу, если бы пионером 
раскрытия торфа не была торфяная районная электростанция. Мы 
не могли бы раскрыть подмосковного угля, если бы мы не шли 
туда с испытанным орудием в руках — с устройством соответствую 
щей электростанции. Мы не могли бы использовать запасов Д он
басса, если бы не рассчитывали быстро покончить там с теми 
терзаниями, которые испытывает все хозяйство Донбасса из-за 
недостатка электроэнергии. В Кузнецком бассейне мы будем итти 
тем же путем: мы начнем с того, что построим там 2 мощных элек
тростанции, опираясь на которые мы сможем строить и здесь те 
гиганты — шахты, хорошо электрооборудованные, которые раскроют 
перед нами громаднейшие богатства этого, в будущем решающего, 
угольного района.

Поэтому так естественен теперь переход к плану электрифика
ции в предстоящем пятилетии.

Прошу осветить на карте станции как существующие, так и те 
которые уж е находятся в постройке.

Вы видите, на карте зажглись огоньки существующих и строя
щихся электростанций. Их пока немного, это только пионеры нашей 
будущей огромной работы в этой области. Вы видите, около Ленин
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града освещается голубым светом известный вам Волховстрой (гидро
электростанции освещены на карте голубым светом). Вы видите как 
далеко, далеко на юге осветилась голубым светом Земо-Авчальская 
электростанция. Только две больших гидростанции пока у нас в ходу. 
Вы видите как горят белые огоньки в центре — в Москве и Ленин
граде. Что мы сделали здесь за это время? Здесь проделана огром
ная работа, мож ет быть не бросающаяся сразу в глаза, но весьма 
существенная. В плане электрификации, в плане ГОЭЛРО мы гово
рили, что нам в ближайшее время придется начинать работу по 
электрификации с того, чтобы подкрепить существующие большие 
электростанции, связать их сетями с другими станциями. Мы знали, 
как истрепаны станции наших центров — Москвы и Ленинграда, как 
быстро надо их переоборудовать. Здесь  как раз светятся четыре 
белых огонька, четыре городских электростанции Ленинграда. В Москве 
выделяются две электростанции: бывш. трамвайная и I МОГЭС, а ря
дом с ними зеленым светом горит наша первая торфяная станция— 
бывшая „Электропередача", а теперь — станция имени инж. Классона. 
На юге, в Баку, светятся две городские электростанции. Все эти 
станции не только переоборудованы нами заново, не только увели
чены по мощности, но и превращены в подлинные станции район
ного значения. Мы связали их сетями электропередач, развили эти 
сети за городской чертой, связали их с районными станциями. „Крас
ный Октябрь", Торфоцентралъ Ленинграда и Волховстрой работают 
в одну сеть с бывшими городскими здешними станциями. Еще мощнее 
об'единение МОГЭСа. Это — работа крупнейшего хозяйственного зна
чения. Но не менее большое начало мы имеем и в работе тех не
многих районных станций, которые сейчас уж е идут полным ходом. 
Вот около Москвы вы видите светится поодаль Каширская станция. 
Она разрешила огромной трудности задачу и сейчас быстрейшим 
образом перестраивается так, чтобы мощность ее была увеличена 
многократно. Она превосходно разрешила задачу — использования 
подмосковного угля, дала нам возможность считать этот уголь хоро
шим топливом электростанций. Не менее большую работу сделала 
Шатурская торфостанция. Эта станция дала нам на топке инженера 
Макарьева мировой рекорд в использовании торфа для целей не
посредственного сжигания. Ш теровская станция, в Донбассе, несмотря 
на то, что она имела большие детские болезни в строительстве, 
также разрешила громадной важности задачу. Нигде ещ е в мире 
антрацитовый штыб чистоганом не сжигался на таких огромных 
районных централях. Ш теровская станция разрешила эту задачу. 
Антрацитовый штыб накапливается при добыче антрацита в громад
нейших количествах и прежде пропадал даром. Он теперь взят нами 
в руки и мы знаем, как надо его сжигать. Вот известная торфо- 
централь на Волге — Балахна — около Нижнего Новгорода. Но для 
того чтобы можно было очертить всю работу в области электро
строительства, я попрошу включить все станции, намеченные
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прострой. Чем особенно поучительно это строительство? Тем, что 
сейчас на Днепрострое мы имеем подтверждение того основного 
закона крупного строительства, который нигде не имеет такой бла
гоприятной арены для развертывания, как у нас, в нашей социали
стической стране. Технико-экономический расчет показывает, что 
при постройке крупнейших предприятий их не должно рассматривать 
обособленно: нужно думать не об отдельном предприятии, а о целом 
комбинате предприятий. Все промышленное строительство н а д о  
с о б и р а т ь  в о п р е д е л е н н ы е  у з л ы  и рассчитывать, как можно 
комбинировать различные производства, создавая их внутреннюю  
увязку таким образом, чтобы отбросы одного производства служили 
питательной пищей другому, чтобы суммарная работоспособность 
(энергетика) таких предприятий была максимальной. Днепрострой 
как-раз служит примером такого комбината. Это не просто громад
ная гидроэлектрическая станция, которая по величине будет конку
рировать с мировыми гигантами. Мы хотим там строить тот самый 
металлургический завод, который мы предвидели по плану ГОЭЛРО, 
большой Александровский металлургический завод, товарищ Криво
рожского завода по м о щ н о с т и -с  660 до 750 тыс. тонн продукции 
черного металла. Там мы имеем в виду поставить, кроме того, завод р аз
личных сплавов металлов и завод электростали. Мы рассчитываем п о
ставить здесь же целый ряд химических производств, при чем особенно 
большую нагрузку мы имеем в виду дать заводу по получению алю
миния. Мы рассчитываем, что вероятно товарищи— украинцы и работ
ники Днепростроя озаботятся быстро включить в свой электро-ме- 
таллургическо химический комбинат и значительную нагрузку сел,- 
хоз. характера. Было бы неправильно не воспользоваться 40-метровым 
под'емом Днепра, не оросить окружающий засушливый район. Надо 
использовать наличность громадной механической энергии, благоу
строенных мастерских, наличие техников, чтобы поставить здесь ги
гантский образцово-показательный совхоз, опирающийся и на мелио
рацию, и на тракторы, и на электрический привод. В итоге здесь  
мы имеем превосходное поле грандиозных работ, на котором наши 
лучшие работники держ ат экзамен зрелости на службу социалисти
ческой стране. Нам ничто не препятствует так рассчитать этот ком
бинат заводов, чтобы получить максимальную его выгодность. и 
какая группа капиталистов не мож ет своекорыстно тормозить это 
великое строительство, которое мы можем развивать по последнему 
слову техники и экономики. За границей нет таких предпосылок 
полного успеха, потому что на пути там могут встать корыстные 
интересы владельцев различных предприятий, жестокая конкурент 
ная борьба с ее игрой случайностей.

Товарищи—украинцы очень обеспокоились, когда мы заявили, 
что в ближайшее время нам придется сочетать работу Днепростроя 
с работой тех электрических станций, которые будут в Донецком  
бассейне. Они думали, что мы таким образом сильно сократим строи
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тельство электрических станций самого Донбасса. Они могут быть 
совершенно спокойны: мы идем здесь с твердой программой. Будут 
построены кроме мощной Ш теровской станции и Зуевской стан
ции соседки Штеровской станция Тошковская, которая соответ
ствует Лисичанской станции по плану ГОЭЛРО. Мы достроим Чу
гуевскую станцию близ Харькова и будем строить, кроме станции 
Донсоды, ещ е целый ряд заводских электроустановок. Однако, все 
они б у д у т  р а б о т а т ь  в о б щ у ю  с е т ь .  По всей вероятности, 
однако, в это же пятилетие придется связать электрическую сеть  
станций Донбасса с Днепростроем. Расположение нагрузки чрезвы
чайно выгодно для этого: весной при многоводье Днепра на всех 
угольных шахтах начинается большая работа по водоотливу. Д непро
строй как раз поможет в это  время своей избыточной весенней 
энергией. Связь с Днепростроем облегчит переоборудование уста
ревших электроустановок заводов и шахт Донбасса. Наконец, на 
случай опозданий строительства Днепровского комбината выручит 
нагрузка самого Донбасса. Мы уж е не говорим об общей выгодно
сти самой широкой связи гидравлических и тепловых станций.

Затем, из крупных станций я бы хотел отметить в Подмосков
ном районе Бобриковскую станцию. Эта станция м ощ ная-м ы  пред-

аем Развить е ® до ЗОО тыс. киловатт. Она будет отличаться той 
бенностью, что здесь мы впервые подведем под одну крышу два 

Р да использования подмосковного угля: тепловое и химическое. Мы 
дновременно будем стараться всячески преобразовать этот уголь 
такое топливо, которое выдерживал бы транспорт, будем его  

азифицировать, получая остатки, которые тож е будут употреблены  
сейн вклшчаМЫ р ОВедем в № скву. Памятуя, что Подмосковный бас-
все ѵсилиЯЧкеТ ГОрЬевские и БРянские фосфориты, мы приложим 
все усилия к тому, чтобы получить такие химические продукты ко
торые необходимы для фосфорно-кислых и азотно-кислых удобрений 
Программа такого комбината потребует большого искусства, боль
ших вложений, но эта программа по новому вскрывает богатства 
Іодмосковного бассейна и поможет нам в дальнейшем сильно об

легчить нагрузку Донбасса. Поэтому значение Бобриковского ком
бината огромно.

Дальше вы видите освещенную ярким светом Шатурскую стан
цию, а вот здесь, рядом, освещенный зеленым светом торфобрикет
ный завод. Такой ж е завод светится и под Ленинградом. Это сви
детельствует о новых попытках подойти к торфу. На торф е мы 
строим в Московском и Ленинградском районах целый ряд станций, 
но сейчас мы ставим по отношению к торфу новые задачи. Нужно 
такое использование торфа, чтобы он не только грубо сжигался 
в топке, но чтобы он „облагораживался", превращался в транспор
табельное топливо. Торфобрикетные заводы будут, с одной стороны  
посылать газ для тепловых надобностей, а с другой — давать удоб
ный для перевозок торфяной брикет. Есть целый ряд возможностей
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получать разнообразные продукты смол торфа и подмосковного угля, 
создавать комбинированные производства, в которых электрическая 
энергия будет получаться почти как побочный продукт. Наконец, 
большая будущность предстоит тем теплоэлектроцентралям, кото
рые вишневым цветом горят на карте в Москве и Ленинграде. Они 
посылают одновременно электричество по проводам и насыщенный 
пар по длинным трубопроводам для экономного отопления. Здесь  
громадные перспективы самой большой экономии в привозном топ
ливе для этих центров.

На Урале вы видите свой яркий букет станций. Челябинская
строящаяся станция, Кизеловская станция. А рядом — голубая точка 
на севере и зеленая в центре говорят о новых постройках на Урале 
весьма большого значения. На севере голубым светом зажглась  
гидростанция на канале Кама-Печора. Здесь есть все шансы полу
чить свыше 100 тыс. квт. энергии, при устройстве этого водного 
пути, столь необходимого для развития уральского транспорта, для 
лесного хозяйства Урала и для его химических продуктов. Зеленая 
точка — это электростанция центрального Урала (мы ещ е не решили, 
где она будет построена; есть два конкурента — Нижне-Салдинский 
и Егоршинский заводы). Весь Урал будет снабжен, как мы видим, 
опорными пунктами электростанций. Электропередача, связывающая 
эти станции, рядом с магистралью железных дорог, проходящих 
в меридианальном направлении,— эти два огромных энергетических 
хребта — создадут для Урала могучую опору его индустриализации. 
А на выручку и подмогу подойдет ещ е и уральская нефть.

Дальше, товарищи, вы видите по линии Волги протянулись те 
станции, которые намечались еще по плану ГОЭЛРО. Вот Сталин
градская станция, значение которой, в виду развития Сталинграда, 
как громадного индустриального центра, ясно. Саратовская станция, 
и, наконец, Самарская—Средне-Волжская.

В Центрально-Промышленном районе мы имеем Иваново-Возне
сенскую станцию, Балахну, Каширскую и Бобриковс.кую, Ляпинскую 
и Ярославскую станции — самый большой букет станций.

На западе Бугская станция, а на юге большой букет кавказ
ских станций, на которых я, за неимением времени, не буду оста
навливаться, но которые в общем и целом сделают Закавказье наи
более богато электрифицированным районом.

Добыча всей электроэнергии в стране по своим источникам 
распределится следующим образом: до 25% будут давать вода и 
торф, от 12 до 15% даст подмосковный уголь и антрацитный штыб, 
уральский и кузнецкий угли дадут 5%, привозной донецкий уголь 
4,4°/0, а на отбросы н е ф т и — на парафинистый мазут падают 12 /0. 
Из 22 мрд квтч. 14 будут итти с районных станций. Удельный вес 
их чрезвычайно возрастет; они будут составлять больше половины 
всех электрических станций, а сейчас они составляют приблизи
тельно одну четверть.
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Мы должны будем всячески блюсти такой закон, по которому 
в с я  в ы р а б о т к а  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  в с е  э н е р г е т и 
ч е с к о е  х о з я й с т в о  д о л ж н о  с ч и т а т ь с я  е д и н ы м .  Будем раз
вивать электрическую сеть, включая, как правило, в нее установку 
отдельных фабрик и заводов. Только таким путем, собирая под одну 
крышу все энергетическое хозяйство, мы с м о ж е м  о б е с п е ч и т ь  
н а и б о л е е  в ы с о к и й  т е х н и к  о-э к о н о м и ч е с к и й  п о к а з а 
т е л ь  р а б о т ы  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  ч т о  д а с т  в о з м о ж н о с т ь  
б ы с т р о  д о г н а т ь  и п е р е г н а т ь  о п е р е д и в ш и е  н а с  и н д у 
с т р и а л ь н о  с т р а н ы .

Когда мы писали план ГОЭЛРО, электротехника не развернула 
ещ е тех возможностей, которые мы имеем ныне. Мы тогда говорили 
о 100 тыс. вольт напряжения, как о максимальном. Теперь мы уж е  
проектируем по Днепрострою двойное напряжение—200 тыс. вольт. 
А что это означает? С под'емом напряжения нам легче перекрывать 
пространства. Это означает, что станции, находящиеся на расстоя
нии 500 км  друг от друга, легко протягивают руки одна другой. 
Электрическая сеть за пятилетие проектируется с под'емом от 3 до 
12 тыс. км  протяжения. Она имеет у нас все шансы также богато 
развиться, как и в Америке. В Америке сеть электропередач конку
рирует с сетью  железных дорог; 400 тыс. км  электрической сети  
конкурируют с 440 тыс. км  железнодорожной сети. Все это обес
печит такие экономические возможности, которые трудно оценить

оставили все наше теплосиловое хозяйство на 
Уровне 1925/26 г., не имея возможности его электрифицировать по 
нашей программе, то мы и з  г о д а  в г о д  тратили'бь, лишних

млн. ру . ы сэкономим, благодаря развитию энергетической 
сети „е „„„ее  500 „„„  руб. „ год, если,Рконечно одноР ремене “ ° *

гателей—бѵп*.,3 э "ергс™ “ ~  к урорядоіение машин™ »
гателей будет итти нога в ногу с  работами „о  общей электрифика
ции. Энерговооруженность труда тех 4 млн. рабочих, которые будут 
работать в цензовой промышленности, возрастет за пятилетие более  
чем вдвое. Подсчеты показывают, что те 4.600 квтч. механической энер
гии в год, которые придутся в конце пятилетия на каждого работника, 
означают то ж е самое, как если бы около него стояло более 60 м е- 
х а н и ч е с к и х  р а б о ч и х .  Это означает, что в комбинате Днепро- 
отроя, где на 15 тыс. рабочих в общей сложности будет приходиться 
огромная мощность в 300 тыс. квт., каждый работник будет рабо
тать так, как будто бы около него стояло 700 чел. с дружной по
мощью. Это громадное вооружение труда, которое мы можем обес
печить исполнением программы электрификации, является основной 
предпосылкой для того, чтобы нам не сдрейфить во всем нашем 

троительстве. Будем крепко держаться за электровооруженность 
о которой старик Энгельс говорил с такой удивительной прозопли' 

остью, что она как бы замыкает круг полезных превращений энеп- 
- что она в единое целое соединяет все виды энергий и дает
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возможность так комбинировать производительные силы, что они 
неслыханно разрастутся и перерастут рамки буржуазного общества. 
Это она—электрическая энергия, переброска и передача ее на рас
стояние, радикально разрешит, по его словам, противоречия между 
городом и деревней. Таким образом, в электричестве мы действи
тельно имеем к р а с н о е  о р у д и е  с о ц и а л и з м а .  Зарево огней, 
которое горит на карте, говорит не просто о технической работе, 
а о работе глубоко социалистической. В грядущие 5 лет мы должны  
будем зорко следить за тем, чтобы эти ленинские электрические 
вехи строительства не были нарушены. Тогда мы имеем много шан
сов, что мы всю нашу строительную хозяйственную программу по
ставим на такие пути, которые неведомы по масштабам возможной 
успешности другим странам.

Сельское хозяйство

Товарищи, мы только что говорили о хлебе для промышленно
сти. Но кроме материальных ресурсов, решающих судьбы нашего 
производства, есть ещ е другой важнейший ресурс, стоящий над 
этими материальными ресурсами, это живая сила людей. И мы не 
разрешим правильно строительства нашего хозяйства, если не раз
решим другого громадной важности энергетического вопроса, вопроса 
о питании живой энергетики, х л е б н о г о  в о п р о с а .  Вы уж е слы
шали здесь от тов. Рыкова целый ряд указаний относительно того 
пути, по которому мы пойдем в развитии нашего сельского хозяй
ства. Вы услышите ещ е специальный доклад тов. Калинина, так что 
разрешите мне при обрисовке этого вопроса остановиться только 
на немногих решающих пунктах.

Товарищи, чтобы вы сказали о предприятии крупного масштаба, 
которое решило бы устраиваться так, что стало бы разбиваться на 
ряд мелких кустарных небольших ячеек, поставило бы эти малень
кие кустарные ячейки отвратительно в смысле техники, без всякого 
опытного технического руководства, снабдило бы их скверным об 
служиванием транспорта? Каковы были бы судьбы такого предпри
ятия? Эти судьбы были бы плачевными. Между тем, преобладающая 
масса нашего крестьянского хозяйства находится именно в таких 
условиях. Она раздроблена на 25 — 27 млн. мелких и мельчайших 
единиц, находящихся по уровню своей техники далеко ниже того 
технического уровня, который известен в настоящее время мировой 
сельскохозяйственной технике, она находится в отвратительных транс
портных условиях. Следовательно, не приходится удивляться, что 
темп роста такого производства не удовлетворяет бурному разви
тию нашей промышленности, что сейчас важнейшим заданием всего 
нашего народнохозяйственного плана является — покончить с этим 
разрывом в темпах и создать новые рельсы для всего сельского 
хозяйства.
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Каковы ж е эти рельсы? Они станут особенно ясными, если мы по
дойдем в социальном разрезе к проблеме нашего сельского хозяйства.

В самом деле, вспомните, что в 1927/28 г. мы имели зерновую  
продукцию в 73 млн. тонн против 81 млн. тонн 1913 г. Восстанови
тельный процесс по валовой продукции дошел до 90%, а между 
тем, в 1913 г. товарная продукция была 20 млн. тонн, а в 1927/28 г. 
всего только 8 млн., т.-е. по товарной продукции мы имеем всего 
40% довоенного уровня. Вот где основная беда. В самом деле, даж е  
при этой продукции в 4]/г мрд. тонн, если бы товарность зернового 
хозяйства была довоенной, то не было бы тех гигантских затрудне
ний в продовольственном вопросе, которые мы испытываем в н а
стоящ ее время. В чем же здесь дело? При всем несовершенстве нашей 
статистики мы знаем, что, например, в таких решающих продоволь
ственных районах, как Сев. Кавказ и Украина, 10% верхушечной 

Руппы крестьянства (из которой 4% можно отнести к кулакам, 
остальные тяготеющая к ним группа подкулачников и зажиточных 

к Ое? о  'а,еРжит в своих руках почти % инвентаря и земли, тогда 
ак О / 0 имущественных низов деревни держит в своих руках 5—7%  

инвентаря и является, в большинстве случаев, безлошадной. Вот эти 
/о товарного хлеба, которые держит зажиточная верхушка в ре

шающих наших районах, даю т возможность для тех контр револю- 
г о Г Ы Х  маневРов этой зажиточной верхушки, которые срывают 
ваю таРСТВеННЫе Чены на сельскохозяйственные продукты и подры- 
п С1°  нашу работу в области хлебозаготовок. О тсю да ясная и 

стая задача: противопоставить этой части крестьянства, кулацкой 
одкулацкой, наш социалистический сектор, противопоставить так 

опопъі концу пятнлетия иметь 40% товарного зерна от нашей

вовлечем в ' н а ш и Т о Ц  з !Г и Т Г в  К° ™ РУЮ Мы
середняцкой массы совпадают И„ І ° ЗЫ' И нтеРесы ^ о и  бедняцко- 
ГРЛРНио , даю  г с интересами всего трудящегося на
селения, живущего покупным хлебом.

ппл Эт°  основная> генеральная линия и если мы ее  проведем, мы 
ложим конец маневрированию кулацкой верхушки на рынке и бу

дем иметь тот хлебный резерв, который позволит нам упорядочить 
се хлебозаготовительное дело и быть господами на всем огромном 

ном рынке. Но для того чтобы это  сделать, надо иметь, пови- 
имому, какие то особые средства. В самом деле, разве эта идея 

строительства совхозов и колхозов совершенно новая идея? Н ет она 
развита ещ е в плане ГОЭЛРО. Почему ж е мы рассчитываем, что мы
іооТ /оя 39 ЭТ°  пятилетие эту программу осуществим? А потому, что 
1927/28 г. является, в известном смысле, переломным годом. В каком
смысле. В том смысле, что впервые в этом году, на плечах окреп 
шей индустрии, наше крестьянство свой общий сел.-хоз. инвентат  
подняло до довоенного уровня. Сельскохозяйственный инвентарь по 
стоимости превосходит теперь уж е цифру в !  мрд. руб., т.-е. то что 
соответствует стоимости сельскохозяйственного инвентаря в довоен
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ное время. Правда, на 350 млн. руб. этот инвентарь находится в ру
ках деревенской верхушки, но, тем не менее, ныне мы уже смогли 
бросить для бедняцко-середняцкой массы значительное количество 
сельскохозяйственных орудий, а в будущем сделаем это ещ е основа
тельней. Есть ещ е другой момент, который предреш ает события на 
великом поле сел.-хоз. труда. Мы имеем свыше 350 тыс. га механи
зированных хозяйств. Мы уж е не теоретически, а практически взве
шиваем силу трактора, силу нового энергетического опорного орудия 
деревни, сдажем, универсального 3-корпусного трактора типа 
„Интернационал". Мы знаем, по опыту, а не по расчету, что такой 
трактор заменяет 20—30 лошадей. Мы знаем, что наш сел.-хоз. 
инвентарь один, без двигателя поможет мало под'ему крестьянского 
хозяйства. Почему? Потому, что есть большой разрыв между воз
можностью использования вот этого инвентаря и той силой рабочего 
скота, которой наша деревня располагает.

Мы не можем рабочий скот поднять по нашему произволу. Наши 
специалисты говорят, что мы сможем увеличить за 5 лет числен
ность рабочего скота всего на 20%. Вот здесь-то и придут на п о 
мощь тракторы. Наш фактический опыт показывает, что, если 
трактор оперирует на достаточно сплошном массиве, он увеличи
вает чрезвычайно выгодность хозяйства. Зернотрест, который имеет 
огромнейшее задание добиться за пятилетие 16 млн. центн. продук
ции зерна, говорит, что по первым шагам видно, что цена отборного 
зерна пшеницы будет стоить не более чем 5 - 6  руб. за центнер. 
Это уж е значительно дешевле по сравнению с теми ценами, которые 
мы имеем в настоящее время в наших хлебозаготовках.

Но, товарищи, есть один момент, который вы должны твердо 
подчеркнуть в вашем сознании. Какой это момент? Для того чтобы 
развернуть наши государственные совхозы по тем прикидкам, кото
рые мы сделали, выходит, что расходы должны быть сделаны в рас
чете 150 руб. на один гектар посева. Это — огромная сумма. Мы 
бросаем сотни миллионов для того, чтобы создать наши совхозы и 
естественно наталкиваемся на известный предел такого строитель
ства по ограниченности наших денежных ресурсов. Нельзя ли, 
опираясь на наши совхозы, на опыт механизированных хозяйств, 
привлечь к этому огромному строительству само крестьянство? Вот, 
товарищи, сейчас на карте освещаются совхозы, с которыми мы 
пойдем в эту пятилетку. Вы видите, как мощно они идут усиливаю
щейся на восток лентой. Вы видите, как красной звездой отмечен, 
около Одессы, особый пункт. Что это такое? Это межселенно-ма- 
шинотракторная станция совхоза имени Шевченко, которая при 
героических усилиях тов. Маркевича показала нам ту дорогу, по 
которой мы пойдем для того, чтобы с помощью нового энергетиче
ского двигателя охватить громадные массы крестьянства и преодо
леть те затруднения, которые мы встретили бы на пути, если бы 
ограничились одними государственными совхозами.
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В чем дело, товарищи? А дело в том, что не по книжным рас
четам, а действительным опытом, в горниле труда, тов. Маркевич 
вместе со своими соработниками разрешил величайшую, историче
ской важности задачу. Он показал, что такая межселенно-трактор- 
ная станция в условиях юга, в условиях Одессы, может разворачи
вать свое действие на десяток и десятки деревень, охватывая 40 и 
50 тыс. га. Он нам показал, как постепенно правильным подходом 
к нуждам трудового крестьянства, учитывая всю естественную  инер
цию прошлого, то недоверие, которое ещ е есть в крестьянстве к 
решительному переходу на позиции обобществленного, технически 
благоустроенного хозяйства, к новому строю, как можно практически 
с боя брать эти позиции. Как вести войну против засилия кулака, 
в корне подрывая значение его инвентаря, при помощи которого он 
накидывает петлю эксплоатации на окружающ ее крестьянство; как 
можно постепенно втягивать крестьянство в таяие формы об'еди- 
нения, которые будут иметь завершением более глубокое об'едине- 
ние всего крестьянского хозяйства в целом. Мы рассчитываем в это 
пятилетие проектировать эти тракторные станции совершенно так 
же, как мы проектируем электростанции. Основываясь на опыте 

аркевича, основываясь на том богатом уж е опыте, который имеет 
еичас другой, чрезвычайно эффективно работающий центр — наш 

оцентр со своими тракторными колоннами, мы думаем, что мы 
охватим межселенными тракторными станциями в это пятилетие от 

До 3  млн. га. А  если мы дальше разовьем производство тракторові 
то в следующем пятилетии дело это пойдет еще шире.

В пятилетке мы наметили, кроме Сталинградского завода на 
40 50 тыс. тракторов в год, ещ е один новый завод в одном из 
наиболее удобных экономических центров, о котором мы будем ещ е 
много толковать, ибо каждый район хочет иметь его у себя: и 
украинцы, и уральцы, и ленинградцы. Мы рассчитываем, что подни
мем производство Харьковского завода и так разовьем это дело 
чтобы к концу пятилетия на наших полях было не менее 150 тыс 
тракторов в ходу, из которых свыше 80 тыс. будет собственного 
производства. Мы рассчитываем, что к концу пятилетки мы будем  
иметь такую продукцию тракторов, что в каждый год следующ его  
пятилетия мы сможем механизировать до 10 млн. га. Думаю, что не 
ошибусь, если скажу, что, начав программу строительства межселен- 
ных тракторных станций с охватом 3 млн. га, в следую щ ее пятилетие 
мы войдем с программой охвата уж е 20 млн. га. И тогда следов от 
старого крестьянского быта, от отдельных крестьянских разрознен
ных единиц, следов от отсталой примитивной техники, от подчине
ния стихиям природы не останется, и крестьянство наше вздохнет 
облегченно. А вместе с ним вздохнет свободно и вся наша страна 
которая и на этом поприще труда — в сельском хозяйстве — подчинят 
стихию воле (аплодисменты).

„Плановое Х озяйство- Л» 5 Ч
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Товарищи, за неимением времени я не могу дольше останавли
ваться на этой теме и отсылаю вас к книге Маркевича „Межселен- 
ные тракторные станции", которая вся проникнута энтузиазмом  
социалистического строительства и вся дышет плотью и кровью  
самой жизни. Там вы увидите богатые страницы, которые лучше 
моих слов покажут вам, в каких условиях, при какой отчаянной 
борьбе, при каком сопротивлении кулацкой верхушки осуществляется 
программа строительства социалистического сектора.

Как мы рассчитываем поднять продукцию наших совхозов и 
колхозов? Вы видите на этой карте, что они идут на восток. Они 
разреш аю т хлебный вопрос, самый основной вопрос зернового хо
зяйства. Ясно, что только разрешив хлебный вопрос, мы сможем  
подойти к разрешению других вопросов сельского хозяйства. Вы 
знаете, как на вопросы зерна натыкается наше животноводство, 
наши технические культуры и т. д. Вы знаете, что происходит, ка
кие скачки, какие колебания наблюдаются в производстве льна, 
хлопка и других технических культур. Специальные районы наши> 
в которых должно преобладать животноводство или технические 
культуры, могут развиваться только тогда, когда они будут уверены  
в том, что за ними стоит прочная хлебная основа, когда они будут 
уверены, что будут удовлетворены их потребности в зерне.

Ясно, что мы можем проектировать такую сеть совхозов, кото
рая охватывает 5 млн. га в это пятилетие, только опираясь на силы 
поднявшейся индустрии.

Механический рычаг, который необходим нам в виде трактор
ного производства, в виде сел.-хоз. машин, которые мы будем выра
батывать в год на 610 млн. руб., является решающим для успеха 
этого великого похода. Товарищи, но здесь, на наших глазах развер
нется весьма любопытная картина некоторой борьбы между двумя 
могучими силами, которые мы бросаем в наше сельское хозяйство, 
на наши сельскохозяйственные угодья за пятилетие — б о р ь б ы  
х и м и и  и м е х а н и к и .  Если это движение зерновых совхозов 
в восточном направлении предреш ается развитием механизации, то, 
не забывайте, что в центре, как-раз в районах индустриальных, 
потребляющих, мы имеем до 3 млн. га бросовых земель. В чем дело? 
Ведь здесь, в этих районах почва такая же, как и в Германии, не 
хуже. Они находятся бок о бок с важнейшими индустриальными 
центрами, а мы продолжаем иметь рост этих бросовых земель. Как 
покончить с этим? Наши химики, наши агрономы показывают нам 
ясную дорогу, по которой можем мы здесь пойти. Они говорят 
о том, что мы можем здесь путем сравнительно элементарных мер, 
путем употребления фосфорной муки, известкования и т. д. создать  
ту европейскую обстановку и н т е н с и в н о г о  сельского хозяйства, 
которая соответствует важности этих центров по их политическому 
и географическому положению, создать на манер Германии интен
сивное хозяйство путем применения усиленного удобрения, правиль

Пятилетний план народнохозяйственного строительства С СС Р  35

ного многополья и т. п. О тсю да важность этой программы—8 млн. 
тонн удобрительных туков, отсю да важность всей той химической 
промышленности, о которой вам будет подробно докладывать тов. 
Куйбышев. Этим путем разрешается не менее важный вопрос для 
сельского хозяйства, вопрос об интенсивном сельском хозяйстве, во
прос о правильном использовании земель потребляющих районов.

Только теперь создались условия, когда силы подрастающ ей  
индустрии, механич ской и химической, дадут возможность правиль
ного подхода к нуждам сельского хозяйства и только теперь огром
ная масса трудящегося крестьянства ясно увидит, что их товарищи 
рабочие, там, в своих индустриальных центрах, действительно за  
это время сделали величайшую работу и могут ныне бросить на 
поле их крестьянского труда все, чго нужно как по линии химии, 
так и по линии механики.

Как только мы нашупали возможность работы с тракторами, 
как только мы наметили первые вехи обобществленного сел.-хоз. 
сектора, так сейчас же поднялась такая волна крестьянского движе
ния в колхозы, которая обеспечивает нам встречный поток живой 
энергии, небывалый, невозможный прежде, который в соединении 
с материальными силами индустриального государства поможет нам 
реализовать сел.-хоз. программу в целом. О тсюда создалась у нас 
такая уверенность, что это — реальная программа, что она ныне от
вечает самой нашей живой действительности. Наблюдения показы
вают, что колхозное движение, как бы еще много ни было в нем 
отрицательного, сколько бы ни было в нем недостатков в смысле 
глубины обобществления, в смысле вредной мелкости колхозных 
единиц, что оно период детских болезней пережило, что оно быстро 
изживет все недостатки, если мы сумеем правильно наладить госу
дарственные организационные приводы, чтобы помочь встать ему 
быстрей на рациональные рельсы. Нет сомнений, что эта гигантская
программа строительства сел.-хоз. социалистического сек тор а  не
менее 27 млн. га 1—будет выполнена. Имейте в виду, товарищи, что 
и I ермания и Франция имеют посевной площади все по 20 млн. га. 
Это одно уж е свидетельствует о громадности программы 27 млн. га  
обобществленного сектора. Мы будем поддерживать его и впредь  
всей мощью индустриального организма страны, оживим его надле
жаще подготовленными силами, которые создаю тся из людей, по 
классовому своему признаку склонных к боевому сою зу с городским 
пролетариатом. Эти силы выросли из нашего прошлого, благодаря 
правильно намеченным нашей партией вехам, учету всех действую 
щих в экономике и технике сел.-хоз. труда сил и средств.

Что же нам в конце пятилетия дадут эти 27 млн. га земли? 
Они дадут нам свыше 43% всей товарной продукции хлеба, т.-е. как-

1 Из них 22 млн. га приходится на колхозы и 5 млн. га, как минимум на 
совхозы. ’
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раз будут противостоять теперешним 40%, находящимся во враждеб
ных руках. Они сделают нас в это же пятилетие господами положе
ния на хлебном рынке. Они не допустят на нем контр-революцион- 
ных маневров враждебных нам сил.

Но, товарищи, если взять всю сельскохозяйственную продукцию, 
то  все таки свыше 70% в это пятилетие останется в руках индиви
дуальных крестьянских хозяйств. Но и эти индивидуальные хозяйства 
к концу пятилетия не будут уж е такими, как сейчас. Вспомните 
только один момент, который стоит подчеркнуть, чтобы вам было 
ясно то изменение, которое произойдет в обстановке и жизни инди
видуальных крестьянских хозяйств. Вспомните то, что мы называем 
к о н т р а к т а ц и е й .  Это, в последнем счете, заключение генераль
ного договора с крестьянами, с целыми районами, по которому коо
перация получает в свои руки возможность производственного воз
действия на целые сельскохозяйственные массивы, при котором мы 
гарантированы в приобретении хлеба от всяких случайностей рынка. 
А крестьянство гарантировано необходимыми денежными и м ате
риальными авансами, в своевременном удовлетворении своих произ
водственных нужд. Вы знаете, что Хлебоцентр уж е в нынешнем 
году празднует большую победу. При нынешних, крайне трудных 
условиях, когда далеко не налажен аппарат Хлебоцентра и когда 
наши возможности пойти навстречу крестьянству в его производ
ственной работе не так широки, как нам хотелось бы, тем не менее, 
по справке от 1 января 1929 г. мы имеем следующие данные. По 
плану всего предполагалось заарендовать по яровым посевам в ве
сенней посевной кампании 4.630 тыс. га, а фактически первоначаль
ная программа уж е превзойдена почти втрое. Что это показывает? 
Это показывает, что здесь перед нами новый огромный рычаг, ко
торый мы только что пускаем в ход и который, конечно, в системе  
этих генеральных договоров, в системе новой производственной 
спайки пролетариата и крестьянства гю линии сел.-хоз. кооперации 
даст возможность исключительно мощного воздействия на огромный 
индивидуальный крестьянский сектор. Если мы ещ е вспомним про 
те 20 млн. населения, которые будут сконцентрированы к концу пя
тилетия в колхозах и совхозах, то придем к заключению, что рост  
крестьянских индивидуальных хозяйств, крестьянских дворов, не 
только не увеличится, а сократится на 1 млн. с лишним. Таким обра
зом, вы видите, что впредь это противопоставление частного сек- 
ктора и сектора обобществленного совершенно изменится и в смы
сле численности, а ведь тут важна не только численность. Тут важно 
то, что от этого обобществленного сектора идет, помимо непосред
ственного втягивания в свою собственную округу, целый ряд воз
действий, при которых в г л а з а х  с а м ы х  ш и р о к и х  м а с с  к р е 
с т ь я н с т в а  п о м е р к н у т  н а д е ж д ы  ж и т ь  п о  с т а р и н к е ,  
у с т р а и в а т ь  с в о е  б л а г о п о л у ч и е  т а к ,  к а к  у с т р а и в а ю т  
е г о  к у л а к и .  Заметьте, что постановление Центрального исполни
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тельного комитета, где намечается огромный сдвиг урожайности  
путем простейших агрономических мероприятий, в значительной ст е 
пени рассчитано на эти новые растущие силы в сельском хозяйстве, 
в его социалистическом секторе. Для того чтобы обеспечить про
грамму этого декрета относительно чистосортных семян, нужно не 
больше, не меньше, как 120 млн. центн. А где могли бы мы заго
товить эти чистосортные семена, если бы не росло хозяйство совхо
зов и колхозов, если бы не были в будущем развернуты огромные 
операции строительства Зернотреста, если бы мы не знали, что по 
следам Зернотреста идет Сахаротрест, если бы мы не были уверены, 
что крестьянство вблизи наших совхозов и колхозов, даж е не будучи 
втянуто в непосредственную их работу, будет получать от них ог
ромную материальную и агрономическую помощь. В последнем счете, 
товарищи, мы рассчитываем, что всеми этими мероприятиями как по 
технике, так и по социальному строительству, мы проведем всю 
нашу сел.-хоз. программу в жизнь. Мы надеемся, что увеличим нашу 
посевную площадь на 22%, что сумеем за пять лет увеличить уро
жайность не менее чем на 35%. Это означает, что к концу пятиле
тия, в последние годы его, мы будем иметь не только большой хлеб
ный резерв в руках государства, но сможем восстановить и наш 
сел.-хоз. экспорт, что он будет определяться весьма приличной циф
рой от 8 до 5 млн. тонн возможного к вывозу хлеба. Для того чтобы 
осуществить эту программу, мы намечаем неукоснительно следовать  
тем кооперативным вехам, о значении которых так прекрасно сказал 
в свое время тов. Ленин, развивая свой великий кооперативный план.

Трудно переоценить значение сел.-хоз. кооперации, на которую  
как-раз обрушатся главные заботы не только по линии контрактации, 
но и вообще по линии широчайшего производственного воздействия 
на крестьянское хозяйство. Мы поднимаем промышленность по пе
реработке сел.-хоз. сырья так, что к концу пятилетки ее продукция 
будет свыше 3,5 млн. руб. Если мы прикинем стоимость нужного для 
этого сел.-хоз. сырья, то окажется, что это даст около двух мил
лиардов рублей. Такая переработка в значительной степени пойдет 
по ячейкам первичных заводов сел.-хоз. кооперации. Эти два мил
лиарда рублей составляют 40% всей товарной продукции сельского 
хозяйства. Так мощно скажется работа сахарных заводов, всевоз
можных предприятий по переработке текстильного сырья — льна, 
хлопка и т. д. Здесь  новые рычаги, для того, чтобы индивидуальное 
крестьянство почувствовало всю мощь, все значение р а з в и т и я  
и н д у с т р и а л и з а ц и и  д л я  н е п о с р е д с т в е н н о г о  р е ш е н и я  
е г о  с о б с т в е н н ы х  х о з я й с т в е н н ы х  с у д е б .

Эта сел.-хоз. программа в общем потребует 23 миллиарда рублей. 
Из них около 7 мрд. пойдут на жилищное строительство, а из ос
тальных 1 б мрд.— 9 мрд. находятся как-раз в таком обороте, на ко
торый государство, кооперация или хозорганы так или иначе воз
действуют, так или иначе его регулируют. Таким образом, и с этой
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стороны видна мощная спайка сельского хозяйства с индустриаль
ным и государственным или, вообще говоря, советским социалисти
ческим приводом.

Разрешите мне не останавливаться на том громадном сдвиге, 
который мы намечаем по техническим культурам: хлопководству, 
свекловодству и льну. Здесь мы рассчитываем обеспечить высокие 
темпы легкой промышленности и свести зависимость от иностран
ного хлопка к минимальным размерам. Таким образом, товарищи, 
в сумме этих мероприятий пятилетие покажет воочию, не словами, 
а делом, как в единственной свободной от капитализма рабоче-кре
стьянской стране мира, смело, четко, безбоязненно подходят к р е 
шению такого вопроса, решить который не дерзала ни одна власть 
в мире. Ленин говорил, что это выведение многих и многих миллио
нов трудящихся из деревенского тупика под силу только диктатуре 
пролетариата. Посмотрите на опыт Северного Кавказа. Уже сейчас 
этот опыт показывает нам — через море производственных совещ а
ний, через быструю стройку обобществленного сектора, через сов
хозы типа „Гигант", через борьбу за агроминимум, — как быстро 
этот уголок, который недавно ещ е был опорой контр-революции, 
который был казацкой Вандеей, как он делается все более мощным 
соратником пролетариата, как пролетариат, пришедший туда на ве
ликую работу, быстро становится умелым руководителем огромных 
масс крестьянства, проснувшихся к новой жизни (аплодисменты).

Товарищи, я должен очень сокращать свое изложение, потому 
что программа пятилетнего плана, даж е в таких условиях, когда про
мышленность будет излагать другой товарищ, настолько велика, что 
можно, только отчасти пройдясь по ней, уложиться в часы, допу
стимые для устного доклада.

Транспорт
Мы говорили об энергетике, о топливе, об электрической энер

гии, говорили о разрешении хлебного вопроса. Но есть ещ е вели
кая задача, не разрешив которую мы в этой огромной стране, 
занимающей одну седьмую часть поверхности земной суши, будем  
беспомощны. Это — транспортный вопрос. Вот вам на карте сеть  
железных дорог, которые мы будем строить в это пятилетие (апло
дисменты). Карта говорит без моих слов. Д ело в том, что работа 
тружеников транспорта за прошлое пятилетие показала нам, какой 
мощный отряд имеем мы в их лице. Вспомните, как враги наши 
надеялись, что рядом с топливной и хлебной разрухой транспортная 
разруха сорвет наше хозяйство. Вспомните, как многие ученые 
работники сомневались в том, чтобы можно было быстро поставить 
на рельсы, быстро поставить в' нормальные условия разрушенный 
после войны транспортный механизм. И, однако, уж е сейчас мы 
можем сказать, что за истекшее время мы не только восстановили 
нашу железнодорожную сеть — этот важнейший член транспортной
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семьи, — но увеличили ее мощность на 18 тыс. км. Задачи строитель
ства таковы, что мы должны в это пятилетие дать новых железных 
дорог не менее 18—20 тыс. км. Вы видите,, как расположены эти 
дороги, какие задачи они разрешают. Я бегло вам их охарактеризую.

Здесь, прежде всего, обращ ают на себя внимание лесовозные 
и, частично, колонизационные дороги; их будет около 3 тыс. км. 
Наиболее крупная лесовозная дорога соединяет ЦПО с Печорским 
краем. Средний участок ее (Усть-Сысольск — Котласская дорога) 
должен быть закончен в течение пятилетия. Должны быть закон
чены также отдельные участки лесовозной магистрали Сорока—Кот
лас. В Сибири преимущественное значение будет иметь дорога 
Томск — Енисейск. На Урале две лесовозных магистрали: Тавда — Т о
больск и Надеждинский завод — Ивдель.

Сельскохозяйственные и частично линии переселенческого зна
чения намечены протяжением около 7.800 км. Наибольшее развитие 
получает Казакстан, где, кроме Туркестано-Сибирской магистрали, 
намечены железные дороги: Боровое —Акмолинск, Орск—Актюбинск, 
Кустанай — Акмолинск и ветви. Д алее следует юго-восток: линии 
Троицк—Орск, Оренбург — Уральск и Саратов— Миллерово. Крупное 
сельскохозяйственное значение будет иметь большая магистраль за
падного Урала на участках Пермь — Уфа и Уфа — Оренбург. На 
Украине строительство линий сельскохозяйственного значения раз
вивается довольно широко: Ф едоровка— Скадовск, Армянск — Хер
сон. Большая часть проектируемых в Закавказьи линий, на ряду 
с другими задачами, имеет и сельскохозяйственное значение. Таковы: 
Черноморская, Баку — Джульфа, Евлах — Нуха.

В Средней Азии линии: Чарджуй — Нов. Ургенч (б. Хива), Тер
мез — Дюшамбе.

Горнопромышленные и промышленные дороги: около — 2.ООО км. 
Сюда, прежде всего, приходится отнести ж. - д. строительство 
в Донбассе, обслуживание Ткварчельских копей на Кавказе, соору
жение Магнитогорской линии, сооружение линии Рубцовка — Риддер, 
линии от станции Яр, Пермской дороги, к вятским фосфоритам.

Наконец, 3.000 км составят так называемые разгружающ ие 
и спрямляющие линии. Из них 1.000 км мы будем держать в бес- 
титульном резерве, чтобы бросить их по определенному назначению  
в случае дальнейших конкретных нужд железнодорожного строи
тельства.

■ Основная и величайшая транспортная проблема, которую мы 
' должны будем решительно пройти, — это  п р о б л е м а  с в е р х м а г и -  

с т р а л и з а ц и и  В е л и к о г о  С и б и р с к о г о  п у т и .  Осуществление 
нашей сельскохозяйственной программы приведет к значительному 
изменению нынешнего удельного веса сельскохозяйственных районов. 
Для снабжения потребляющих районов особое значение приобретут 
хлеба Сибири и Казакстана, тогда как хлеба Украины и Северного 
Кавказа будут иметь, по преимуществу, экспортное назначение. Таким
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образом, важнейшие хлебные грузы требую т дальнейшего упорядо
чения Великого Сибирского пути. Ни одна дорога не растет так 
быстро по своей нагрузке, как Сибирская магистраль. Сравнительно 
элементарными средствами мы можем так изменить тип этой дороги, 
чтобы себестоимость перевозок по ней уменьшить в 2—2 7 а раза. 
Это означает, что мы приблизим к себе Сибирь с ее  новыми раз
вертывающимися великими хозяйственными возможностями эконо
мически в 21/2—3 раза. Это означает, что мы попутно разрешим не 
только проблему подачи кузнецкого угля на Урал, но и сможем сд е 
лать его конкурентоспособным с донецким углем в подходах к ж е
лезнодорожному московскому узлу. Это гигантский шаг вперед для 
будущей разгрузки Д онбасса от непосильной работы.

Исследования хлебного производства в Сибири показывают, что 
быстрый сельскохозяйственный под'ем ее об'ясняется благоприят
ными условиями себестоимости хлебопродукции. Проведением вели
кой Сибирской сверхмагистрали мы произведем новую сельскохозяй
ственную революцию в Сибири. Осуществление этого грандиозного 
строительного задания пойдет осторожными, последовательными 
этапами. В течение первых трех лет должна быть закончена по
стройка новой дороги Курган— Свердловск с переустройством суще
ствующего участка Синарская—Шадринск. Это новое направление 
проводится с пологими уклонами, каковая работа производится и на 
участке Сибирской магистрали Курган—Новосибирск. К западу от 
Урала, на Казанской дороге, строится второй путь от Свердловска 
до Шемардана и новая линия от Шемардана до Нижнего Новгорода 
с двухпутным мостом через Волгу.

Общая стоимость работ по осуществлению Сибирской сверх
магистрали определяется суммой порядка 220 млн. рублей.

Значение этой работы для всего нашего хозяйства трудно пе
реоценить, и мы должны это великое дело дело во что бы то ни 
стало осуществить (аплодисменты).

Товарищи, другая задача большой важности — это упорядочение 
транспорта донецкого угля. Пока что мы спасаемся от перегрузки 
дорог этим угольным потоком, направляя его веерно по четырем до
рогам. Вместе с работниками НКПС нам предстоит разрешить 
задачу удешевления углеперевозок из Д онбасса и обеспечения их бес
перебойности. Здесь перед нами тот ж е вопрос о сверхмагистрали- 
зации, при чем много шансов за ту электрификацию Московско- 
Курской железной дороги, которой, по плану ГОЭЛРО, обеспечивалась  
связь Донбасса с северными индустриальными центрами.

Пару слов о речном транспорте. На карте освещается синяя 
линия Волго-Донского канала. Проекты этого сооружения, детальные 
и тщательные, мы уже выработали и даж е демонстрировали их 
в Берлине и Париже. Вспомните, что Владимир Ильич говорил 
о Волго-Донском канале, называя его таким транспортным рыча
гом, который перевернет всю энергетику юго-востока. Сейчас мы
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мі-п<л.іью видим, насколько он был прав. Подсчеты пока
зывают, что при осуществлении Волго-Донского соединения водный 
транспорт донецкого угля по Волге на расстоянии около 2.500 км 
от Сталинграда будет обходиться столько ж е, сколько будет стоить 
перевозка по железной дороге на 250 к*. Это значит, что мы таким 
путем включаем все Поволжье в непосредственную округу Донбасса.

то значит, что мы подойдем к волжскому хозяйству с новым ре- 
огГ Щ™  орудием его под'ема. Таким путем мы быстро излечим 

овнои недуг Поволжья — бедность собственными энергетическими 
сурсами. Таким образом, великая крестьянская река прошлого 

поом,?ТИТСЯ В М° ГУЧИЙ индУстРиальный хребет. Вот когда волжская 
на В'ШЛенность сможет Расцвести и наше индустриальное движение 
Топл Г  СДеГ еТ громадный шаг впеРед. Не забудьте, что запасы

Р о н н о е^ н а ч ен и е  ^  ЭРТерИИ и м ею т’ кРом е т о г о ' и о с о б о е  об о -

строительствоВ гИпЯТЬ Наі 'И расХОДЫ на новое железнодорожное  
ствующей расходами на преобразование и улучшение суще-

Р а с х о д Г ™ ЧИ™ НОДОРОЖИ° Й Т°  "ы У™ ”"' ™> последние
летие. Р а зр еш и т  °  И составляют более 3 мрд. руб. за пяти-
Рода. РеконстпоіГ  ^  Н6 останавливаться подробно на работах этого  
«ами масштабе возм Железнодорожного транспорта в намеченном 
Уже п „д™  вил„ ™ Ъ* °  П° ТОМУ' ЧТ°  " ы пРе»еР"тельно
нейший темп, что она п о  ИНДустрию и так Развиваем ее  даль-
влетворить все нѵжп ' ашим расчетам, полностью может удо-

и вообще п о е м Г л л у . " Г б ь  8 “
О транспортных работах Куибышев подробно расскажет вам

реконструкция транспорта м е С Г о Т ^ ™ -  ° ™ еЧУ КР9ТК° ’ ЧТО 
желых паровозов серии „Э“ (80 тонны”?  ° СНОвана на е д е н и и  тя- 
автоматической блокировки ж е л е зн о д о р Н ж н Г Н Н с т Г 8'" 
жении товарных поездов и т. д Мы рассчитн постов> автотормо- 
себестоимость транспортных услуг п о н и з и т с я н а М о Г  * РСЗуЛЬтате
плива упадут на 13%, а производительность труда т п а Г ^ 0™  Т°* 
возрастет на 60%. тРУДа транспортников

Следует с особой силой подчеокнятк 
до я щ ем  пятилетии упорядочения местного безрельП вП ГтранспорИ ' 

величение грузооборота железных дорог вдвое дает огппмы 
тоннажа перевозок, „о ещ е больше возрастет Г з о Т р Г Г

Г Г  т— РТ“’ -с в е т а  “ Г п р Г о Г

тодноЕХ ™ „ Г ^ Г а в = Г : е Г Г Г Г л н ПГ Т °
пятилетие, при пашен нынешней безрельсовом ^  РЯДУЩее

г : в~  ~  ° т с ю и  задач-  -

подотном. Пятилетка предвидит Р а с к Г Г я Г й Г Г в Г ^ Г е Г в ™
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1 мрд. рублей. Однако, это — лишь скромное начало. Америка нам 
показывает, как в настоящее время автотранспорт борется с паро
вым транспортом. Постройка автозавода в 100 тысяч машин 
в Нижнем Новгороде, усиление работы других наших автозаводов, 
намеченное по пятилетке, все это ещ е в далекой степени не позво
ляет нам догонять столь опередивший нас в этом отношении Запад. 
К пересмотру этих программ, к новой организации наблюдения за 
всеми безрельсовыми путяти, привлечению в это дело материальных 
и трудовых ресурсов самого населения нам, очевидно, предстоит 
ещ е не раз возвращаться.

Столь ж е важно дать надлежащий сдвиг нашему речному хо
зяйству, которое даж е не прошло всех стадий восстановительного 
периода. А между тем, наша богатая речная сеть по своей будущей 
роли в нашем хозяйстве заслуживает сугубого внимания.

За ограниченностью времени я не могу входить в дальнейшую  
характеристику наших транспортных задач.

Вопросы социально-экономические

Перейдем теперь к вопросам социально-экономического порядка. 
Отметим, прежде всего, что страна наша имеет такие приросты 
народонаселения, каких не знает капиталистический Запад. При 
населении в 150 млн. душ наш ежегодный прирост исчисляется 
в ЗѴа млн., тогда как все население Европы в 370 млн. душ дает  
годичный прирост всего в 2 1/г млн. душ. Уже этот гигантский рост 
населения затрудняет реализацию основного права советских гра
ж дан—права на производительный труд. Вспомним, что неиспользо
ванный резерв сельской рабочей силы определяется нашими стати
стиками в 9 млн. человек. Число работоспособных возрастет за 
пятилетие также на 9 млн., да, кроме того, число безработных 
в настоящее время надо считать свыше 1 млн. Итак, пятилетний 
план, преж де всего, должен посчитаться с необходимостью дать этой  
огромной массе трудящихся постоянное занятие.

Чтобы правильно подойти к решению вопросов борьбы с б ез
работицей, надо, прежде всего, тщательно исследовать ее корни. 
Сейчас же станет видно, что эти корни, преж де всего, связаны с ве
ковой отсталостью нашего сельского хозяйства, порождающ ей так 
называемое аграрное перенаселение. Оно чрезвычайно своеобразно. 
В страдную пору деревне нехватает рабочих рук, там вынуждены  
пускать в ход работу стариков и детей, а в обычное время—миллионы 
незанятых людей. Механизация земледелия, прежде всего, позволяет 
смягчить эти скачки по сезонам сельскохозяйственной работы, 
более равномерно распределить ее на длительные сроки. А за 
тем, с помощью механизации, мы, как это мы видели выше, 
расширяем самое поле сельскохозяйственного труда и изменяем 
самое техническое лицо нашего сельского хозяйства, интенсифици
руя земледелие, вводя переработку сельскохозяйственных культур
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и целый ряд новых агрономических работ самых разнообразных раз
делов сельского хозяйства. Среди них под'ем зернового хозяйства 
облегчает специализацию районов, дает возможность усиленного 
развертывания животноводства и сосредоточения усилий на возде
лывании трудоемких технических культур.

Мы подвели некоторые балансы тех общих результатов по 
использованию деревенской рабочей силы, которые в цифровом вы
ражении показывают нам хотя и с грубой приближенностью, но 
Достаточно отчетливо, что получится в результате. В результате мы 
Дадим за пятилетие таким путем добавочную работу более чем 
8 млн. полновозрастных работников. Тем самым мы нанесем реши
тельный удар самым корням нашей безработицы, ее  деревенским  
истокам. Затем тот под'ем в промышленности, в городах, который 
намечается в нашей пятилетке, дает возможность использовать 
в разных областях приложения наемного труда еще до 2У2 млн. ра
ботников. В последнем счете мы рассчитываем, таким образом, 
Уменьшить нашу армию городских безработных почти вдвое, снижая 

к концу пятилетки до наличности всего около 500 тыс. человек.
Не так дело идет на капиталистическом Западе. Здесь безра

ботица на наших глазах растет из года в год. Заметьте, что в Соед.
татах число безработных в определенные периоды доходит до 

4 млн. и более. В Гермднии число безработных насчитывается до 
2 млн. и т. д.

В передовых индустриальных странах, товарищи, бешеная кон- 
кУРенция приводит к необходимости сильнейшей технической рекон- 
Струкции в промышленности. С трудящимися там при этом не 
Ч итаю тся. Быть может, вы читали о тех автоматах, механических 
л*одях, которыми тамошние конструкторы думают нажать на живых 
л*одей. Такой автомат может стоять у распределительного щита на 
электрической станции и по словесному приказу производить те  
или иные операции на этом щите. Таков идеал современной капи
талистической цивилизации,— куклой заменить человека.

Мы тож е решительно улучшаем техническое оборудование на
шей промышленности, вооружаем наших рабочих новыми машинами, 
новым энергетическим вооружением. Но одновременно мы намечаем 
Увеличение за пятилетие армии наших индустриальных рабочих на 
Целых 38%. Социалистическая реконструкция промышленности, как 
видим, не похожа на капиталистическую ее  реконструкцию.

Наши подсчеты показывают, что в то время как население 
страны возрастет на 11,8%. численность лиц наемного труда воз
растет на 21%.

Большую роль в борьбе с безработицей будет играть перевод 
в это пятилетие всех рабочих на 7-часовой рабочий день. Сокраще
ние годичного срока работы на 159 часов, получающееся от этого 
перевода, уж е одно даст нам возможность дать работѵ новк,м 

тыс. рабочих фабрик и заводов. Следует подчеркнуть, что в то
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время как продолжительность нашей рабочей недели в настоящ ее 
время 44,6 часа и будет доведена до 40,2 часа, за границей она ко
леблется от 47 до 4972 час.

Интересно проследить, как будет обстоять за пятилетку дело 
с нашим народным доходом, основным источником'нашего накопле
ния. Ведь мы, товарищи, живем и будем жить не за счет американских 
дядюшек. По расчетам пятилетки, народный доход дойдет до 170 мрд- 
руб., т.-е. примерно удвоится. Чтобы получить такой неслыханный 
в истории капиталистических государств результат, нам нужно только 
сохранить тот прирост душевого дохода, который мы имеем за по
следнее трехлетие. А ведь мы имеем шансы значительно поднять 
его вверх, ибо сильно поднимаем производительность труда во всех  
отраслях нашего народного хозяйства. Какова будет структура этого 
народного дохода? Вследствие сильного под'ема промышленности 
доля в нем сельского хозяйства падет с 46% до 39%. Роль частного 
сектора снизится с 47% До 33%- Продукция цензовой промышленно 
сти уж е в 1927/28 г. была обобществлена на 98,3%. Частный сектор 
падает в ней за 5 лет с 1,7% всего до 1%. Паровой транспорт об
обществлен уже на все 100%. Частный торговый оборот в рознице 
падает с 25% до 9%. Весь частный товарооборот в опте и рознице 
падал с 14% до 3,2%. Социалистический сектор сельского хозяйства 
за пять лет возрастет в 8 раз: с 1,8% ДО 15%.

Не менее интересно распределение дохода по социальным 
классам. Средний темп роста доходов для всех групп населения — 
62%. Доход пролетариата возрастает вдвое. Прирост реального ду
шевого дохода в городе 66%, в деревне 67%, т.-е. примерно эти  
приросты одинаковы. Однако, как в городе, так и в деревне проле
тарские и бедняцкие группы будут иметь особо высокий процент 
прироста душевого дохода. Беднота, об'единенная в колхозы, повы
сит свой душевой доход на целых 79%.

В пятилетке мы проследили, как пойдут по разным группам д е
ревенского населения из'ятия из деревни налогами и займами и по
ступления от бюджета и кредита. Затем мы учли то, что эти группы 
населения выиграют на изменении цен городских и сельских това
ров. В последнем счете оказывается, что деревенская верхушка при
платит из своих средств государству около 1,5 мрд., тогда как бед- 
няцко-середняцкая масса получит на 2 мрд. больше, чем отдаст.

Отдельно мы сделали расчет в изменениях того, что мы назы
ваем основными фондами страны. Это все ее капитальное имуще
ство, весь ее производственный инвентарь. Теперь в этих фондах 
средства наполовину принадлежат частному сектору — так дает себя 
знать громадная наличность у нас индивидуального крестьянского 
хозяйства. Однако, к концу пятилетки социалистический сектор бу
дет уж е составлять две трети этих основных фондов.

Как будет у нас обстоять дело с заработной платой? Номи
нальная заработная плата индустриального рабочего возрастет при
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мерно на 47%. Но так как одновременно падет цена товаров, необ
ходимых для содержания рабочего, или, как мы говорим, понизится 
бюджетный индекс, то реальная заработная плата возрастет не 
менее чем на 70%. Повышенный заработок рабочего, с нашей точки 
зрения, основа производительности его труда. Пятилетка предусма
тривает под'ем производительности индустриального труда на целых 
110 /0. Т о л ь к о  т а к о й  п о д ' е м  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  
с м о ж е т  о п р а в д а т ь  т е  н а ш и  р а с ч е т ы ,  к о т о р ы е  п о з в о 
л и л и  н а м  с д е л а т ь  т а к и е  к р у п н ы е  с т а в к и  ф а к т и ч е 
с к о г о  п о д ' е м а  з а р а б о т н ы х  п л а т .

Как изменится рыночная обстановка к концу пятилетки? Те 
главные трудности,- которые мы наблюдаем ныне в обороте сельско
хозяйственных продуктов, очевидно, могут быть изжиты проведе
нием той сельскохозяйственной программы, которую мы обрисовы
вали раньше. Мы показывали, каким путем мы устраним прорывы 
спекулятивных цен на сельскохозяйственные продукты. Это задача 
нелегкая, и мы сможем ее осуществить лишь напряжнейшей рабо
той ряда лет. С другой стороны, надо учесть, что предложение про
мышленных товаров, при увеличении всей продукции промышленно
сти более чем в 2Ѵ2 раза, будет чрезвычайно мощно подкреплено.

зет  соотношения спроса и предложения, конечно, весьма сложная 
задача. Чашки весов будут колебаться и от политики цен, и от ро
ста заработков и доходов, и от всей суммы тех мероприятий, кото
рыми советская власть воздействует на товарный и денежный ры
нок. Однако, не подлежит сомнению, что под'ем всех наших произ
водственных отраслей дает нам в руки громадные средства для 
■Необходимого урегулирования рынка. Чтобы не быть голословным, 
приведу несколько цифр: предложение сахара на рынке к концу 
пятилетки примерно удвоится; по сукну и шерстяным товарам уве
личение примерно в 2% раза, по выработке подсолнечного масла в 

раза, снабжение чаем намечается поднять в 4 раза. Особые 
Усилия, как это мы видели раньше, мы будем прилагать для удовле
творения производственного спроса крестьянства: предложение сель
скохозяйственных машин возрастет в 4 раза, химических удобрений 
в 30 раз.

Подчеркнем, кстати, еще раз, что жилищное положение инду
стриальных рабочих резко изменится к лучшему: ведь мы вклады
ваем в это дело за пятилетие около 5 мрд. рублей.

Ограничусь этим беглым очерком основных социально-экономи
ческих сдвигов в пятилетие.

Кадры и культура

Спросим себя, какой дальнейший вопрос является для нас реш аю 
щим для стопроцентного выполнения заданий нашей пятилетки? Это 
товарищи, несомненно, вопрос о кадрах живой силы, о подготовке ее  
в различных по квалификации разрядах, о подготовке для нее над
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лежащей расширенной смены. При проработке пятилетки в разных 
коллективах и в разных органах везде эти вопросы выдвигались, как 
важнейшие. Кто и как будет работать? Подготовлен ли наш живой 
труд к той сложной машинной технике, которой мы его окружаем, 
к тем огромным задачам как строительного, так и эксплоатацион- 
ного порядка, которые стоят перед нами во всех хозяйственных о б 
ластях? Вы знаете, как много детских болезней во всем нашем ка 
питальном строительстве. Только вооружившись везде и всюду 
надлежащими кадрами, можем мы быстро справиться с нашей не
опытностью в предстоящих задачах огромного строительства и пре
образования хозяйства.

Но вопрос о кадрах теснейшим образом сплетается с вопро
сами всей нашей культурной работы. Владимир Ильич не даром го
ворил: „Победить с народом темным, неграмотным нельзя", и по
этому, прежде всего, приходится себе задать вопрос: как мы пове
дем в это пятилетие борьбу за грамотность и за элементарное об
учение.

В тех томах пятилетки, которые вам розданы, намечено ассиг
нование на дело просвещения целых 15 мрд. Но когда мы Вновь начали 
прощупывать вопрос всеобщего обучения, ликвидации неграмотно
сти, вопросы о школах I ступени, об их педагогическом персонале, 
вопросы использования новых гигантских рычагов современной 
культуры — кино и радио, могущие дать нам исключительные сред
ства для культурного общения с широчайшими массами трудящихся, 
когда еще и еще раз продумали необходимость быстрейшего сжатия 
культурных „ножниц" между нами и Западом, то мы пришли к вы
воду о необходимости добавочной ассигновки на дело просвещ е
ния дополнительно 1 мрд. руб.

Как ж е расширена наша строительная культурная программа. 
Мы хотим добиться, чтобы к концу пятилетия в активном рабочем 
возрасте не осталось ни одного неграмотного в нашей стране (апло
дисменты). Мы хотим, начиная с 1929/30 г., приступить к введению  
всеобщего обязательного начального обучения, охватить школой всех 
детей в возрасте от 8 до 11 лет, пропуская через особы е школы 
всех переростков в количестве 3 млн. человек (12 — 15 лет). Мы хо
тим ликвидировать неграмотность среди всего городского и сель
ского мужского и женского населения в возрасте до 40 лет, а среди 
р а б о ч и х -в  возрасте до 50 лет. Отступления могут быть только 
для особо отсталых районов при особо неблагоприятных обстоятель- 
ствах. Контингент начальных школ придется поднять до 16 млн. 
человек. Ликвидацию неграмотности придется связать в селах с об
учением известному минимуму сельскохозяйственных знании, а в го 
родах — с некоторым техническим обучением. Ч ерез школы ликбеза 
мы предполагаем за пятилетие п ровести ѵ18 или 19 млн. человек. 
При таких условиях процент грамотности по всему Союзу к 193 / г. 
поднимется выше 8О°/0.
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Придется широко развить сеть изб-читален, народных домов 
и клубов. Надо поставить дело так, чтобы среди широких кругов 
рабочих и крестьян создалась большая тяга к этим учреждениям. 
В частности, я думаю, что пропаганда нашего пятилетнего плана 
должна также найти себе м есто и во всей школьной сети и в глав
нейших просветительных учреждениях. Мы предполагаем громадный 
под ем тиража наших газет, более чем удвоение этого тиража, и 
мощный под ем всей нашей печати, который потребует заново пере
смотреть и ставки нашего полиграфического дела и всего писчебу
мажного производства. Учебники, популярные технические книги — 

т что должно быть выдвинуто на первый план. Число киноуста- 
ок должно быть поднято с нынешних 8 тысяч по всему Союзу до

лишним тысяч к концу пятилетки. Число кинопосещений должно 
перевалить за 1,5 мрд.

^  этом деле МЬІ должны поставить перед собой определенную  
кии Л  ИЗЖИТЬ за пятилетие иностранные отравляющие трудящихся 

инофильмы, дать им такие картины, которые поднимали бы их

(аплЬодисментьО°СПИТЫВаЛИ б“  В СОІ*иалис™ческом духе

л Один из главнейших вопросов это вопрос о школьных учителях, 
к Г™  наших учителей составляете настоящее время свыше 200 тыс.,
что гоЦвУо Г ИГ ИЯ ° НаыбоЛее чем У ч и т с я . Будем помнить все то, 
Д ов еп Т  ВлаД,Г ИР Ильич °  значении для нас школьного учителя. 
В гоп 6ГО 3аРаботок до за Работка квалифицированного рабочего, 
что вРГ а ЭТО I  составлять около 100 рублей. Будем помнить,
и всего п Г о Г М Необходим Учитель, как первый помощник агронома 
и всего производственного актива деревни.

его первоначал1нГеМци*пГ ВаеМ бюдЖ ет здравоохранения, изменяя 
в 17 , Р а з а н ь  Г е е  ФР И СТЭВЯ Пвред собой задачу увеличить/2 раЗа НЫН0ШНС6 КОЛИЧестко пплиоы ы„ _ ^

Г , / 0 — “ УРовня. Вал!ее всего п р и д е т с я ^ б р а т /^  в н и .

ш е й  д е р е ^ Г Л О С Т Ь ” е ДИЦИНСК° Г О О б с Л у Ж и в а н и я

неровВ теРхкС„ ^ » ОІ!° Й важнос™ - - о п р о с  о  выработке новых „нже- 
работников » И агроно” ов' Нам требуется совсем иной тип этих 
р, ’ ем тот’ кот°рьім довольствовались в довоенное время.
гЬяйп абТе’ ЧТ°  МЫ намечаем для студентов наших вузов работу на 

Риках и заводах ещ е в период обучения. Надо, чтобы наша тех-
пк,іня пдЯ МОЛОдежь парилась в самом фабричном котле, чтобы она 

его воздухом. Придется организовать широкую переквали
фикацию действующих кадров индустриальных рабочих Здесь задана 

воиного порядка, современная техника чревата быстрыми измене
ниями обстановки труда. Необходимо поэтому поднять общие поли
технические навыки рабочих, их предварительное общ ее обучение.

о одновременно приходится думать и о быстрых технических навы
ках определенного профессионального характера. Потребуются боль
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шие средства и большое организационное педагогическое искусство, 
чтобы с толком переквалифицировать свыше 1 млн. индустриальных 
рабочих на фабриках и заводах и создать огромнейший пятимиллион
ный крестьянский актив обученных таким образом, чтобы не расте
ряться при трудностях строительства социалистического сектора 
деревни. Должна быть пущена в ход система всевозможных кратко
срочных курсов, система заочного обучения живой и разнообразной  
практики. Сеть радио предполагается мощно развить. Радио должно 
быть доступно 50% рабочих квартир. Надо стремиться к тому, чтобы 
по крайней мере треть крестьянских дворов имела возможность слу
шать радио. (Аплодисменты.) Э то—огромная программа. Но если 
вспомнить, какие надежды Владимир Ильич возлагал на радио, то 
жалеть здесь средств не приходится.

Я позволю себе прервать на этом мою краткою информацию  
по культурно-социальному строительству.

Ф инансовый план

Товарищи, подводя общие итоги, вы, наверное, задаете себе  
вопрос, откуда ж е возьмутся средства для осуществления этого 
громадного хозяйственного плана, продумана ли финансовая сторона 
дела в пятилетке?

Не так давно Госплан посетил один американский исследова
тель. Он собрал большую литературу по нашему бю джету, засел за  
ее  изучение, но вынужден был сознаться, что он ничего не может 
понять в наших бюджетных расчетах. По форме наш бю джет как- 
будто бы такой, как в иностранных государствах, но связать в нем 
концы с концами по тем приемам, как это делается за границей, он 
никак не мог. Это вполне понятно. Наш бю дж ет только по форме 
походит на бю дж ет капиталистических государств, по существу же 
он не имеет с ним ничего общего. У нас нет такой пропасти между 
ресурсами государства и его хозяйственным и общественным окру
жением, какая неизбежна при частной собственности на средства и 
орудия производства. Наши соцстрах, профсоюзы и кооперация со
вершенно своеобразно смыкаются с нашей финансовой системой и 
в последнем счете наш бю дж ет может быть расшифрован лишь, 
как часть гораздо более широкого финансового плана.

В нашей пятилетке вы найдете достаточно материалов, могу
щих вам осветить характер того финансового плана, который учиты
вается нами во всем нашем хозяйственном плане. Вы увидите, что 
мы были достаточно осторожны с подсчетом наших финансовых ре
сурсов и весьма считались со всей нашей предшествовавшей в этом 
отношении практикой. За пятилетие нам приходится мобилизовать 
86 мрд. руб. денежных ресурсов. Эти средства мы можем почерпнуть 
только из нашего собственного народного дохода. Этот народный 
доход исчисляется нами в 170 мрд. руб. Таким образом, мы хотим 
мобилизовать 50% всего дохода. Такая мобилизация средств обычно

средства б о о с !  В° еНН° Г°  ВреМеНИ' Н°  в так™  случаа ^ти
пает после в о р  В В° ЙНЫ’ В РезУльтате чего всегда насту-

раСГ РОЙСТВО- Мы -  мобилизуем 
механизма Они и п ѵ т  ПОДкрепления Я вствую щ его производственного 
труда, и мы нагто ^  ° ПЛОДОТВОРение нашв™ производственного 
хозяйственной ппігп^ 0 УВ6реНЫ В положительных качествах нашей 
ния а п  раммы, что к концу пятилетия ожидаем не паде-
говірит "акжеНИѵЯ ПОКуПаТеЛЬНОЙ способности труда. В пользу этого 
нам ѵдалпгк практика нащего прошлого. Уже в 1928/29 г
только 12 точМО ЛИЗОВаТЬ /о Народного дохода- Остается пройти 
гораздо более м /  ИСПЫТаННОМ напРа влении. Рост бю джета намечен 

Это потому что Ш’ ° Н ° ХВаТИТ Т0ЛЬК°  30°/о наР°ДН°го Дохода,
производственных 3опг1н° РаС: УТг И Крепнут сРедства самих наших 
Финансового плана Ции' Главные составные части нашего
бюджетную систему ТокплВЫ’ ЧТ° „ СВЫШе половины приходится на 
хозяйственных о п г а  ’ а  * ПЯТ° И доли~ на собственные средства 
а остальное пои» ’ Д6СЯТую часть составляет соцстрах,

Наша увепеннИТСЯ КрбДИТНую систему и прочие источники. 
*°ва, что мы идем п°ТЬ В ДОХОД”ЫХ Статьях Финансового плана та- 
Чельіе миллиаппГ НЭ стабилиаацию сел--*°з. налога и теряем
таперь на дѵшѵ снижение вьфаботки водочных напитков. Если
меньше, чем б ь т Т ™ ™ " ” ПрИХ° ДИТСЯ 5)9 л“т р а , - а  это в два раза 
«Ращаем потпрбпр Д° В° анН° е ВрвМЯ’ Т°  К К° НЦу пя™ ла™я мы со- 
сокращаем ігп  ОГ°  “ ““  В Г°Родах на 70% и значительно
в и н а Т  потребление в деревне. Общ ее потребление хлебного

б о р !б Г с а сТа ДО ’04 ЛИТРа НЭ ДУШУ‘ ЕСЛИ Ж6 Удастся удачно повести Р у с самогоном, опираясь на новые силы культурного под'ема
с, то мы пойдем в этом отношении и далее 

Какова структура расколов по финансовому плану? Примерно

хозяй гтГ  ” 0би'ШЗуеМЬ”1 с Р“ ста »»>'’■ ™ финансирование народного 
ные „ к °  ЗЬ,ШИГается впе»е« на социально-культур
ные потребности. Они составят огромную сумму свыше 23 мрд р„б -
оолее одной четверти к ем  мобилизуемых нами средств. Зато с вели 
«Я ш ей  осторожностью намечены расходы по содержанию  админ". 
Стративно-государственного аппарата. Не приходится сомневаться 
НТО финансовый план сведет концы с  концами, если будет выпол’ 
йена вся основная производственная программа пятилетки В н ей  
несомненно, центр тяжести. Вот иллюстрация. Мы намечаем сн и зи в  
себестоимость промышленной продукции на 35°/0, а отпускные , 
т о в а р о в -н а  24»/.. Что дает  атот разрыв в 11 тічек? О к Т ает в Т  
нансовом плане огромную сумму свыше 7 мрд. руб Каждый ™  
снижения себестоимости промышленной продукции в разрезе  
Детки выражается в сумме 600 млн. руб. Каждый процент г ™ ’ 
жения себестоимости строительства в финансовом плане сост* 
00 млн. руб. Здесь должен быть центр вашего внимания г  ет 

ритесь за эти достижения! Не менее 35% снижения п р о м ы ш л е ^
„Плановое Хозяйство1* № 5 Г°МЫШЛеННОЙ
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себестоимости! Не менее 50% снижения стоимости строительства, 
не менее 20% снижения себестоимости транспортных услуг! Вот что 
должно быть перед вашими глазами. Этим мы покажем, что мы — 
страна, рассчитывающая на силу своих собственных мышц. В нашем 
финансовом плане иностранные займы даю т прирост на сумму 
меньше 1 мрд. руб., а наша кооперативная система, только что 
выпрямляющаяся во весь свой могучий рост, учитывает в финансо
вом плане паевые взносы на целых 3 мрд.

Этот финансовый план показывает, что, обращаясь к зарубеж 
ному миру с некоторыми кредитными запросами, мы идем к нему 
не как нищие, а в твердой уверенности, что эти кредиты обою до
выгодны (аплодисменты).

Я должен оговориться, товарищи, что при обрисовке наших 
культурных задач я не коснулся нужд, громадных нужд нашего 
научно-исследовательского фронта. Я говорил вам, как нуждаемся мы 
в разнообразных геологических разведках. Так ж е велика наша ну
жда и по самым разнообразным направлениям научно-исследователь
ских работ. Грубые подсчеты показывают, что за это пятилетие мы 
должны будем здесь вложить целых 2 мрд. руб. Уже неразбериха 
с нашими экспедициями показывает нам, каким рассыпным является 
весь наш научно-исследовательский фронт. Нет никакого сомнения, 
что плановые рельсы здесь необходимы столь ж е остро, как и в са
мых ответственных областях нашего хозяйства-

Вехи пятилетнего плана должны помочь нам и в этом отношении.

З а к л ю ч е н и е

Товарищи, нет никакой возможности даж е и в таком длинном 
докладе с достаточной полнотой исчерпать основные темы нашей 
пятилетки. Вам придется самим затратить огромный труд для того, 
чтобы по ее  подлиннику продумать основные наметки. Здесь  на по
мощь нам должна прийти мощная сила печати. Уже сейчас наша 
экономическая печать наполнена темами пятилетки. Не подлежит 
сомнению, что этот пятилетний план по другому будет принят стра
ной, чем план ГОЭЛРО. Вы помните, как Владимир Ильич был оза
бочен, чтобы этот план по возможности скорее довести до сознания 
широких масс трудящихся. Как он мечтал о том, чтобы каждая 
школа, каждая электрическая станция были орудиями его пропа
ганды. Так, товарищи, не вышло. Тому ж е Владимиру Ильичу при
шлось указать мне, когда я при первом открытии работ Госплана 
в 1921 году хотел центральным сделать вопрос о дальнейшей разра
ботке и уточнении плана, что по обстоятельствам того времени, 
прежде всего, приходится вступать в непосредственную борьбу с над
вигающейся разрухой. Конечно, план ГОЭЛРО был настоящей путе 
водной звездой для наших хозяйственных работников. Но для какой 
их части? Для их штаба. А вот теперь, товарищи, когда мы кон
чали пятилетку, мы все были поражены новым обстоятельством.

Пятилстнип план народнохозяйственною строительства СССР  51

мы чувствовали, что материалы пятилетки уж е рвут из наших рук, 
то страна, как будто вся мобилизована для восприятия и выпол

нения этого плана. На последнем V плановом с'езде я отмечал, что

~ УГ ВЛеНИе' которое нас всех охватывает, идет к нам от тех  
' и и т г е й  ИХСЯ’. ЖеЛеЗНаЯ поступь которых нам слышна. Они

й .. Ч.ас На хозяиственном поле на свой последний и решитель- 
1 ныи бои (аплодисменты). (Голоса: правильно!)

волне *РИЩИ' газеты со  всех сторон сейчас сообщ ают о великой 
гаешь эти п т ^ п ИЧеского соРевнования трудящихся. Когда пробе- 
праздничным пп ЖеНИЯ Рабочих—жертвовать своим заработком, своим 
диознейшѵю ча СуГОМ Для того> Чтобы быстрее осуществить гран
еного хочяй ДЭЧУ СОЗдания «оного строя промышленности и сель-
приятных « Г ?  Т°  проникаешься горячей уверенностью в благоприятных судьбах настоящего плана.

началасьР О н а^ м ^  * ПЛ9Ну ^ОЭЛРО я писал: „Наша работа только
нового плана н а п г ^ ^  СЛужить лишь материалом для составления
чтобы великие ж“  тРудя«
рее оправдались на фронте Г" ' “  Т "
наше строительство п  эк°номическом. Но мы спокойны за
строителей жизни в ’ Н°  Находится в крепких руках истинных 
тации труда" ’ стране освобожденного от корыстной эксплоа-

ряжении ^Л° Ва Сбь'л“сь. Такой план хозяйства находится в распо- 
надею Ктива нашей страны, актива крепких мозолистых рук. Я 
опѵпм СЬ> ЧТ°  ВЫ УтвеРдите ег°  в основном и целом, как мощное 
ѵ е нашеи Дальнейшей борьбы. Вы вместе со мной скажете, что 
м сейчас действительность говорит за то, что он подхвачен мощ- 

ирукэ ми истинных строителей новой жизни.
онечно, мы не должны самообольщаться. Конечно, перед нами 

ольшие трудности. Мы знаем, что параллельно росту наших хозяй- 
с^ВеННЫХ достижений мы самим нашим успехом обличаем неправду 
старого мира, ясно показываем, что он костлявыми пальцами полу
мертвеца впивается в горло новой жизни.

Антагонизм капиталистического мира к нам неизбежно растет, 
то создает в рядах наших попутчиков шатания, доходящие до из

мены. Шахтинские события имеют большое охвостье. Вы знаете  
какие вероломные удары направлялись против нас нашими врагами! 
п о  сами ж е шахтинцы должны были признать, что что-то перекрывало 
коварные замыслы. Откуда-то шла гигантская сила, которая делала 
тщетными все их усилия. Где эта сила? Эта сила в уверенной по
ступи пролетарских колонн, которые уже видят лицо новой жизни 
которые уж е знают, что они борются за великое мировое дело ко
торые не боятся никаких измен и мощно их преодолевают (апп^ 
дисменты). ѵапло-

Там, где великие достижения, там не может не быть великмѵ 
трудностей. Те, кто боится этих трудностей, кто чрезмерно опасается
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перебоев, те за деревьями не видят леса. Мы растем и крепнем- 
Передовые работники всего хозяйственного фронта уже убеждены  
в том, что старые довоенные масштабы нам не подходят. Мы уж е  
с пристальным вниманием смотрим на рекорды передовых инду
стриальных стран, на рекорды Америки и Германии, мы видим, что 
с  каждым годом крепнем для борьбы на мировом рынке.

Мы убеждены в том, что и другая надежда шахтинцев — на
деж да посеять разрыв между пролетариатом и крестьянством — 
иллюзорная надежда. С каждым последующим годом широкие кре
стьянские массы все отчетливее будут видеть, что им нет выхода 
в формах кулацкого благополучия, что единственный решающий вы
х о д — это спайка с пролетарским государством, скорейшее осущ е
ствление огромных работ по строительству социалистического с е 
ктора в деревне.

Накануне составления плана ГОЭЛРО Владимир Ильич пи

сал мне:
„Нельзя ли добавить п л а н  не технический (это, конечно, дело 

м н о г и х и н е  скоропалительное), а политический или государствен
ный, т.-е. задание пролетариату? ^

Примерно: в 10 (5?) лет построим 2 0 —30 (30 50?) станции 
чтобы всю  страну усеять центрами на 400 (или 200, если не осилим 
больше) верст радиуса; на торф е, на воде, на сланце, на угле, на 
нефти ( п р и м е р н о  перебрать Россию  всю, с грубым приближением). 
Начнем-де сейчас закупку необходимых машин и моделей. Через 10 
(20?) лет сделаем Россию  „электрической".

' Я думаю, подобный „план"-повторяю , не технический, а госу
дарственный— п р о е к т  плана, вы бы могли дать.

Его надо дать сейчас, чтобы наглядно, популярно для массы 
увлечь ясной и яркой (вполне н а у ч н о й  в основе) перспективой 
за работу-де, и в 1 0 - 2 0  лет мы Россию  всю, и промышленную 
и земледельческую, сделаем э л е к т р и ч е с к о й .  Дора отаемся до  
с т о л ь к и х - т о  (тыс. или миллионов лош. сил или к. у. . .  чорт его
знает) машинных рабов и проч.

Если бы еще п р и м е р н у ю  карту России с центрами и кру
гами, или этого ещ е нельзя?

Повторяю, надо увлечь м а с с у  рабочих и сознательных в е л и 
к о й  программой на 10—20 лет.

Поговорим по телефону. Ваш Ленин-
Красин говорит, что электрификация желдорог для нас невоз

можна. Так ли это? А если так, то может быть будет возможна че
р ез 5—10 лет? М ожет быть, на Урале возможна?

Не сделать ли особой статьи о „государственном плане", сети элек
трических станций, с картой или с примерным их перечнем (числом), 
с  перспективами, способными централизовать энергию всей страны

Позвоните мне, пожалуйста, по телефону, получив это письмо 
и мы поговорим".
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Как ни несовершенно изложение мною плана, думаю, что я все 
ж е показал вам, что такой политический план, о котором говорил 

ладимир Ильич и который действительно может мобилизовать около 
себя миллионы, вы теперь имеете в своих руках. Прошу осветить 
карту. Дайте электростроительство, дайте топливо, транспорт, ме
талл, текстиль, химию, дайте всю строительную программу пятиле
тия. (Бурные аплодисменты.)

Товарищи, работая большим коллективом, памятуя те указания, 
которые делал нам наш великий вождь, руководствуясь прямыми 
директивами нашей партии, обращаясь ко всем доступным нам до
стояниям научной мысли, мы старались честно исполнить задачи 
разработки пятилетнего плана. Мы думаем, что в нем мы идем по 
ленинским вехам, что мы помогаем, таким образом, разуму и воле 
рабочих и крестьян подняться до высот строительной мысли их ве-

необходимо^.* Вм дим "р И“ ич говори«- чт°  только одно условие 
необходимо для полной победы на экономическом фронте. Он гово
рил что для этого нужно создать здесь такое ж е единство мысли 
И-̂ вс>ли ’ каное создавалдсь^у нас во время войньГМ^Г п
этот план поможет создать такое единство воли. Творческая мысль

врью :;:\и г стьян под— п° лен“  —  «
мчаться н УДЭ’ как могУчий энергетический поток, она будет 
^етической ГИГЭНТСКОе ПОЛе н ^ е г о  труда, на подобие в ей к ой  энер- 
все препятствия"0^ ’ ° рГаНИЗОВанной Р в о т о й  сокрушающей

кпн„:ЦН/р  ДОведет дело строительства социализма до победоносною  
урные аплодисменты. С‘езд поет „Интернационал" )
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Кон'юнктура народного хозяйства СССР в первой 
половине 1928129 г.
1. Предварительные замечания

Истекшее полугодие является первым полугодием принятого и 
в настоящ ее время осуществляемого пятилетнего плана хозяйствен
ного развития СССР. В хозяйственном плане на 1928/29 г. конкре
тизирован первый год пятилетки. Анализ истекшего полугодия дол
жен дать ответ на вопрос о том, как развертывался процесс вос
производства на протяжении первой половины первого годового
отрезка пятилетки.

Критерием для оценки кон'юнктуры в условиях СССР является 
реализация социалистического строительства. Поскольку решение 
задач социалистического строительства находит свое конкретное 
выражение в планах, в частности, годовых, постольку оценка кон - 
гонктуры за тот или иной период должна строиться на сопоставле 
нии фактического развертывания хозяйственного процесса с плано
выми заданиями — проектировками.

В зависимости от того, имеем ли мы совпадение по всей линии 
с  планом, полное ли расхождение, либо — что всего вероятнее 
частичное расхождение, анализ должен дать об яснение этим явле
ниям: должны быть вскрыты причины, вызвавшие ускорение либо 
замедление темпов развертывания тех или иных элементов народно
хозяйственного целого; с точки зрения пропорций частей с и с т е м ы -  
так называемого принципа равновесия — должны быть проверены 
складывающиеся — в рассматриваемый период времени — отношения 
элементов народного хозяйства. Кон'юнктурный анализ, являясь про
веркой выполнения плана, в то ж е время есть способ проверки и 
критической оценки самого плана.

При тесном переплетении экономических и социальных процес
сов в условиях переходного периода, когда проблемам социальной 
реконструкции должно быть отведено центральное место на ряду 
с реконструкцией технической и экономической, оценка кон'юнктуры 
за более или менее длительный период должна включать также и 
оценку социальных сдвигов, находящих свое отражение во взаимо
отношениях классов, в расстановке их и в соотношении классо
вых сил.

Конъюнктура народного хозяйства С СС Р 55

2 . Основные моменты  кон‘юнктуры в I полугодии 1928/29 г.

Развертывание народного хозяйства на протяжении истекшего 
полугодия носило различный характер по линии обобществленного 
сектора и частно-капиталистических элементов необобществленного 
сектора. Работа промышленности — продукция — и транспорта в об
щем шла в рамках, намеченных планом. Намечавшиеся при соста
влении контрольных цифр затруднения по линии сельского хозяйства 
по своей интенсивности оказались значительнее, чем предполагалось.

В дальнейшем мы остановимся на основных моментах, которыми 
характеризуется хозяйственный процесс за рассматриваемый период.

1. О с н о в н ы е  ф о н д ы .  С точки зрения процесса воспроиз
водства существеннейшее значение имеет рост и реконструкция 
так называемых основных фондов народного хозяйства. Процесс  
увеличения и технической реконструкции производственного аппа
рата продолжался и на протяжении истекшего полугодия как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве.

По данным ВСНХ на поотяжении Т _па ириінжении і квартала текущ его гола
пущено в дополнение к действовавшим ещ е 12 домен; в среднем за  
полугодие текущего года число работавших домен на 12»/, выше, 

ПОЛУ-ГОДИИ прошлого года- Число мартенов на 5,1% больше,

ноѵгольПн Г И ПОЛОВИНе 1927/28 Г- ЧИСЛ°  В™ бовых в
на 1 I 1090 промышленности поднялось с 680 на 1/Х 1928 г. до 757 

г. и доля увля, добываемого механическим способом, до
стигла к концу полугодия 29%. За I квартал число прядильных ве
ретен в хлопчатобумажной промышленности превосходит число их 
за квартал прошлого года на 8%; число ткацких станков соответ
ственно больше на 8,8%- Число действующих рам в лесопильном 
производстве увеличилось на 5°/0; количество самочерпок в бумаж
ной промышленности достигло 122 против 110 прошлого года и т. д

На ряду с вводом в действие новых производственных единиц 
и реконструкцией старых, улучшается использование оборудования: 
на протяжении первого полугодия текущего года производительность 
домны возросла на 8,0% по сравнению с первым полугодием про
шлого года и на 7,0°/0 по сравнению с средне-годовой. Производи
тельность тяжелой врубовой машины за 1927/28 г. составляла
1.052 тонны; производительность той ж е машины в I квартале теку
щего года ориентировочно достигла 1.240 тонн, что составляет +7,6% .

Вместе с тем, растущие потребности народного хозяйства ди
ктуют на ряду с вводом в действие новых предприятий — пуск ста
рых, с изношенным оборудованием. В результате—при напряженной 
работе производственного аппарата —имели место в ряде предприя
тий аварии.

Первое полугодие текущего года отмечено также значитель
ным шагом вперед в области расширения и реконструкции произ
водственного аппарата в сельском хозяйстве. Сельское хозяйство
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получило значительно больше сел.-хоз. машин и тракторов, чем в 
прошлом году- Увеличение рабочего скота, по данным ЦСУ СССР, 
к началу текущего года составило 3°/0- Насыщение сельского хо
зяйства машинами и тракторами идет в первую очередь по линии 
обобществленного сектора. Рост количества рабочего скота при 
одновременном сокращении продуктивного сопровождается перерас
пределением его между группами крестьянских хозяйств: по данным 
осенней кон'юнктурной анкеты ЦСУ, при снижении количества рабо
чего скота во всех группах, начиная с тех, которые имели 2 и больше 
единиц, количество рабочего скота возросло в группе с одной голо
вой и он появился в группе первой — без рабочего скота. Нужно 
отметить, что темп прироста рабочего скота к началу текущего года 
по Союзу в целом (+ 3% ) в 11/ , - 2 раза ниже, чем в предыду
щие годы.

Перераспределение скота между группами индивидуальных кре
стьянских хозяйств дано в следующей таблице:

Распределение скота по группам крестьянских хозяйств осенью 1928 г. 
в с/0°/0 к итогам осени 1927 г.

I
Н аименование

В ез раб. 
скота

С 1 гол. 
раб. скота

С 2 гол. 
раб. скота

С 3 гол. 
раб. скота

С 4 и б о л ее  
гол. раб. 

скота

Л ош адей • • . • 145,7 108,0 98,7 97,9 93,4.

В том числе раб. (282,8) 105,5 94,3 92,3 88,7

Крупн. рог. скота 101,3 98,3 92,8 89,5

°0 
1 

00 
1

В том числе коров (104,0) 98,5 91,7 89,1 86,0

О вец и коз . . . 89,4 91,5 89,4 87,6 83,0

Свиней ................... 101,0 100,1 95,9 97,4 88,0

Единиц раб. скота (300,4) 103,5 93,5 90,2 86,1

2 П р о м ы ш л е н н о с т ь .  Работа промышленности за полугодие 
дала в итоге по валовой продукции +  19;7% по сравнению с первым 
полугодием 1927,28 г.; соответственно средства производства , 22,У /„, 
предметы потребления+  17,3"/о* Валовая продукция по довоенным 
ценам в аккумулированных итогах за полугодие из расчета на 1 ка
лендарный день дает прирост на 23,9О°/0. При этом март дал прирост 
валовой продукции на 1 календарный рабочий день по сравнению  
с февралем на 4,6%, по средствам производства +  5,7 /0, по пред
метам потребления +  4%; месячная продукция в марте соответ
ственно поднялась на 6,9°/о, 10,4% и 4,0 /0.

Число рабочих увеличилось за полугодие на 8 ,8 / 0 п о  сравнению  
с I полугодием прошлого года и на 6,5% по сравнению с средне 
годовым числом их в 1927/28 г. При чем март впервые за последние 
П/я года дал некоторое снижение занятой рабочей силы на I),/ 0, 
вследствие выполнения, вернее, начала выполнения директив .і о 
приведении в соответствие количества рабочих с потре ностью пред 
приятии.

конъюнктура народного хозяйства ССОР 57

ыра отка на 1 человеко-день — по аккумулированным итогам, 
за полугодие на 11,7% выше соответственного итога в 1927/28 г. 
и на , /0 выше средне-годового итога. Средне-месячная номиналь

на” 73^ а ОТНЭл ПЛЭТа 39 шесть месяиев текущего года превышает
гола и і ! аРЙ°ІоНУЮ ПЛЭТУ За соответствУЮЩИЙ период прошлого 

ет +  4,6 /о по отношению к средне-годовому итогу 1927/28 г. 
Дшшная номинальная зарплата на те ж е сроки соответственно+9,1%

“Г , /о- Месячная реальная зарплата за полугодие текущего года__
в аккумулированных и т о г а х -п о  отношению к первому полугодию
н Г Л о Г г Г? Да ПОЧТИ стабилька= Дневная реальная зарплата выше 

, /о- Себестоимость снизилась за I квартал — по расчетам ВСНХ— 
на 1,6 /о; итоги за II квартал и полугодие в целом пока не выяс
н е н ы .  Иа протяжении всего полугодия ощущались затруднения в снаб
жении сырьем отдельных отраслей промышленности.

Второй квартал прошел под знаком подготовки к строитель
ному сезону. При значительных достижениях в этой области по 

равнению с прошлым годом имеется все ж е ряд дефектов как в 
области подготовки проектов, так и обеспечения стройматериалами 
На протяжении полугодия усилились жалобы на качество продукции 
как предметов широкого потребления (галоши, спички и т  д ) так  и

и полѵГбЫХ СЛУЧЗЯп НЭ СеЛ-'Х03- СЬфЬе (лен)’ промышленное сырьё 
к о ё  качествоКаТЫ' Д0ЛЖН°  бЫТЬ ?™ еЧеН°- В — ности, крайне н и з -  
к о р о  к ачегт ПР0ДУКЦИИ кУстаРнои промышленности вследствие низ- 
промышленности.1̂ ” И П° Луфабрикатов> отпускаемых для кустарной

Финансовое положение обнаруживает к концу полугодия неко-
? ° е наРастание напряжения в связи с недостаточным снижением  

ьеоестоимости.
Т р у д .  В области труда ■— в дополнение к приведенным в 

предыдущем пункте данным — нужно отметить на 1/ІѴ 1929 г. уве
личение числа безработных, работавших ранее по найму, на 52,8%.

прошлом году рост числа безработных на тот ж е период выра
зился в + 57 ,1% ; число безработных, не работавших ранее по найму, 
Увеличилось за полугодие на 17,9%; в прошлом году это увеличе
ние составило 31,4%- Продолжался перевод ряда предприятий на 

часовой рабочий день. К настоящему моменту имеются сведения 
о переводе % числа рабочих из 191,6 тыс. намеченных к переводу 
на сокращенный рабочий день в рассматриваемом полугодии. Общее 
число рабочих, переведенных на 7-часовой рабочий день, составило 
к концу полугодия 278 тыс. человек. Имеющиеся сведения о трудовой 
дисциплине говорят о некотором улучшении в этой области. В этом ж е  
полугодии, к концу его, началось и развертывается в широком масшта
бе с о ц и а л и с т и ч е с к о е  с о р е в н о в а н и е ,  захватывая широкие 
круГи рабочих и перебрасываясь с предприятия на предприятие.

4. С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .  На протяжении рассматриваемого 
полугодия уточнены были итоги производства 1928 г. По расче-
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там Экспертного совета ЦСУ, общий сбор зерновых составляет

7 332.000 декатонн. Г/ипа_
' посевная площадь в озимую кампанию дала в целом по Союзу

снижение около 3»/., в том числе по индивиду.льиому сектору сню  
жение на 4,5»/, и удвоение по обобществленному сектору. Причины 
снижения посевных площадей: недостаток семян, особенно в постР 
давших в прошлом году районах, плохие метеорологические условия
Г Г о н о м и Г Г я  реакция верхущечиой части деревни „а мероприя-

™ Я ~ н Т „ °  осенней *щ>н‘юнктурной анкеты, произведенной ЦСУ 
положение скотоводства к моменту постановки скота в стоило 
осенью 1928 г. изменилось по сравнению с осенью 1927 г. следую

щим образом (°/о°/о):
В есь рабочий с к о т ................... ~Ь 3
Крупный рог. с к о т ...................  4,4
Овцы и к о з ы .............................
С в и н ь и ...........................................

Сокращение крупного рогатого скота, более значительное в рай
онах рыночного молочного хозяйства, и сокращение свиного стада 
должно быть учтено, как неблагоприятный момент для заготовок 
масла и мясозаготовок. Положение с последними осложняется, кроме 
того, волной эпизоотий в восточных районах и весьма напряженным 
состоянием кормовых ресурсов в ряде районов Европейской части

0010 Итоги рассматриваемого периода в области взимания сел.-хоз, 
н а л о г а - в  связи с влиянием на производство — сводятся к превы 
шению намеченной суммы ( в м е с т о  намеченных к сбору около 400 млн. 
руб фактически собрано около 430 млн.); к некоторому переобло- 
жению В  отдельных районах маломощных и к
в печати перегибам при индивидуальном обложении. Все это в связ 
с необходимостью стимулировать продукцию зерновых учтено декре
том о сельхозналоге на предстоящий период.

Итог реализации сел.-хоз. продукции плановыми заготовителями 
с начала кампании по сравнению с прошлым годом представляется 
в следующем виде (см. табл. на след, странице).

Первое полугодие — особенно второй квартал прошло 
знаком подготовки к весенней кампании. И по линии материального 
содействия деревне машинами, тракторами, посевным материалом 
и ПО линии общественного содействия мобилизацией внимания ши
роких кругов к посевной к а м п а н и и -к  расширению площади и по
вышению урожайности,— сделан большой шаг вперед. ольи^®  
сивы бедняцко-середняцких слоев вовлечены в производственные 
совещания, создан и получил широкое распространение институт 
•агроуполномоченных. Посевные планы прорабатываются сельсо 
тами, принимается значительным числом селений агроминимум, 
достаточно интенсивно проводился ремонт сел.-хоз. инвентаря.
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Товарные группы

Хлебопродукты  . . 

Технич. культуры . 

М аслосем ена . . . 

Прод. ж ивотное. . . 

Итого сел . хозяйства

1927/28 г. 1928/29 г. 1927/28 г.

За  9 мес. 
VII—III

За  6 мес  
X— III

З а  9 мес.
) Ѵ ІІ-ІЦ

За  6  мес. 
X— III

З а  9 мес. 
VII—III

З а  6 мес.
( х -ш

473,7 333,8 365,6 264,6

—

559,5 377,0
279,7 268,7 301,7 295,6 381.5 366,3

75,0 50,4 82,1 64,0 85,4 57,8
176,6 116,2 259,4 166,0 307,5 202,2

1005,0 769,1 1008,8 790,2 1313,9 1003,3

Товарные группы

По соврем, ценам  
(млн. руб.) . в % % соотв. период, прош л. года

1928/29 г. Д ов оен . оценка Соврем, оценка  

1928/29г. к 1927/28 г1928/29Г. к 1927/28 г
За  9 мес  
V II— III

З а  6 мес. 
X— III

З а  9 мес 
VII— III

; За  6 мес 
1 Х - Ш

З а  9 мес  
Ѵ ІІ-ІІІ

З а  6 мес.
х - ш

Хлебопродукты . . . . 489,1 346,9 1 77,2 78,6 90,6 92,0
Технич. культуры . . . 427,1 417,6 107,9 110,0 111,9 113,9
М аслосем ена . . . . . 105,9 80,9 109,5 127,0 121,5 140,0
Прод. ж ивотное.................. 488,3 288,8 146,9 146,7 | 145,8 142,8
Итого сел., хозяйства . . 1468,4 1134,2 100,4 102,8 111,7 113,0

В количественном выражении подготовка к весенней кампании 
ьіразидась в следующем: план снабжения рядовыми семенами вы

полнен почти на 100%, сортовыми с е м е н а м и -с  превышением на 
/о> в яровых посевах удельный вес сортовых семян должен воз

расти с 4,2% в прошлом году до 8,3% в текущем году, интенсивно 
прошла мобилизация местных сем ян — 2,3 млн. центн.; слабее с се 
менами трав. По зерноочистке выполнено на 1/ГV около 72°1 п л а н а -  
11,7 млн. центнеров. '°

на 1 0 9 Я/ооаННЬ,М ”СельмашконвенНии<‘» производственная программа 
на 1928/29 г. определена в 208,6 млн. руб., в том числе -  почвообпа- 
батывающих машин на 51 млн. руб., посевных на 15 млн. руб. ѵбп- 

очных на 47,5 млн. руб., зерноочистительных — на 13 8 млн* г» я 
молотилок 21 млн. руб. производство запасных частій намечено 

6.5 млн. руб. Исполнение производственной программы за первое
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полугодие дает, примерно, 47 -  49°/о годового задания. С некоторым 
запозданием выполняется программа производства зерноочиститель
ных машин, особенно производства запасных частей.

Трактороснабжение на год определено в размере 7.250 тракто
ров. На весеннюю посевную кампанию по данным отдела машино- 
снабжения НКЗ РСФСР назначено 3.200 штук тракторов (6,4 млн. 
руб.). Машиноснабжение на весеннюю посевную кампанию, по дан
ным НКЗ РСФСР, определенно в 28 млн. руб. Завоз сел.-хоз. машин 
идет в рамках плана, по плугам — с превышением.

Минеральных удобрений отгружено 84 тыс.
Контрактация в весеннюю посевную кампанию, по данным 

НКТорга СССР на 15/ІѴ, охватила 11,8 млн. га, в том числе сорто
вая контрактация 2,7 млн. га, авансовая рядовая 4,8 млн. га, безаван- 
совая 4,3 млн. га. По зерновым культурам имеет место превышение 
плановых заданий, по техническим культурам — отставание от плана.

Значительно расширилось колхозное движение при совершенно 
ясно выявленном противодействии кулацких элементов, пытающихся 
сорвать и планы коллективизации и подготовку к весенней кампа
нии За этот период вновь организовано — по неполным данным 
около 8 тыс. колхозов. Новыми моментами в колхозном движении 
являются: переход на коллективные формы хозяйствования ц е л ы х  
с е л е н и й  и о б в и н е н и е  крупных земельных массивов. Земельная
площадь колхозов возрастает с 1,9 до 4 млн. га.

Наступление весны запоздало в сел.-хоз. производстве недели 
на три что будет иметь ряд неблагоприятных последствий и в ча
стности: а) увеличение расхода зерновых продуктов на стойловое 
кормление скота в виду более позднего выпуска его в поле, б) с о 
кращение периода сева зерновых культур, что в наибольшей степени 
может отразиться на ранних я р ов ы х-п ш ен и ц е и ячмене и в) воз
можное дальнейшее сокращение скота благодаря бескормице.

Для обеспечения развертывания сел.-хоз. производства на бу
дущий год необходимо обеспечить контрактацию озимых посевов 
денежными средствами и принять меры к сосредоточению в руках 
государства максимального количества зимостойких сортов озимои 
пшеницы урожая 1929 г. О собого внимания требует вопрос об уве
личении мясной и молочной продукции.

О собо должен быть поставлен вопрос о мероприятиях по ібы
стрейшему под'ему сельского хозяйства в степной части УССР 
и Северо-Западной области, пострадавших от неурожая 1928 г.

Финансирование сельского хозяйства, в частности, по системе 
сел.-хоз. кредита, в первом полугодии протекало соответственно 
плану, и виды на в т о р о е  полугодие пока тоже благоприятны для 
выполнения плана, но затруднения могут быть в связи с выполне 
нием новых заданий сверх плана, в частности, по старым совхозам.

5. Х л е б о з а г о т о в к и .  В связи с производственными итогами 
прошлого года в области зерновых и обострившимися классовыми
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тоѵлнениаЯМИ ра<Ісматриваемьій период отмечен значительными за- 
в сентяб ™ „8 к ™  “ еб о м г о т »в»«- после значительного под'ема
„  все осгальноГ ™  загот° в™ резкое снижение в ноябре

о ™  РеМЯ держатся "« пониженном уровне.

Е = і г ~ = ~

ности, в восточных районах), при продолжающейся нехватке поо 
мышленных товаров. Именно отсюда -  „з сельского хозяйства 1  еш

неблаг°Г°  сект° ра' "стодит толчок. положивший начало целому ряду 
еблагоприятных моментов в других областях народного хозяйства

вело к Т о й  ™ о ж е н Ие, создавш ееся с хлебозаготовками, при-
ств°я „ля ЛИ" ° СТ“ " Т Т " ”” сбщественных методов воздей
ствия для извлечения хлеба. Комплекс мер общественного воздей-

“ на держателей хлеба -  кулацкую верхушку и наиболее силь-
откачя еРеЛНЯРКР1°  часть- был совершенно необходим в условиях 
ело,,» применения чрезвычайных мер и нежелания зажиточных
отпи,,я ПР° ДаВаТЬ ХЛеб П°  заготовительным ценам. При некоторых 
с Р дательных моментах (перегибы) в практике применения обще- 

енных методов воздействия, положительной стороной их является 
^ти вн ое выступление широких масс бедняцко-середняцкой общ ест- 

енности: в борьбе за хлеб заострились и отчетливее откристаллизо- 
элись классовые взаимоотношения.

6. П р о д о в о л ь с т в е н н о е  с н а б ж е н и е .  Положение, с о з
давшееся с хлебозаготовками, поставило вопрос о регулировании 
потребления. Начавшись в декабре, оно получило широкое распро
странение в последующие месяцы.

Регулирование применяется в городах; снабжается также б ед 
няцкое население потребляющей полосы. Нормы — в небольших пре
делах — варьируют по районам. На ряду с хлебом нормируется 
также продажа ряда других продовольственных продуктов.

Недостаточность снабжения, особенно сельского населения по
требляющей полосы, хлебом привела к закупкам хлеба на вольном 
рынке, к значительному мешечничеству и росту цен.

7. Ц е н ы .  Явления в области  сел .-хоз. сек тор а  обусловили р ост  цен
на вольном рынке на хлеб, в первую очередь, а затем на продовольст
венные товары вообще, особенно в частной торговле. Базарные цены 
на ржаную муку на 1/1V 1929 г. составляют в процентах к той ж е цене 
на 1/1V 1928 г. в среднем по Европейской части СССР 324,4°/0- цеНы 
на рожь соответственно 330°/0. За один только март цены на пшеницу 
в среднем по Европейской части СССР выросли на 23,6%. 1

лельныу8 ^ "Т0Р °П половине мая в движ ении цен начался перелом. Сниж ения „ 
дельны х районах достигает значительны х разм еров. «и ж ен и е в от-
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Оптовый индекс дает на 1/IV 1929 г. по отношению к средне
годовому уровню 1927/28 г. рост на 4,1%, в том числе по сел.-хоз. 
товарам+  8,5%, по промтоварам - 0 ,1 % . Розничный общеторговый 
соответственно -}-12,7%, в том числе по сел.-хоз. товарам +  25 по 
промтоварам +  4,9%, при этом обобществленная торговля повысила
на 4,3%, по сел.-хоз. товарам на 7,9%, по промтоварам на 2,1 /0> 
частная торговля на 28,3%, в том числе сел.-хоз. товары 53,6 /0,
промтовары 10,7%.

Изменение индексов на протяжении полугодия выразилось
в таких величинах:

Изменение индексов за  1 полугодие 1 92 8 /29  хоз. года в о /0о/0 („о крайним точкам)

Оптовый
Всесою зны й розничный индекс  

Кон'юнктурного института
Бю джетны й

индекс ЦСУ Части, торг.
О бобщ еств.

торг-
О бщ еторг.

Общ ий индекс . . 101,4 118,9 ЮЗ,6 108,9 107,9

С ел .-хоз. „ • • 102,7 133,6 106,5 117,0 111,9

Пром. ,, • • 100,2 108,7 102,0 104,3 102,4

Р ост цен в частном секторе вызвал значительный рост накидки, 
а также был причиной резкого разрыва между заготовительными и 
вольными ценами. Значительный разрыв образовался между ценами 
на одни и те ж е товары в разных районах.

Интенсивный рост цен сказался на повышении бюджетного  
индекса, давшего на 1/IV 1929 г. годовой прирост по 39 товарам  
на 7,7%, в том числе по сел.-хоз. товарам на 10,6%, по промтова
рам на 3,1%. Результатом этого была отмеченная выше стабильность  
реальной заработной платы и систематическое снижение покупа
тельной силы рубля, выразившееся за год в 8% по общеторговому 
розничному индексу и в 1,4% по оптовому.

Анализ движения цен ясно показывает источник повышения их 
и огромную сдерживающ ую и регулирующую роль обобществленного 
сектора, который все ж е оказался задетым повышательной тен
денцией.

8. Т о в а р о о б о р о т ^  В связи с ростом производства в народ
ном хозяйстве растет и товарооборот, отражая в структуре своей 
и специфическую структуру производства (недостаточную продукцию  
зерновых) и социальные сдвиги последнего периода. Фактический 
отпуск промтоваров за полугодие на 19,3% превысил отпуск за 
тот ж е период в прошлом году, в том числе по предметам произ
водственно-технического назначения на 20,2%, по предметам непо 
средственного потребления на 18,9%. Индекс розничных продаж  
(промышленных и сел.-хоз. товаров) на соответственные сроки
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Г ™ * '  "РИ ПОВЬІШении индекса продаж по государственной и 
кооперативной торговле на 19,1%, в том числе городской на 17%

1 6 , ^ / К°Если ѵче' ° И ПРИ с н и ж е н и и  и н Д е к с а  п р о д а ж  ч а с т н о й  — на
’ учесть весьма значительный рост цен в частной той-

ш е -  ™ 3 0 ° Г ЩеНИе "  ° бОРОТОВ окажется е Ще боль-

Хотя на протяжении года и намечается смягчение товаиногя 
голода, „о  „ течение „стекшего полугодия „е произошло с З ь Г  
нибудь существенного смягчения его.
В СВЯЗИ с необходимостью насытить Расположение уровней индексов по уров- 
деревню промтоварами на протяже- ню "а І,Х 1927 г-(°ги»а) (по розничным 
нии истекшего полугодия, распреде- и"лексам в частіІ0Й торговле) 
ление между городом и деревней ос
новных 6 промтоваров производилось 
таким образом, что на долю города 
приходится около 30%; остальное же  
шло в деревню. При значительно боль
шем темпе роста денежных доходов 
Деревни, чем города, и это распреде
ление оказалось недостаточным. При 
порайонном рассмотрении явлений 
товарного голода в отдельных районах 
выступают в качестве моментов, вли
явших в сторону усиления его нара
стание спроса на предметы продо
вольствия и несоответствие структу
ры предложения структуре спроса. Е

Явления раздвоения рынка, от- §  §
мечавшиеся при анализе кон'юнктуры
39 I квартал, на протяжении II квар
тала не обозначились сколько-нибудь заметно, во всяком случае» 
Не дали дальнейшего усиления.

Товарные остатки в верхнем звене (синдикаты) имеют тенден
цию к снижению; в низовой кооперативной сети они возросли 
к концу полугодия как по сравнению с началом полугодия, так и 
с соответствующим полугодием прошлого года. Полугодие к полу
годию дает рост остатков по сельпо-}-39,3%, по горпо +  27%. При
чины роста остатков: интенсивное продвижение товаров на низы 
ограничение в отпуске товаров, рост цен и отвлечение средств на 
покупку продовольствия на вольном рынке. Сравнительно слабо 
протекал процесс паенакопления в кооперации.

9. Г р у з о о б о р о т .  Динамика грузооборота дает рост на 10 3°' 
за первое полугодие текущего года по отношению к первому полу
годию прошлого года, в том числе прочие грузы 15 4°/ 
металлы, лесостроительные материалы + 1 4 ,0 % , топливо +  9 V /  „ 
хлебные грузы со жмыхами -  0,4%. Структура товарной продукции

Диагр. 1
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нашла свое отражение в структуре грузооборота. Работа транспорта 
на протяжении всего полугодия оказалась вполне удовлетворитель
ной, несмотря на сложные задачи, поставленные перед ним специ
фической географией урожая прошлого года.

10. Б ю д ж е т .  В ходе исполнения бю дж ета на протяжении по
лугодия — при сравнительно высоких темпах роста и доходов и рас
ходов— обнаружилось недовыполнение по некоторым статьям дохо
дов и необходимость увеличения расходной части

Недопоступления в I полугодии имели место по промналогу и 
подоходному (свертывание частного сектора;, по акцизам (затруд
нения с сырьем и тяжелое финансовое положение Центроспирта 
в связи с новыми заданиями — контрактация), по отчислениям от 
прибылей промышленности. Финансовые затруднения промышлен-

Расположение уровней индексов по уровню 
на 1/Х 1927 г. (огива). (Розничный индекс 

в обобществленной торговле)

Расположение уровней индексов по уровню 
на 1/Х 1927 г. (огива). (По общеторговому 

розничному индексу)

Д и а г р . 3

ности в связи с недовыполнением директивы о снижении себестои
мости и недостатком оборотных средств привели к недовыполнению  
некоторыми отраслями их обязательств по отношению к бю джету  
(взносы отчислений от прибылей). Одновременно имело место уси
ленное финансирование народного хозяйства.

В первом полугодии перевыручка транспорта и увеличение п о 
ступлений по сел.-хоз. налогу лишь частично покрыли недопоступления 
по другим видам доходов.

Кассовое исполнение бю дж ета было сведено с дефицитом, что 
повело к значительному уменьшению текущего счета в Госбанке.

11. К р е д и т  и д е н е ж н о е  о б р а щ е н и е .  Кредитные о п е 
рации за первое полугодие текущего года даю т следующие 
темпы роста по отношению к соответствующему периоду прошлого 
года: вклады и текущие счета + 1 8 ,9 % , учетно-ссудные операции 
4-36,6% .

Расположение уровней индексов по уро
вню на март 1 928  г. (огива). (Загото

вительный индекс

- ь а Т ~  ~  г г ным —
дГтаДпо°бЬбП°  ПЛаНУ' СаЛЬД°  ТеКуЩИХ счетов и к?аткос°рМочногоИ кре"

в “ л Г ™ ^  Я .
в размере 204,9 млн. руб. Размеры иентуры банков
Денежного обращения и значитель
ное недоиз'ятие денег из обращения 
в этих условиях об'ясняется невыпол
нением обязательств бю дж ета к Гос- 
банку.

Пред явленные народным хозяй
ством требования финансирования 

бю дж ету и кредиту за первое по- 
Угодие превысили эти требования 
прошлом году. Совокупность этих 

тоятельств привела к невыполне- 
плана из'ятия, и денежная мас- 

вместо снижения (в 1926/27 г на 
Нвь руб.,. в 1927/28 г. на 110 млн.

СОСТ " ° ВЫСИЛаСЬ На 2б>3 м л н - РУб-’
1-990 7 ИВ В сРеднем за полугодие 
Нем ’ МЛН' Руб' И превысив в сред- 
Голи ДеважнУю массу за первое полу-годие , 927/28 г на в  сю зи  Уо

при покупательной силы рубля
Мае Номинальном Росте денежной 
ДасьЫ 66 Реальная величина снизи- 
Индек<П°  ^ н етор гов ом у розничному

НениеВ п° бЛаСТИ ФОНДОВЫХ,?ПераЦИЙ ДОЛЖНО быть отмечено выпол- 
ИНтенсивнпй РеаЛИЗаЦ7  П . ЗЙЙМа индустриализации при довольно 
Имела место и Р° СК6 1 3а”Ма и»ДУстриализации. Сброска займов
баНКов и к С°  СТОрОНЫ обобществленного с е к т о р а - с о  стороны 08 и кооперации.

в«аддч1 Г НИИ, оое, РКаСС т Ж И О  бЫТЬ о™ 646"0 увеличение числа 
с к и х іо м  Н а т ь , с " в том числе городских+  1.006 тыс., сель- 
В ТО ТЫС' ° статки вклаДов за полугодие возросли на 104,1 млн руб 
на 47 числе в городских сберкассах на 56,8 млн. руб., в сельских-  

млн. руб.

г о л , : 2- В н е ш н я я  т о р г о в л я .  Итог внешней торговли за полу
т е н ь ! ^  положительное сальдо около 30 млн. руб. против отрица- 
но экгп° СаЛЬДО В 51 МЛН• руб- в прошлом году, при превышении 
Жени. РТУ первого полугодия прошлого года на 13,4% и недости 
туры ВеЛИЧИНЫ прошлогоднего импорта на 11,9%. Изменение стрѵк- 

экспорта выражается в повышении доли промэкспорта с 38 д о /  
•Плановое Х озяйство" Л» В ° » °  /О

5

  МАРТ Ю2ѲГ.
 СЕНТ. 1028 г.

•;   МАРТ 1020г.

ЗАГОТОВИТ: ИНДЕКС

І о  3
§ |  I !

Д иаграм м а №  4
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В прошлом году до 44,4°/о в текущем при снижении доли сел.-хоз- 
экспорта с 66,2°/о до 56,6%. В структуре импорта произошло изме
нение в сторону повышения доли всего производственного импорта 
за счет, главным образом, сокращения доли потребительского им 
порта и импорта сырья. Удельный вес сел.-хоз. оборудования в об

щем импорте поднялся с 5,4 / 0 во 11 
полугодии прошлого года до 9,6%  
в I полугодии текущего года, при чем 
число импортированных тракторов за 
этот ж е период соответственно уве
личилось с 4.786 тыс. руб. до 11.525 тыс. 
руб.
3. Итоги полугодия с точки зрения про
порционального развития элементов народ

ного хозяйства 
Д о сих пор мы рассматривали 

итоги первого полугодия, главным 
образом, под углом зрения достигну
тых темпов в развертывании отдель
ных элементов народного хозяйства. 
Оценка кон'юнктуры должна опи
раться на анализе этих темпов в кон
тексте комплексного рассмотрения 
элементов, как частей единой слож
ной народнохозяйственной системы. 
При отсутствии народнохозяйствен
ного баланса соотношения элементов 
приходится анализировать на основе 
имеющихся частных балансов.

Универсальной формой, в кото
рой происходит движение товаров и 
весь экономический процесс, и в на- 

/ОБЩЕТОРГ/ /ЧАСТНЫЙ/ ших усл0виях является ценностная 
Д иаграм м а №  5 форма. О тсю да то большое значение,

которое приобретают изменения цен и ценностных соотношении при
анализе п р ^ н ес^  воспроизводства. ^  ^  ^  сложялась к опрелн>

прош лГ о тода, т о Ун иачалѵ
тяжении полугодия помимо повышения ошцсі--' ун
іе Г м а  существенные изменения. Благодаря резкому росту цен на 
сел -хоз товары, особенно в частном секторе, при небольшом срав
нительно повышении в обобществленном, даж е

веса частного сектора качестве»н° е тем самь,м в области
в области влияния на зара У Эти момеНты наглядно
перераспределения национального до д 
представлены в диаграммах 1 5.

Расположение уровней индексов по уро 
вню на март 1928 г. (огива). Рознич
ный индекс (частный, обобществленный, 

общеторговый)

Конъюнктура народного хозяйства СССР 67

По оптовому индексу происходит сближение уровней цен про
мышленных и сел.-хоз. товаров: при снижении на протяжении года— 
от апреля 1928 г. к апрелю 1929 г. — индекса оптово-промышлен
ных цен на 0,1 % индекс сел.-хоз. цен дал повышение на 8,5°/0. По 
линии розничных цен мы имеем однотипное движение в сторону по
вышения как по основным группам товаров, так и по обоим секто- 
Рам обобществленному и частному, но интенсивность процессов 
разная: как отмечалось, индекс промтоваров по общеторговому роз
ничному индексу дал за год повышение на 4,9%. индекс сел.-хоз. то
варов -(- 25,0% в обобществленной торговле соответственно -1-2,1%  
и + 7 ,9 % ; в частной + 1 0 ,7 %  и -(-53,6%. „Кон‘юнктура“ первого по
лугодия текущего хозяйственного года активно используется частным 
сектором: средние надбавки в частной розничной торговле в Москве 
составляли в 1927/28 г. 73,9%, в том числе по промтоварам —67,8°/0> 
по сел.-хоз. товарам— 85,7%; в текущем полугодии соответственно 
111,8%, 74,9% и 175,4%.

В связи с этими явлениями имеет место сжатие раствора „нож
ниц" между индексом заготовительных сел.-хоз. цен и розничным 
индексом промцен.

I п о л у г о д и е  
1926/27 г. 1927/28 г. 1928/29 г.

„Ножницы" (ср едн ее  за  полугод.) . . . 162 145 137

Отрицательное значение имеет форма, в которой сближение 
осуществляется: вместо общ его снижения цен с более интенсивным 
снижением промцен — повышение их с более интенсивным повы
шением сел.-хоз. цен.

При всех этих смещениях ценностных соотношений особое вни
мание должно привлечь изменение соотношений цен на продукцию  
внутри сельского хозяйства — ухудшение эквивалентов технических 
кУльтур.

Отношение индексов льноволокна, льносемени и свеклы к индексу всех производимых
сел.-хоз. товаров

Л ен-волокно  
в льноводн. 

районе

Льносемя  
в льноводн. 

районе

Свекла 
в Курской  

губернии

Свекла 
в П равобе

режной  
Украине

I пол угодие 1927/28 г.................... 0,71 0,81 0,72 0,72

I „ 1928/29 г.................... 0,55 0,59 0,51 0,47

И зменение соотношений цен нашло свое отражение в соотно
шении платежеспособного спроса и предложения. Запроектированный 
в контрольных цифрах баланс спроса и предложения намечает смяг
чение товарного голода в годовом разрезе. Благодаря ценностным 
сдвигам, значительно изменившим систему цен по сравнению с тем, 
что было намечено в контрольных цифрах и в связи с порайонным 
перераспределением ресурсов, на протяжении истекшего полугодия

5*
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не произошло сколько - нибудь существенного смягчения товарного 
голода, в  том ж е направлении будет действовать недовыполнение 
программ — в связи с нехваткой сырья — по некоторым отраслям 
легкой индустрии (сахарной, хлопчатобумажной, жировой).

Ряд соотношений запроектирован в контрольных цифрах в на
туральном выражении. На протяжении полугодия внесены уточнения 
в первоначальные расчеты. В итоге: балансовые расчеты в области 
продовольственных продуктов свидетельствуют о напряженности 
в этой области в связи с итогами хлебозаготовок и перспективами 
в области снабжения мясом. По линии сырьевых ресурсов недовыпол
нение планов имеет место в области свеклы, хлопка. По линии ба
ланса стройматериалов наибольший дефицит имеет место по лесу, 
металлу и цементу. При обеспеченности строительства промыш
ленности— угроза строительству в других отраслях. Топливный ба
ланс сверстан с большим напряжением. Для смягчения его намечено 
было усиление дровозаготовок. Ход дровозаготовок и выполнение 
программы по каменноугольной промышленности ставит большие за
дачи в области сведения топливного баланса во II полугодии.

О соотношениях элементов в нашей финансовой системе, п о
скольку они находят свое отражение в бю дж ете и кредите, было 
сказано выше.

Движение системы народного хозяйства предполагает опреде
ленные пропорции в соотношении элементов для того, чтобы раз
вертывание носило бескризисный характер. В условиях капиталисти
ческого хозяйства эти соотношения устанавливаются и нарушаются 
стихийно на основе действия закона стоимости. В условиях пла
нового хозяйства задача планирования—заранее намечать, в каких 
пропорциях должны развиваться отдельные части системы — с уче
том социальной сущности экономических категорий—для скорейшего 
достижения основной цели. Сложившиеся в итоге полугодового р аз
вития соотношения ставят вопрос о мероприятиях в разных областях 
для недопущения усиления, либо смягчения уж е выявившихся дис
пропорций частей.

4. Итоги полугодия и контрольные цифры
Сопоставление контрольных цифр и итогов развертывания хо

зяйственного процесса на протяжении рассматриваемого полугодия 
дано в приложениях I — IV.

Полугодие по итогам работы в разных областях характеризуется 
следующими чертами.

П р о м ы ш л е н н о с т ь .  Удельный вес итогов I полугодия по 
валовой продукции в годовом плане составляет 48,9%; в прошлом 
году — 49,9%. Работа промышленности развертывается, примерно, 
в рамках плана, с некоторым, весьма незначительным отставанием. 
Значительное отставание наметилось по суперфосфату — доля про
дукции за полугодие в годовом плане составила 30% к годовому
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плану. Отставание вызвано было нехваткой серной кислоты; в насто
ящее время этот дефект устранен и есть возможность пополнить 

едовыра отку полугодия. С хорошим выполнением плановых за- 
*аН" Развертываются шерстяная (55,3%) и резиновая (по галошам) 
( , / о ) .  Показатели по числу рабочих и по номинальной заработной  
плате несколько превышают плановые задания; по выработке на 
і рабочего не достигают их.

С е л ь с к о е  х о з я й с т в о .  При недовыполнении плана хлебо
заготовок и сравнительно удовлетворительном выполнении плана 
подготовки к весенней посевной кампании (некоторые итоги в этой 
области см. выше), по линии сырьевых культур и продуктов животно
водства мы имеем некоторое отставание — при сниженных по срав
нению с прошлым годом планах— по табаку, махорке, маслу коро
вьему; недостаточное выполнение— при увеличенных по сравнению  
с прошлым годом планах — отмечается по пеньке, яйцам. Опреде
лилось недовыполнение плана по хлопку и свекле. В пределах плана- 
и с превышением идут заготовки льна— волокна, мяса, к о ж — круп
ных и мелких.

Т о в а р о о б о р о т .  Весь торгово-посреднический оборот дал 
рост в %% к I кварталу прошлого года на 16—17%, при наметке 
контрольных цифр на год 25%. Причины: уменьшение против 
плана хлебооборота, снижение некоторых видов сырья, значительное 
с>катие частной торговли.

По кооперативной торговле план выполнен с превышением:
Р айсою зы  Горпо Сельпо  

План на I полугодие . . . 118,9 112,6 124,7
Ф ак ти ч еск и ...................... • . . 127,4 125,0 127,2

По паенакоплению: по числу пайщиков план выполнен на 77%, 
по сумме вкладов — на 51%, при задании выполнить в первом полу
годии план по вкладам на 65%.

Г р у з о о б о р о т .  По перевозкам полугодовой план превышен на 
0,4%, по выручке — на 9,6% в связи с увеличением пробегов, в част
ности, хлебных грузов.

Б ю д ж е т .  По доходам план за полугодие выполнен в размере 
47,8%, примерно так ж е как и в прошлом году; по расходам — 48,7%, 
несколько выше, чем в прошлом году (47,3%)-

Из показателей заданий, не приведенных в таблицах, должны 
быть отмечены: задание снизить по промышленности себестоимость  
на 7% и фактическое снижение в пределах 2—21/3°/0; задание рас
ширить посевные площади за год на 7°/о> необходимость в связи 
с этим добиться стабильности посевных площадей в озимую кампанию 
1928 г. и фактическое снижение посевных площадей на 3%, что 
значительно увеличивает плановые задания для весенней кампании, 
н, наконец, установка на стабильность цен либо некоторое их по
вышение и фактически значительное превышение этой установки, 
особенно, по ценам на сел.-хоз. продукцию со всеми вытекающими
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отсю да следствиями для других установок контрольных цифр (бю джет
ный индекс, реальная заработная плата, покупательная сила рубля).

5. Выводы
Анализ развертывания народного хозяйства на протяжении 

истекшего полугодия на фоне предшествующего периода приводит 
к следующим выводам.

1. Рассмотрение контрольных цифр и их выполнения говорит 
о том, что на протяжении истекшего полугодия, примерно, в рамках 
плана протекало развертывание производства промышленности и 
выполнение бю джета. Превышала план работа транспорта. Недовы
полнение плановых заданий должно быть отмечено по качественным 
заданиям в области промышленности, по ряду наметок в области 
сельского хозяйства и связанных с промышленностью и сельским 
хозяйством областях.

Конкретный анализ в каждом отдельном случае, по отдельным 
показателям вскрывает непосредственные причины, обусловившие 
расхождение между плановыми проектировками и фактически с о 
здавшимся положением вещей. ^

Наиболее общие основные причины выявившихся в первом по
лугодии расхождений между плановыми наметками и их выполне
нием сводятся к следующему:

а) Неблагоприятные итоги производства зерновых.
б) Более сильная, чем учитывалась в контрольных цифрах р е

акция частно-капиталистических элементов на плановые, мероприя
тия — контр-наступление кулацких элементов деревни, выразившееся 
в задержке сдачи хлеба, более значительное свертывание частного 
капитала.

в) Недостаточно энергичное осуществление в промышленности 
заданий в области достижения качественных показателей.

Анализ контрольных цифр и их выполнения свидетельствует о 
том, что генеральные, основные установки плана — индустриализация 
и мероприятия по подтягиванию сельского хозяйства — осуществля
ются. Расхождения между заданиями контрольных цифр и их вы
полнением в различных случаях имеют разное значение для развер
тывания народного хозяйства: расхождения эти в одном случае 
создаю т значительные трудности для осуществления народнохозяй
ственного плана (хлебозаготовки) и требую т большого напряжения 
сил для преодоления возникающих затруднений; имеют место такие 
расхождения, которые могут быть изжиты, либо значительно смяг
чены во II полугодии; недовыработка по некоторым отраслям про
мышленности, недовыполнение по некоторым статьям бюджета; 
наконец, некоторые расхождения имеются по таким элементам, 
удельный вес которых в системе народного хозяйства не таков, 
чтобы они (эти расхождения) в данной обстановке могли привести 
к срыву основных установок (цены).
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2. Мы можем констатировать дальнейшее укрепление обобщ е
ствленного сектора, напряженную, интенсивную работу его, дости
жение ряда показателей, заданных проектировками годового плана, 
при недовыполнении некоторых заданий качественного порядка (про
мышленностью).

3. На протяжении рассматриваемого полугодия имело место  
обострение ряда затруднений, лежащих по линии работы необобщ е
ствленного сектора, в первую очередь, сельского хозяйства.

При быстром развертывании промышленности уже в предше- 
етвущие годы наметилось недостаточное развертывание сельского 
хозяйства. На протяжении 1928 г. это осложнилось гибелью озимых. 
В 1928/29 г. мы вошли с ограниченной продукцией зерновых.

В этих условиях проблема хлеба, проблема продовольствия в целом 
выдвинулась на первый план. Задача обеспечения хлебом продиктовала 
усиленное внимание к хлебозаготовкам и применение ряда мер общ ест
венного воздействия для получения его. На почве опасений за будущий 
Урожай имело место сдержанное предложение хлеба: обычное в такой 
обстановке создание страховых запасов в индивидуальном порядке 
и в деревне и в городе способствовало дальнейшему сокращению  
предложения хлеба и, наконец, кулацкая, верхушечная часть кре
стьянства совершенно сознательно задерживала хлеб в порядке на
ступления на обобществленный сектор, в порядке использования — 
в классовых интересах — создавшегося положения.

4. Целый ряд отрицательных явлений — с точки зрения поста
вленных в плане на 1928/29 г. задач — причиной своей имеет поло
жение, создавш ееся с хлебом, с продовольствием в целом: рост цен, 
в первую очередь, на сельскохозяйственную продукцию, обратная 
сторона этого — падение покупательной силы рубля — угроза денеж 
ному обращению, недостижение намеченного уровня реальной зара
ботной платы и т. п.

5. Для того чтобы парализовать, ослабить действие создавшихся 
отрицательных условий, пришлось прибегнуть к классовому регули
рованию потребления, к плановому распределению заготовляемого 
хлеба (и других продовольственных продуктов).

На ряду с плановыми мероприятиями по непосредственному 
смягчению трудностей текущего момента первое полугодие характе
ризуется передвижкой значительных материальных ресурсов в сель
ское хозяйство, сосредоточением огромных сил и общественного 
внимания на вопросах реконструкции — производственной и социаль
ной -— этого сектора.

Дифференцированная политика в отношении разных групп кре
стьянства при применении общественных методов воздействия при 
заготовках хлеба, дифференцированная классовая политика в области 
продовольственного снабжения, построенный на том ж е принципе 
Декрет о сел.-хоз. налоге, систематически осуществляемая коллек
тивизация сельского хозяйства, создание огромного актива вокруг
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проведения мероприятий по поднятию сельского хозяйства,— все это  
должно обеспечить значительный шаг вперед в этой области уж е  
в ближайшее время.

6. Обострение классовых противоречий усиливало на протя
жении истекш его полугодия хозяйственные затруднения; с другой 
стороны, благодаря хозяйственным затруднениям яснее обозначался 
водораздел между классами. Столкновение противоречивых интере
сов явственно обнаружилось по линии распределения национального 
дохода. На спекулятивном повышении цен на сел.-хоз. продукты 
верхушечная часть деревни, на уклонении от налогового обложения, 
частники урвали из национального дохода известную долю при си
стематической борьбе обобществленного сектора за улучшение усло
вий жизни трудящихся и в первую очередь рабочего класса.

7. Наиболее общая формула, которой можно было бы характе
ризовать первое полугодие, сводится к следующему: обострение 
классовых противоречий в условиях укрепления обобществленного 
сектора и нарастающего сопротивления капиталистических элемен
тов; некоторое обострение хозяйственных затруднений в связи с уси
лением классовых противоречий и неблагоприятными метеорологи
ческими условиями, сократившими продукцию сельского хозяйства; 
осуществление центральной идеи контрольных цифр на 1928/29 г.— 
развертывание индустриализации с подтягиванием сельского хозяй
ства на путях производственной и социальной реконструкции его.

8. К рассматриваемому полугодию — к концу его — относится 
начало социалистического соревнования. Результаты соревнования 
не могли ещ е сказаться в рассматриваемом полугодии, но их влияние 
уж е заметно в области трудовой дисциплины — ее улучшении. По 
характеру и размаху, которые приняло социалистическое соревнова
ние, уж е сейчас можно сказать, что мы получили новый источник 
исключительных возможностей в области социалистического строи
тельства.

В связи с условиями, сложившимися к концу первого полугодия; 
выполнение контрольных цифр на 1928/29 г. требует особенного вни
мания к следующим вопросам на протяжении второго полугодия 
как с точки зрения выполнения плана текущ его года, так и с точки 
зрения подготовки к 1929/30 г.— второму году пятилетки: выполне
ние, заданий в области капитального строительства, организация 
продовольственного снабжения, подготовка к следующей озимой 
кампании, снижение себестоимости промышленной продукции.
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Удельные веса аккумулятивных итогов в годовом итоге соответствующего года 
(Д л я  отчетного года в плане)

П оказатели

В аловая продук
ция по довоен. 
ценам

Итого

Валовая продук
ция по довоен . 
ценам

Средства произвол.

Валовая продук
ция по  довоен . 
ценам

Предм. шир. потреб.

Число рабочих  
(число человеко- 
м есяцев)

М есячная выраб. 
1 рабоч. по до- 
воен . ценам

М есячн. зарплата  
1 рабочего

Номинальная

М есячн. зарплата  
рабочего

Реальная

Продукция н а і ка
лендарны й день

Годь

1924/25  
1925/26  
1926 27 
1927/28  
1928/29

1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29

1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29

1924/25
1925/26
1926/27
1927,28
1928/29

1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29

1924 25
1925 26
1926 27 
1927/28  
1928/29

1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29

1924/25
1925/26
1926/27
1927/28
1928/29

<-ч ✓—'иа>х  "
1 *  г

Г-1 х С X » х 2;

о  _  о<ѵ “  ѵ
2 7 *<о X I оX С

— ОГ и ><2
1 ^ і ^х г : X

7,4 14,4! 22,1 30,2 38,4 47,1 53.2 64,1 73, 80,8 89, 100,0
7,9 15,6 24,1 32,2 40,7 49, 58, 66,2 7 4 / 81,8 90,С 100,0
8,1 16,5 25,4 33,7 42,1 50,8 59,1 67,г 75,! 82,3 90,! 100,0
7,7 15,4 33,8 32,4 40,8 49, 58, 66,7 74,8 82,2 90,1 100,0
8,0 15,7 23,8 32,3 40,2 483

7,2 14,2 21,7 29,4 37,4 46,( 54,1 62,7 71,8 80,4 89,! 100,0
7,6 14,8 22,8 30,5 38,4 47,С 55,8 64,С 72,6 81,0 89,9 100,0
7,8 15,8 24,2 32,1 40,2 49,С 57,2 66,0 74,1 81,8 90,3 100,0
7,6 15,0 23,1 31,3 39,4 48,2 56,2 64,7 73,3 81,3 90,1 100,0
7,7 15,1 23,1 31,7 38,7 47,2

7,5 14,5 22,5 30,8 39,2 47,8 56.6 65,2 73,9 81,2 89,8 100,0
8,1 16,1 25,0 33,6 42,5 51,6 60,8 68,2 75,9 82,4 90,6 100 0
8,2 17,1 26,3 34,9 43,6 52,4 60,6 69,1 76,6 82,8 90,6 1 0 0 0
7,9 15,7 24,4 33,3 42,0 51,4 59,4 68,4 76,2 82 8 91,2 100,0
8,3 16,2 24,5 33,1 41,6 50,5 — —

7,9 15,7 23,6 31,6 39,7 47,9 55,1 64,4 72,9 81,7 90,7 100,0
7,8 15,8 24,1 32,5 40,9 49,5 58,0 66,4 74,7 83,1 91,5 100.0
8,1 16,3 24,6 32,9 41,4 49,8 58,1 66 4 74,8 83,2 91,5 100,0
8,0 16,1 24,2 32,3 40,6 48,9 57,2 65,6 74,2 82,5 91,3 100,0
8,4 16,8 25,3 33,8 42,4 51,0 — — — — —

7,8 15,2 23.5 31,9 40,4 49,1 57,7 66,4 75,1 82,5 90,6 100,0
8,4 16,4 25,0 33,1 41,4 50,1 58,9 6 6 6 74,7 81,9 90.4 100,0
8,3 16,9 25,8 34,1 42,4 51,1 59,3 67,9 75,7 82,5 90,6 100,0
8,0 16,1 24,6 33,3 41,9 51,0 59,1 67,8 75,7 82,8 91,0 100,0
8,0 15,6 23,6 31,7 39,5 48,0 — — — — — —

8,1 15,5 23,1 30,8 38,4 46,4 54,4 62,7 71,4 81,0 90,2 100.0
8 3 16,0 24,1 31,9 39,7 47,9 56,7 64,7 73,1 88,2 90,9 100,0
8,1 16,1 24,2 32,0 39,9 48.8 56,4 65,0 73,4 88,3 91.0 100,0
8,1 15,8 24,0 32,2 40,2 48,8 56,6 65,1 73,7 82,5 91,4 100,0
8,6 16,5 24,5 32,8 40,8 48,9

8,5 16,0 23,8 31,6 39,1 46,8 54,1 62,2 70,5 80,2 89,9 100,0
9,0 17,2 25,7 33,6 41,4 49,4 57,6 65,3 73,5 82,2 90,8 100,0
8,0 15,9 23,9 31,4 39,2 47,4 55,5 64,3 72,9 82,8 90,8 100,0
8,3 16,1 24,3 32,6 40,7 49,1 57,3 65,9 74,2 82,9 91,6 100,0
8,4 16,0 23,5 31,4 38,9

6,8 14,2 21,7 30,4 38,9 47,5 56,5 65,4 74,1 81,5 90,31 0 0 0
7,4 15,6 24,1 32,5 41,4 50,3 59,0 75,4 75,4 82,0 90,51 00,0
7,8 16,1 24,7 33,3 42,2 51,2 59,9 76,3 76.3 82,9 91,01 00,0
7,5 15,4 23,5 31,8 40,3 49,2 58,6 75,5 75,5 82,4 90,611 00,0
7,7 15,2 23,4 31,7 40,0 48,8 - — — — - I —

1 О дной из основны х задач кон'юнктурной работы в СССР является анализ 
выполнения народнохозяйственного плана. Тем самым ставятся вопросы о со п о ста 
вимости п ок азател ей  плана и кон'юнктуры, о разверты вании годового плана во вре
м ен и —  в полугодовом, квартальном р азр езе  и т .д .  Д остаточно соверш енны е методы  
вока ещ е не выработаны в этой области. Д ля  сопоставления плана и его вы полнения  
в Секции внутренней кон‘юнктуры Госплана СССР — по предлож ению  тов. Р. Я. Брайт- 
мана —  прим еняется м етод расчета доли выполнения плана за рассматриваемы й  
пери од в отнош ении к годовому заданию  и сопоставление получаемы х результатов  
с дол ей  фактического выполнения за  тот ж е период в предш ествую щ ие годы. При 
всей относительности этих расчетов они все ж е даю т некоторую точку опоры для оценки  
П оказателей народнохозяйственного процесса под углом зрения плановых заданий.
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К рупн ая  ю спромыш ленност ь Приложение I I
Удельный вес 6 мес. (X— III) в годовом итоге

(Для 1928/29 г. в годовом плане)_____________________

Г о д ы  »

П оказатели

1924/25 1925,26 1926/27 1927/28 1928/29

Каменный уголь ■ .............................! 53,5 50,5 51,9 54,2 50,1

Н е ф т ь .........................................................1 46,7 46,1 48,8 46,9 48,1

Ж ел езн ая  р у д а ...................................... | 36,8 45,6 44,4 .46,9 45,3

Ч у г у н ............................ ............................ 40,5 46,1 49,3 49,5 49,0

М артен • .................................................... 45,2 47,8 49,9 50,8 49,2

.
П р о к а т ......................................................... ! 44,7 47,8 50,9 50,8 51,7

С у п ер ф о сф а т ........................................... 48,5 56,0 48,0 50,5 30,0

33,6 39,4 45,2 45,4 44,4

Хлоп.-бум. пряжа . . . . . . . 46,4 51,6 50,0 50,7 50,0

>. т к а н и ................................. 47,4 50,2 51,3 51,5 50,9

47,7 48,9 49,6 49,7 55,3

Льняные „ ................................. 50,5 48,3 56,5 57,7 51,1

N
Г а л о ш и .................................................... 41,8 50,8 50,8 51,7 53,5

51,5 52,0 «55 ,1 49,7 49,7

В аловая прод. (по довоенны м  
ценам ) .................................................... 47,1 49,6 50,8 49,9 48,9

Валовая прод. средств произв. . . 46,9 47,0 49,0 48,2 47,2

„ „ предм етов широк, 
п отр ебл .................................................... 47,9 51,6 52,4 51,4 50,5

Число р а б о ч и х ...................................... 47,9 49,5 4 9 ,8 48,9 51,0

49,1 50,1 51,1 51,0 48,0

і
„ зарпл. 1 рабоч. реальн. . • — — — — —

„ „ 1 „ номин. . . . 46,4 47,9 48,3 48,8 48,9

Продукция на 1 календарны й  
д е н ь ................................................. 47,5 50,3 51,2 49,2 48,8
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П рилож еиие I I I
Плановые заготовки технических культур и продуктов животноводства в сопоставлении с годовыми

За  1926/27, 1927/28 и 1928/29 гг. (за 1 полугодие)

Н аименование

товаров

Единица

измерения
Годы

Г одовоі 

план

Заготов  
за  I по 
лугодие 

X—III

| Заготовка в % %  к |
преды д
периодз

прош.
года

с о о т в е т -I 
ствующ. I 
годов. I 
плану I

Л ен — волокно . . декатонн 1926/27 1 3 .9 3 0 1 0 .108 67,5 72,6
Ш Т /28 13 .5 0 Э 11 .028 109,1 81,6

і
П енька . . . . . . .

1926/27 5 .4 1 0 1 .0 1 6 90,9 18,8
П 1927/28 6 .0 0 0 1 .5 1 4 154,9 26,2

1928/29 7 .2 4 0 1 .5 1 9 96,5 21,0

Хлопок ............................. И
1926 27 
1927/28

5 3 .96( 
63.281

4 8 .8 2 9
6 3 .092

97,1
129,2

90,5
99,7

1928/29 84.20С 75.001 118,9 89,2

1 М аслосем ена 1 . . .
V 1926 27 81.97С 6 4 .257 65,0 78,4

» 1927/28 122.960 111 .844 174,1 91,0
1928/29 144.650 102 .494 ! 91,6 70,8

1 Табак .............................
1926/27 3 .0 2 4 2 .0 8 6 132,0 69,0

» 1927/28 3 .7 4 0 2 .9 9 8 143,7
>

80,2
1928,29 2 .6 4 8 2 .1 1 0 70,4 79,8

1 М а х о р к а ........................
1926/27 11.180 9 .5 5 2 141,7 85,4

м 1927/28 9 .1 5 0 7 .4 8 3 73,3 81,8
I 1928/29 8 .8 4 5 7 .4 8 0 100,0 84,6

1 Сахарная свекла . .
1926/27 764 .170 603 .298 81,2 78,9

>1 1927/28 1 .0 5 5 .0 0 0 986 .988 163,6 93,6
1928/29 1 .0 9 0 .0 0 0 947 .172 96 0 86,9

М асло коровье . . . 1926/27 7 .2 7 0 1 .7 3 6 138,9 23,9» 1927/28 9 .1 0 0 2 .0 1 3 115,9 22,2 I

Я й ц а ............................. ... тыс. ЯІЦ. 1926/27 1 .1 0 0 196 ! 89,4 17,8
1927/28 1 .8 3 2 263 134,2 14,4

1 М я с о ........................  !
1926/27 9 .6 1 0 4.261 : 148,1 44,3

декатонн 1927/28 2 1 .730 12.411 I 291,3 57,0
1 1928/29 47 .630 2 2 .174 178,7 46,5

Кожи крупны е . . . тыс. штук 1926/27 6.000 4 .6 6 9 128,9 77,8
1927/28 8 .4 5 0 5.781 123,8 68,4

1 Кожи мелкие . . . .

»
*»

1926/27
1927/28

1 7 .280
21 .420

8 .0 7 0
11.128

102,8
137,9

46,7
51,9

Ш ерсть весен . . . .
1926/27 2 .4 5 9 _ ___

—
декатонн 1927/28 3 .9 3 4 — --- _ I

1928/29 — — —

Ш ерсть о сен .................
1926/27 475 424 89,4

» 1927/28 598 613 144,4 102,6
1928/29 868 797 130,1 91,9

1 Все данные по маслосеменам исчислены за сельскохозяйственный год (VII —III)
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I

Исполнение единого госбюджета за 1 полугодие

П рилож ение I V

Доходы

1 . Прямые налоги . . •

В том числе:

Сельхозналог . . . .  

Промнапог . .  . • • 

Подоходн. налог . . •

2 . К освенны е налоги .

В том числе акцизы

3 . Тамож ен, дох о д  . • •

4 .  П о ш л и н ы ..................

5 .  В се  налоговые доходы •

6 . В се  неналоговы е доходы

7 . З а й м ы .............................'

8 . И того доходов . . •

9 . Д оход ы  от НКПС

10 . „ я НКПиТ

1 1 . В сего  доходов . . >

Расходы

1. Финансирование народного 
хозяйства .................................

В том числе: 

Промы ш ленность . . . 

С ельское хозяйство . .

2 . В се  прочие расходы
финансирования . .
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Д. Аежнин

За революцию в переселенческом деле
Машинотракторные станции —  основной метод в советском переселении 1

То, что происходит в настоящее время с переселением в Дальне
восточный край, заслуживает самого серьезного внимания.

Учитывая острый недостаток рабочих рук, значительные пло
щади земель, возможных для сельскохозяйственного освоения в ДВК, 
необходимость разгрузки излишнего населения аграрно-переселенных 
Районов Европейской части Союза было намечено, как минимум, 
водворение в край в течение пятилетия 1928/29—1932/33 гг. 687 тыс. 
переселенцев, с распределением этого водворения по годам пяти
летки 63 тыс., 109 тыс., 146 тыс., 171 тыс. и 198 тыс. чел.

Водворение за 1925/26 г. составило 10.484, за 1926/27 г.—25.389, 
за 1927/28 г.—28.872 чел.

Так как водворение требует по прибытии переселенца в край 
оформления, занимающего от 1 до 3 месяцев, то наилучшим пока
зателем движения переселенцев в ДВК надо считать переход пере
селенцами г. Иркутска, где все переселенцы, как идущие в край, 
Так и возвращающиеся обратно, регистрируются.

Так вот, обращаясь к данным Иркутского регистрационного 
Пункта, мы получаем за последние три года следующие цифры пря
мого и обратного движения переселенцев, результат (прямое минус 
°братное движение) и процент обратничества (все движение, вклю- 
чзя переселенцев и ходоков, плановых и неплановых): (см. табл. на 
следующ. стр.)

Как мы видим из таблицы, движение переселенцев через Иркут
ский пункт в прямом направлении за первое полугодие 1928/29 г. 
Меньше, чем за два предыдущих года, а обратное движение почти 
вдвое больше чем за 1927/28 г., количество ж е оставшихся в 1928/29 г. 
в ДВК переселенцев составляет всего 3,5°/0 к годовому плану про- 
тив 21,2°/0 в отчетном году, т.-е. в семь раз менее.

1 Ставя на очередь дня этот важнейш ий вопрос в д ел е  рсвоения новы х тер- 
РИторий и разгрузки старых, аграрно-перенаселенны х, редакция призывает к в сесто
роннему обсуж дению  его на страницах журнала „Плановое Хозяйство".

Р едакция считает, что назрела необходим ость в коренной ломке п ер есел ен ч е-  
ского д ел а . К оллективная мысль страны  долж на найти для него новые стороны , 
отвечаю щ и е периоду социалистического похода в деревню .

Ред.
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Движение переселенцев через Иркутский регистрационный пункт
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6,8
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9 .4 8 7

52.4
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)  __
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1928/29 п

41 .6 1 9  

5 0 .5 9 0
?

1 1 .532

1 3 .8 6 6

?

27,7

27,4

?

3 0 .087

3 6 .7 2 4
план

7 6 .000

100,0

100,0

100.0

Решающий годовое переселение апрель дал в 1926/27 г. 
52,47с всех оставшихся в крае переселенцев и 35,5°/0— в прошлом 
1927/28 г.; в нынешнем же году апрель дал только 12,5°/0. т.-е. в че
тыре раза менее 1926/27 г. Между тем, только прошедшие Иркут
ский пункт до 1 мая могут заняться посевом в том же году, а пере
селенцы, прошедшие Иркутский пункт после 1 мая, являются для
края только лишними ртами.

Е с л и  д в и ж е н и е  п е р е с е л е н ц е в  и д а л е е т а к  п о й д е т ,  
то вместо намеченных к водворению в 1928/29 г. 63 тыс. переселен
цев (при остающихся в ДВК по Иркутскому пункту 76.000 п ересе
ленцев) мы будем иметь в ДВК водворение около 1 5 - 2 0  тыс. 
переселенцев за год. Ряд обстоятельств передвижение промысло
вых переселенцев, водворение переселенцев, об'единенных в колхозы, 
и другие — увеличит приведенную цифру до 30—35 тыс. переселен
цев, но не более. Таким образом, план 1928/29 г. по водворению  
будет выполнен примерно на 40—50%, а абсолютно будет даж е
менее предыдущих двух лет. „поо/оп

П р о ц е н т  о б р а т н и ч е с т в а  за первое полугодие 1928/2У г.
достиг, как мы видим из таблицы, дикой цифры, составляющей
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92—100%, т.-е. н е с л ы х а н н о г о  п р о ц е н т а  з а  в е с ь  п е р и о д  
п е р е с е л е н ч е с к о г о  д е л а .  Если комиссия НК РКП СССР, об 
следовавшая переселенческое дело в 1927/28 г., когда не было таких 
„диких" цифр, признала, что переселенческое дело в ДВК поста
влено неудовлетворительно, то что можно будет сказать в 1928/29 г.

Но нас, в конечном счете, в н а с т о я щ е й  с т а т ь е  интере
сует не то, что мы имеем недовыполнение плана за первое полуго
дие 1928/29 г., не то, что процент обратничества „дикий". Нас 
интересует другой вопрос — мы беспомощны и не можем хотя бы 
приблизительно сказать, с к о л ь к о  же придет переселенцев 
в 1928 29 г. М ожет быть, вопреки всем нашим выводам, хлынет 
с т и х и й н а я  в о л н а  в конце апреля, в мае, в августе, сентябре. 
Но даже независимо от стихийной волны мы не знаем, сколько
іо о 7?оЛ 9 Н°  ВЫХ пРедваРительно зачислившихся уж е в прошлом
1927/28 г. на переселенческие участки 108.296 переселенцев) пере
селенцев прибудет и водворится в 1928/29 г. Ориентировочно нами 
намечено водворение 63 тыс. переселенцев, т.-е. около 60% от зачи
слившихся. Но опыт предыдущих лет дает нам водворение зачис
лившихся переселенцев 19—29%- Получается колоссальный — в 70— 
8О7„ разрыв между зачислением и водворением. Между тем, д л я  
в с е х  з а ч и с л и в ш и х с я  должны подготовляться переселенческие 
участки (производится отграничение, строятся дороги, колодцы).

оставленные нами планы по водворению переселенцев выполня
лись за предыдущие годы всего на 24—5370 и то отчасти за счет 
неплановых переселенцев, число которых из общего числа водво
ренных составляет около четверти всех водворенных переселенцев

Дальше мы не знаем, к о г д а  придут^в ДВК переселенцы, 
н каком месяце, в какой округ, в какой район, сколько прибудет.

то не дает нам возможности рассчитывать вместимость переселен
ческих пунктов, особенно высадочных.

Мы ничего не можем сказать о количестве переселенцев, кото
рые водворятся на том или другом переселенческом участке вплоть 
До о к о н ч а н и я  г о д а .  Между тем, мы твердим, что надо дать 
каждому переселенцу распаханную землю в год его прибытия в ДВК, 
Делаем ставку на товарность переселенческого хозяйства, если не 
в первый, то обязательно на второй год. А где пахать, а главное 
с к о л ь к о  п а х а т ь  на каждом переселенческом участке — незнаем , 
так как неизвестно, сколько переселенцев осядет на данном участке, 
^роме того, неизвестность времени прибытия переселенцев может  
повести к тому, что вновь прибывший переселенец не сможет по
сеять хлеба даж е при наличии распашек, если, переселенец прибудет 
после весенней посевной кампании, так как посевы озимых хлебов 
в ДВК составляют всего 5°/0 общей посевной площади.

Благодаря тому, что водворение составляет всего 19—297о от 
зачисления, переселенцы раскидываются по всему краю на про
странстве четырех тысяч километров. Количество участков, на кото-
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рые водворились переселенцы в 1926/27 г., составило 772, в 1927/28г.— 
892 участка, разбросанных маленькими клочками на всем указанном 
протяжении. Ко всем этим участкам надо строить дороги, а между  
тем, как мы видим из приведенных цифр, на каждый участок падает 
в среднем водворение 30—35 едоков или 5 —7 семей (хозяйств). 
Поэтому ассигнований на дороги нехватает даже для постройки 
каких-либо дорог, тогда как для создания товарных хозяйств надо, 
прежде всего, обеспечить переселенческие участки хорошими дорогами.

При такой раскиданности участков распашка на одном пересе
ленческом участке по 10—15 га и перебросках трактора на 30—60 км 
от участка к участку помимо того, что удорожает стоимость гектара 
распашки, еще снижает до ничтожных размеров производительность 
трактора, что при нашей бедности на них является недопустимой 
роскошью.

Кроме того, около 5О°/0 переселенцев приходит после весенней 
посевной кампании и полтора года являются лишними ртами для 
края, вместо того чтобы стать производителями.

Можно бесконечно перечислять недостатки переселенческого 
дела в ДВК (хотя указанные недостатки общие и одни почти для 
всех заселяемых районов), но и приведенных достаточно, чтобы 
сделать вывод: мы не руководим переселенческим делом — в п е 
р е с е л е н ч е с к о м  д е л е  г о с п о д с т в у е т  с т и х и я .

Эта стихия бьет нас в крае, который нуждается в людях— 
в новых переселенцах.

Но пока в переселенческом деле господствует стихия, говорить 
о широких перспективах заселения края не приходится. За все 
последние четыре года, т.-е. с начала послереволюционной колони
зации, наши планы заселения края выполняются на 25—50%.

Может ли так продолжаться далее? Нет, конечно, не может! 
Есть ли выход из положения? Да, выход есть и он заключается 
в изменении в корне старой дореволюционной с и с т е м ы  пересе
ленческого дела, которая фактически сущ ествует и в настоящ ее 
время.

Что ж е для этого нужно сделать в первую очередь? В статье 
конечно, немыслимо подробно осветить этот вопрос. Поэтому мы 
по возможности кратко остановимся на основных мероприятиях.

В чем заключается основная причина недостатков переселен
ческого дела? В разрыве водворения и зачисления переселенцев, 
в неорганизованности основного и главнейшего момента — передви
жения переселенцев с места выхода, нахождения в пути и полной 
беспомощности п е р в ы х  ш а г о в  у с т р о й с т в а  п е р е с е л е н ц е в  
н а  м е с т а х  в о д в о р е н и я  в ДВК.

Коллективизация переселенцев, намечаемая для ДВК в размере 
15% от всей массы водворяемых в 1928/29 г., разреш ает вопрос 
только частично. Во-первых, часть коллективов организуется уж е  
по приходе в ДВК, и м о м е н т  о р г а н и з о в а н н о г о  п е р е д в и -

п а д а е т .  Кроме того остается 8«  п е р е с е л е н ц е в  вы-
которые благодаря своей неоРганизІаТ но“ст7 „аЛсоЬІ,! Переселе“« в. 
мозящий все дело переселения. создаю т хаос, тор-

Как же подойти к упорядочению дела, с чего начать?

своя™  : ~ ™ кр„а^ Г т Т р Г о  х : : л в* -
б о и  м е с т н о с т и  к р а я .  с т ° к  в л ю -

участка?”6 У предпос“ ™ “ пь,бора п о д х о д я щ е г о

Как общ ее правило, ходок края не знает как н е  

бенностей его отдельных районов. Край громаден и іа ж е  " 
ехавших работников советского аппарата требует „ о л т о м -Г а  г"”" ' 
для ознакомления. Поэтому ходок выбирает в первую о ч .п е Г  
рожильческий поселок, где можно „меть готовые Г ш н н  
участок, „а который ходок случайно (не м ож ет ж е он ог«» " *  
весь край наткнется и он ему п о н о а в и т Г  осматривать
река, бор и т. д. -  «понравится : „веселое место" -

А в результате мытарства и о б р а т н и ч е с т в о  и т.,™
переселенцев, лишь о с е в ш и х  на г т о в ы  п 1
ж и л ь ч е с к и х  с е л е н и я х  и на НРб„ п а ш н я х  в с т а р о -
где также г „ „ и Л  небольшом числе новых участков,

« ™ „г™  г — г  . т г .

окпѵга \ р условий, к определенным районам (губерниям
пепе ЕвР°пеиской части Союза. Емкость обособленной группы 
Дол е Г Лп 7 ЧТ " Х уЧаСТКОВ ДОЛЖНа составлять примерно десять тысяч 
Участкп площадью около 100 тыс. га (часть переселенческих 
У астков предполагается занятой прежде пришедшими пересе-
ч а с т ь - ’ Ч9С?  площади7 занятой старожильческими селениями и 
40 тт. неУД°бных земель) или чистой пахотной площади до 35—

и ТЬІС. 1(1.

чеп .̂ ^  раионе выхода (прикрепленном к данной группе переселен- 
их участков в ДВК) организуется одно переселенческое това-

сел ’ В 3аДЭЧУ котоР°го ВХ°ДИТ: 1) персональный подбор пере- 
енцев на местах выхода с учетом особенностей района водворения

телиП~ ^ ДеЛеНН° М проценте землеробы, кустари, ремесленники, строи- 
(плотники, столяры, каменщики),—трактористы и т. д.); 2) под-

Чен»ВКЭ * ° Нда’ заготовка леса и возведение построек на предназна- 
Для члі ДЛЯ ВОДВОрения Участках в ДВК; 3) заготовка скота, семян 

НОВ товаРии<ества к моменту водворения в ДВК; 4) ооганы

пнченных П! РеВ03Ка ЧЛеН° В товаРищества с  мест выхода до предназ! 
теч водворения переселенческих участков в ДВК и 51

ение трех лет обязательная распашка не менее 15 га в т о  В
«Плановое Х озяйство" .N5 5 Р О Д Н е М

6‘
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на хозяйство и засев на второй год пребывания в крае не менее 
10 га на хозяйство путем перехода этого товарищества на общ -
ственную обработку земли.

Товариществу предоставляется Дальне-восточным переселенче
ским управлением выдаваемая и в настоящее время колхозам ссуда, 
из расчета 660 руб. на семью, и, кроме того, пРедОСтавЛЯе!)С̂ раТа 
косрочный (на 3 года) банковский кредит в размере 340 руб. н

“ ^ Б р а й е н е  водворения переселенцев в ДВК на эти средства ор- 
ганизѵется на одно товарищество одна машинотракторная стан 
ция с одной центральной мастерской, складом сельскохозяйственных 
машин и орудий, складом промтоваров потребительского и производ 
ственного (для кустарей и ремесленников и пр.) значения, базой для 
снабжения лошадьми, рогатым скотом, временной лесопилки для 
подготовки лесного строительного материала и склада других стро
ительных материалов, соответствующим штатом
ветеринарного персонала, механиков и трактористов. О сн ов н ой за  
дачей машинотракторной станции является распашка г-ере-ленче- 
ских земель тракторами, подготовка трактористов из среды пересе  
ленцев организация переселенческого хозяйства на территории 
Гайона, снятие урожая и обмолот его, снабжение мелннм сельско- 
хозяйственным инвентарем (продажа и прокат) и ремонт его, улуч
шение породы скота (случные пункты, снабжение племенным скотом  
Г т  д.), снабжение переселенцев в первые два года (или впредь до  
создания кооперативных организаций из
потребительского и производственного з н а ч е н и я  организация п ер^
работки сел.-хоз. продуктов. В этих целях при МТС создаю тся про 
довольственные лавки, склады, организуется развоз товаров

отдельных членов 
водится правлением товарищества, с которым, в порядке контракта 
ции, заключаются договоры заготовителями сельскохозяиспценных 
продуктов. Кроме того, в возмещение расходов машинотракторной 
станции амортизации сел.-хоз. инвентаря и построек МТС за предо
ставление в пользование переселенцев машин и орудии и руковод
ство организацией хозяйства взимается 11, часть валового с ора.

В виду того что при развертывании переселения в ДВК в раз- 
„ерах, намеченных пятилеткой, при отводе мелких земельных участ- 
ков потребуется большое количество землемеров, нужда в которы 
вряд ли будет удовлетворена, земельная площадь для товарищества 
отводится в одном участке. При этом, в порядке межселенного земле
устройства, выделяются существующие селения по установленной 
нарме с разбивкой на месте для членов товарищества лишь усадеб
ных участков, с расчетом на максимальное приближение распаше 
к усадебным участкам. Все товарищество рассматривается как одно 
земельное общество, независимо от того, что в него войдут крестьяне,
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не огпян НеСКОЛЬКО сельс°ветоВ, так как земельный кодекс
не ограничивает числа сельсоветов, входящих в земельное общество
Упрощение землеотводных работ должно итти еще далее. Н еоТ о  

Г “ Г Г ™  ° Т ДеТЭЛЬН0Й о б я з а т е л ь н о й  с'емки, а там где 
НЫХ лет п Т ч е ИмПОЛЬЗОВаТЬ СУЩествУюи<У«> с'емку, дореволюцион
н о й  Г В СЛУЧЗе необх°Д™ °сти ограничиться упрощенной

ой (параллельные хода, укрупнение масштаба с'емки и т. д.).
о упрощение землеотводных работ диктуется не только недостат

ком землемерно-технического персонала, но и необходимостью сни
жения колоссальных расходов, которые потребуются при разверты
вании заселения ДВК в указанных выше размерах.

Если землеотводные работы, таким образом, упрощаются ™
ками°сбТ’ РЭЙОН Д.?ЛЖеН быть обеспечен наилучшей связью с рын
ками сбыта и снабжения, а внутри района должны быть проведены

Г т а ^ Т м Т с Т 6 Л6ГКОСТЬ СНабЖеНИЯ ПОССЛКОВ ”еЖДУ Соб<”°с МТС. Колодцы строятся при каждом поселке в обычных
принятых в настоящее время нормах. Раскорчевка проводится лишь
после использования всех удобных для распашек земель и едва ли
будет применяться в первые три года, за исключением расчисток
площадей, поросших кустарником и мелким редким лесом, силами са
мих переселенцев.

Представителем Краевого переселенческого управления в рай-
р°аН оГ м В ГРеНИЯ ТОВар„ИЩества «вляется заведующий переселенческим 
ного па ГраНИЦ“  Раиона определяются границами а д м и н и с т р а т 

ор иона (рик), в котором разместилось товарищество. Заведу
ющий районом является представителем ДВКПУ при рике, увязы
вая с ним работу.

Заведующий районом имеет трех помощников: 1) заведующ его 
передвижением, осуществляющим все вопросы приема прибывающих 
переселенцев, подготовки для них помещения, организации питания 
и распределения переселенцев по усадебным участкам; 2) заведую 
щего машинотракторной станцией и 3) производителя дорожно
мелиоративных и землеотводных работ, осуществляющего через 
специально подобранный техперсонал, при посредстве переселенцев  
данного товарищества в качестве рабочей силы, все работы по под
готовке колонизационного фонда.

Заведующий районом является ответственным перед Краевым 
переселенческим управлением за все дело подготовки фонда и хо
зяйственного устройства переселенцев, обединенных в товарищество

Число машинотракторных станций и количество производите
лей работ в административном районе может быть несколько, под
чиненные одному заведующему районом.

Самая техника дела переселения товарищества мыслится сле
дующим образом.

На ряду с тем, как Краевым переселенческим управлением будут 
амечены районы водворения товариществ в ДВК, им ж е прораба-

6*
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тывается вопрос о районах выхода этих товариществ, с точки зре
ния однородности (или близости) климатических, почвенных, эконо
мических условий района водворения с районом выхода.

Районом выхода для одного товарищества устанавливается 
одна губерния (по РСФСР) или округ (в Украине и Белоруссии). Со
став товарищества в 8 — 10 тыс. едоков для отдельных округов райо
нов выхода определяется 1 — 1,5°/0 всего наличного сельского насе
ления, что при избыточном труде перенаселенных районов выхода 
в 30 — 60°/0 хотя и не является большой величиной, но все же при 
применении г н е з д о в о г о  метода при выселении будет весьма 
ощутителен для мест выхода и для наиболее перенаселенных райо
нов округа дает возможность значительного расширения распашек 
оставшимся населением.

В настоящее время вопросы реконструкции хозяйства отдель
ных районов Европейской части Союза почти ни в какой мере не 
у в я з ы в а л и с ь  с в о п р о с а м и  п е р е с е л е н и я ,  хотя даж е при 
том минимальном темпе водворения, какой был за последние четыре 
года (1924/25 — 1927/28 гг.) переселилось 350 тыс. человек. При на
меченном ж е темпе заселения в течение ближайших пяти лет, когда 
переселение достигает двух миллионов человек, значение его для 
районов выхода будет уж е весьма существенным стимулом для рас
сасывания аграрного перенаселения Европейской части Союза.

Если будет продолжаться та ж е система организации выхода 
переселенцев, какая существовала и сущ ествует до самого послед
него времени — ни к чему не обязывающая разнорядка контингента 
переселенцев по губерниям и округам выхода индивидуальных пере
селенцев с небольшим вкрапливанием коллективов, или даж е значи
тельного числа, но карликовых колхозов, — говорить о включении в 
план реорганизации хозяйств районов выхода вопросов переселения 
и ориентировки на него, как на нечто устойчивое, конечно, не при
ходится. И н д и в и д у а л ь н ы е  хозяйства (хотя бы и зачислившиеся 
в районах водворения) в любой момент м о г у т  о т к а з а т ь с я  от 
переселения и все намеченные планы рухнут. В 1928/29 г. были слу
чаи ухода обратно из Иркутска целых коллективов, не захотевших 
даж е посмотреть предназначенные им участки в ДВК. Это прихо
дится об'яснитъ лишь карликовыми размерами колхозов, которые, как 
и индивидуальные переселенцы, предоставлены сами себе.

Поэтому только путем о б ‘ е д и н е н и я  в крупные товарищ е
ства (колхозы) желающих переселиться в районах выхода возможно 
добиться плановости в разрешении аграрно-перенаселенных районов 
и форсирования заселения ДВК нуждающегося как в воздухе, в доба
вочных для промышленности ДВК рабочих и создания в крае то
варных хозяйств.

Это об'единение переселенцев в местах выхода происходит уж е  
(правда, только с 1928/29 г. вопрос как будто упорядочивается в рай
онах выхода) в виде об'единения переселенцев в колхозы. Но раз

мах этого об'единения пока недостаточен (10 — 15%), а размер 
колхозов (в среднем 7 семей) прямо недопустим. Массовый переход 
к сложным колхозам (собственно колхозам — коммунам, артелям, то
вариществам по совместной обработке земли с полным проведением  
устава) представляет еще значительные трудности. Машинные, ме
лиоративные и прочие простейшие об'единения, создающ иеся за по
следнее время, мелки, быстро хиреют и распадаются.

Поэтому предлагаемые нами товарищества — назовем их „пере
селенческими товариществами" (приближающиеся к товариществу 
по совместной обработке земли), цель которых, как мы уж е ранее 
указывали, персональный подбор переселенцев на местах выхода 
в соответствии с потребностью будущей деятельности в районах 
водворения (земледельцы, ремесленники, кустари, лесорубы, плот
ники, столяры, каменщики, землекопы, механики, трактористы и т. д.), 
организованное переселение, совместное хозяйственное устройство 
в районах водворения (включая и подготовку фонда) и взаимная по
мощь в организации хозяйства на первые три года по водворении, 
с обязательством распашки в товарно-зерновых районах 15 га и по
сева на второй год 10 га на семью — дали бы возможность бедняц
кому и середняцкому хозяйству достигнуть на местах водворения 
лучшего существования и явиться производителями товарного хлеба, 
а на местах выхода дать возможность улучшения положения остав
шихся крестьян. Надо сказать, что в условиях Дальне-Восточного 
края, при обширности его территории, переселенческие хозяйства 
намечаемые нами к организации в переселенческие товарищества 
должны будут первые годы вести экстенсивное хозяйство, которое 
на целинных землях будет давать значительные урожаи в течение 
первых 10—15 лет.

Эти переселенческие товарищества во главе с машинотрактор
ной станцией, вместе с мелкими колхозами (путь к организации ко
торых мы не собираемся закрывать, л и ш ь  о г р а н и ч и в  с н а б ж е 
н и е  их с л о ж н ы м и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы м и  м а ш и н а м и  
и  т р а к т о р а м и ) ,  смогли бы охватить на сто процентов всю пере
селенческую массу, что позволило бы уничтожить разрывы между вод
ворением и зачислением, в настоящ ее время гибельно отражающихся 
;на всех сторонах переселенческого дела и вносящих в него хаос.

Переселенческим товариществам отводятся участки новой и 
прежней дореволюционной заготовки и свободный госфонд по воз
можности в одном сплошном массиве, при чем в первую очередь  
земля отпускается в наиболее товарных районах края — общей ем
костью до 400 — 500 тысяч долей, т.-е. для 30 — 40 переселенческих 
товариществ. Ханкайский, Черниговский, Спасский, Шмаковский 
ірайоны Владивостокского округа и Иманский район Хабаровского 
округа используются для совхозов, коллективов и индивидуаль
ных хозяйств в порядке особого подбора. Екатерино - Никольский 
и Михайло-Семеновский районы идут под переселение трудящихся
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евреев. Все остальные районы ДВК (за исключением Забайкалья— 
Читинского и Сретенского округов, которые мы пока не затрагиваем) 
заселяются в порядке промышленно-промысловой колонизации путем 
организации промышленно - транспортно - торгово - переселенческих 
комбинатов.

Таким образом, переселенческие товарищества в общем кон
тингенте примерно в 6ОО тысяч переселенцев, намеченных к пере
селению в течение пятилетия займут более двух третей.

Территории, на которых намечается организация переселенче
ских товариществ, открывают возможность водворения на них по 
естественно-историческим и экономическим признакам выходцев 
почти из всех аграрно-переселенческих рейэнов. Но для этого дол
жен быть составлен единый пятилетний план колонизации ДВК, 
в котором необходимо точно установить очередность заселения 
территорий, предназначенных в ДВК для переселенческих товари
ществ, районы выхода и очередность переселения из них, увязанная 
с очередностью водворения. Это, повторяем, необходимо потому, 
что п е р е с е л е н ч е с к о е  т о в а р и щ е с т в о  с о с т о и т  и з  п е р е 
с е л е н ц е в  т о л ь к о  о д н о г о  о к р у г а  и л и  г у б е р н и и  Е в р о 
п е й с к о й  ч а с т и  С о ю з а  (может быть два и более переселенче
ских товарищества из одного округа или губернии, но не наоборот). 
Кроме того, на основе этого плана должна быть составлена смета, 
предусматривающая на все пятилетие в целом и на отдельные 
годы расходы, необходимые для переселения и хозяйственного устрой
ства переселенцев. План переселения в районах выхода увязывается 
с общим планом реконструкции сельского хозяйства районов выхода.

С р е д с т в а  а с с и г н у ю т с я  н а  в с е  п я т и л е т и е  и в ы д а 
ю т с я  п о  м е р е  р а с х о д о в а н и я  Д а л ь н е - В  о с т о ч н о м у  
к р а е в о м у  п е р е с е л е н ч е с к о м у  у п р а в л е н и ю ,  так как все 
устройство переселенческих товариществ составляет единое меро
приятие, длящееся несколько лет, и по аналогии должно быть при
равнено к строительству какого-либо крупного завода, предприятия, 
н о  т о л ь к о  г о р а з д о  б о л е е  с л о ж н о г о ,  т а к  к а к  с т а в и т с я  
н а  к а р т у  у ч а с т ь  500—600 тыс. чел. и дальнейшее развитие 
или задержка роста богатейшего в Сою зе Дальне-Восточного края.

На места выхода товарищества выезжаю т представители Даль- 
не-Восточного краевого переселенческого управления (ДВКПУ), по 
два человека на каждое товарищество, со всеми материалами по 
району водворения товарищества (карты, планы, описание, образцы  
растений, почва, фотоснимки, киноленты и т. п.). По приезде 
на места представители ДВКПУ связываются с местными земель
ными и кооперативными организациями и создаю т инициативную 
группу из крестьян для сформирования товарищества и затем при 
посредстве этих местных организаций виков, риков и сельсоветов— 
персонально подбирают членов товарищества, выбирая в каждом 
селении или на ряд селений одного уполномоченного.
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Этот подбор заканчивается к 1 января следующего года, после 
чего переселенческое товарищество регистрируется, созывает губерн
ский (окружной) с'езд уполномоченных товарищества, на котором 
составляются списки и выбираются уполномоченные для заготовки 
леса для построек временных бараков и машинотракторной станции
В 100 человек- В начале лета> До от'езда уполномочен
ных, ДВК1ІУ намечаются камерально границы участков для пересе
ленческих товариществ, предназначенных к переселению в первую  
очередь, с проектированием места для машинотракторной станции 
и ориентировочной наметки поселков для товарищества. В течение 
полевого периода производится специальное обследование намечен
ных участков для товариществ в целях установления емкости участка, 
производства упрощенных изысканий и обследований на воду, на 
строительство и ремонт дорог, наметки площадей для под'ема це
лины и выявляются наличные мягкие пашни, возможные к засеву 
с весны будущего года, распланирования поселков и установления 
в натуре проектных границ участка; кроме того, производится выбор 
места для машинотракторной станции.

В течение зимнего периода производится составление проектов 
и смет на дорожное строительство, постройку колодцев, постройку 
машинотракторной станции и под'ема целины. Заготовляется нужное 
количество сел.-хоз. машин и транспортного инвентаря. К 1 апреля 
следующего года прибывает на участок рабочая дружина от товари
щества с закупленными по дороге (в Сибири) лошадьми. Рабочая дру
жина по прибытии в край будет занята частью на строительстве дорог 
и колодцев, частью на строительстве зданий для машинотракторной 
станции. Другая группа будет занята распашкой и посевом на имею
щихся мягких пашнях участка, строительством временных жилищ 
для себя. Машинотракторная станция к моменту начала работ на 
участке строит временные помещения для машин и жилья служащих 
и с началом полевого периода ставит распашку целинных земель, 
имеющимися в ее  распоряжении тракторами. Землеустроителями 
производится отвод усадебных участков в натуре. Количество рабо
чей дружины определяется из расчета один человек в рабочем воз
расте от каждых трех семей.

Еще с первой партией переселенцев (в 100 человек) прибывает 
в ДВК председатель правления переселенческого товарищества 
и товарищ председателя. На местах выхода остается заместитель  
председателя правления и остальные члены правления.

Вопросы мест под'ема целины, отвода усадебных участков и 
Другие согласуются с правлением товарищества и последнее заклю
чает договор с машинотракторной станцией.

Вся рабочая сила на участках, отведенных для переселенческого 
товарищества, для подготовки фонда и всех строительных работ 
комплектуется, как общ ее правило, из числа членов товарищества 
(за исключением специалистов, отсутствующих в товариществе)
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Все работы по подготовке фонда, в которых принимают участие 
члены товарищества, оплачиваются по ставкам не ниже ставок, сущ е
ствующих на других работах ДВКПУ. Выплата денег за работы
производится правлению товарищества, которое устанавливает поря
док расходования этих денег (оплата участников, отчисление на 
общие нужды товарищества и т. д.). Распределение членов ра очей 
дружины на работы по подготовке фонда, посев, постройку жилищ 
для себя и другие работы производится распоряжением правления
товарищества.

При вступлении в члены товарищества каждый член товари
щ ества (один от семьи) вносит пай в размере 50 руб^ и стоимость 
льготного билета на свой и членов семьи проезд. Взносы пая и 
стоимость проезда могут, в особо уважительных случаях быть рас
срочены на сроки, определяемые правлением товарищества. В с л у 
ч а е  в ы б ы т и я  из членов товарищества выбывающие^ получают 
обратно только стоимость проезда, а в н е с е н н ы й  п а й  н е  в о з

Р Остальные члены товарищества и семьи членов товарищества 
приезжаю т (после постройки на участках жилищ рабочими дружи
нами) в сроки, точно установленные в договоре с ДЬКПУ.

Один из представителей ДВКПУ, находящийся в районе выхода 
переселенцев, возвращается обратно в м е с т е  с р а б о ч е й  д р у ж и 
но й .  Второй представитель приезжает с остальными переселенцами
при выезде семей. Выезд т о г о  и другого представителя производится
с последними эшелонами первой и второй части, организовав пред
варительно выход из районов и посадку в эшелоны всей партии
переселенцев.

Отвод участков для переселенческого товарищества произво
дится в таких районах, где имеются свободные, не занятые никем 
переселенческие участки прежней дореволюционной заготовки или 
вновь отводимые из свободного госфонда. Переселенческие участки, 
занятые не более чем на 25% их емкости, включаются в территорию  
переселенческого товарищества и входят автоматически в его члены. 
Участки, занятые более 25% их емкости, выделяются и на них про
изводится доприселение из других групп переселенцев в размере до

100% их емкости.
Что же даст государству организация таких переселенческих

товариществ? _ _
Во-первых, так необходимый ДВК хлеб. Ведь дикое обратни-

чество переселенцев в нынешнем году и отсутствие большого на
плыва переселенцев в ДВК вообще и за предыдущие три года 
в частности,-вы звано, главным образом, хроническим хлебным дефи
цитом края, особенно усилившимся в нынешнем 1928/29 г.

Между тем, при переселенческих мероприятиях в настоящ ее 
время расчет на продукцию индивидуальных хозяйств ведется таким 
образом, ч т о  к к о н ц у  п я т о г о  г о д а  по водворении переселенец
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удет иметь до 5 га посева. Для колхозов ведется расчет к концу 
пятилетия, исходя из посева, примерно, в восемь гектаров на семью. 
Да и эти цифры при существующих методах обслуживания пересе
ленцев и дальнейшем массовом их вселении должны быть п о с т а 
в л е н ы  п о д  с о м н е н и е .  Результаты обследования переселенче
ских хозяйств в декабре 1927 г., давшие по Амурскому округу на 
второй год водворения переселенца свыше 4 га посева на 1 хозяй
ство, н и в  каком случае н е л ь з я  у ч и т ы в а т ь  в д а л ь н е й ш е м  
к а к  п р а в и л о ,  так как такой посев получен в результате отбора 
переселенцами только лучших земель (как водворение 15—20% от 
зачисливших за собой участки).

С л едов ател ь н о , при вы двигаемой нами си ст ем е „ п е р есел ен ч е
ских тов ар ищ еств"  мы б у д ем  им еть у ж е  на второй год по в од в ор е
нии^ вдвое больш ий п осев , чем при водвор ен и и  индивидуальны х х о 
зяйств  к концу п я т о г о  года и т а к ж е  вдвое б о л ее , чем у теп ер еш н и х

Г Г ЗОВ НЭ Тре ТИЙ год по водворении. Это одно уж е имеет 
колоссальное значение для края.

Но с организацией машинотракторных станций при переселен- 

спективТаОВаРИЩеСТВаХ ° ТКрывается другая> е1де более важная пер-

П ер есел ен ч еск о е  дел о  т р еб у ет  весьм а значительны х зат р ат , из

н о  воч'ипя РИМеРН°  60 /л «“ “ “ 1»™ “  и 4 0 7 . возвратных (ссуіы ) 
о возврат ссуд производится переселенцем после п я т и  льготных

ШеСТОГО года в течение п я т н а д ц а т и  ле т ,  т.-е. фактически 
кончательно ссуда погашается через двадцать лет.

При организации переселенческих товариществ, возглавляемых 
ашинотракторными станциями, ссуда должна выдаваться только 
а постройки жилищ (покупку гвоздей, дверной, печной арматуры, 

стекла и прочих строительных материалов, при бесплатном отпуске 
леса на корню и строительстве жилищ силами и средствами самих

требуется4 “ ,5 °  РУб' И На СК° Т (л° ШадеЙ « *°торы* по-Р Оуется менее чем в настоящее время для колхозов) в 100 руб Вся
остальная госбюджетная ссуда и банковский кредит выдается ма- 
шинотракторной станции на приобретение сольскозяйственных ма
т ы  ' ТР=КТ° Р ° В' СТР°"тельство н прочие капитальные затраты, что 

ри 1.000 руб. общей суммы ссуды и кредита и 750 рублях на долю

1 50ПИпппРаК̂ ° РНОЙ станщш дало бы ПРИ Ю.ООО долях на М Т С -  
• ЩЛ1Ю0 руб., т.-е. столько, сколько нужно для организации полѵ-

ц Г м т 7 % 7 Г ТРаКТОРНЬ'* СТа"ЦИЙ- Пр" "=Рвь «  шагах организа-
стои*ость затрат на одну станцию можно было

ленчрІИЗИТЬ Д°  Р уб’ так как Уж е °ДНо наличие при пересе-
енческом товариществе МТС, вне зависимости от наличия ее о б е

т о в а н и я , сыграло бы громадную роль в смысле организации хо- 
В переселенцев и усиления посевной площади товарищества

Расѵл.аКИМ разом’ н а т е  ж е  с р е д с т в а ,  которые фактически 
ДУЮТСЯ в настоящее время на карликовые колхозы с  весьма
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„злым производственным зффектом м ы  м о г . „ б ы и и  .  т п р и  

ч и сУ о” п е р е  ' *е Г е ^ Г ц е в , ^ есп ев ен н ы дп р и  зтом ^н обЩем.подборе  

“ 'и вдобаво^снебж енны ^ прекрасной ремонтной мастерской.

Э т о  -  во-первых. _моптизаЦ ии и операционных расходах на ка-
Во-вторых, при амортизации ѵ ^ третий год в

ждой станции на второй год получаемого машинотрак-
300 тыс. руб., даж е одна Ч̂ Р  ур в первый год и 700 тыс. руб.
торной станцией дало бы аШинотракторной станции мель-
в т о р о й  П О Д - ; “ ™ ™ Г рГ б ( п р Г ѵ і:  ^ е Р„„н амортизации и
ницы — 700 тыс. и г» б ч
операционных расходов на машин0тракторная станция дала бы

Таким образом, к а ж Рво ВТОрой год и 4 0 0 -  
чистого дохода в г о д  наличии десяти станций (100 тыс.
600 тыс. руб- з  третей 1го д. Пр и  второй год и б.ОООтыс.руб.
едоков) это составило бы 3.400 ть .р у  десяти ма.

„ третий год, т.-е. обеспечило п° Д а™ 3“  т р а т с о  с т о р о н ы  
шинотракторных станци , ктац„„ зерна у десяти Пересе-
г о с у д а р с т в а .  Кроме ’ до 80 тыс. тонн), проводимая
ленческих товариществ (в  ̂ бы до одного миллиона рублей
машинотракторной станцией^ также могут быть обра-
дохода для станции Д ’ Затем вместо весьма проблема- 
щены на пеРеселеНЧе^ °яенаДдежды на возврат ссуды переселенцами 
тичной в настоящее вр течение пятнадцати следующих лет
через пять льготных лет, в ств0ваНИЯ машинотракторной
государство со второг ^ бы обеспечено возвратом затрат
станции в течение десяти амооти3ационных отчислений,
на станцию в виде аккурат д е н ь г и  н а  о р г а н и з а -

Н о  с а м о е  г л а в н о е  э т о  ’ н а с  и м е ю т с я  в
ц и ю  м а ш и н о т р а к т о р в ы * е й в а с  в ы д а е м  п е р е с е л е н ц а м  
в и д е  с с у д ,  к о т о р ы  н а  ВОз в р а т  и н и ч т о ж н о й
б е з  в с я к о й  п о ч т и  Г П Р Д С Т В с т о ч к и  з р е н и я  п р о д у к -э ф ф е к т и в н о с т и  э т и . с р е д с т в  с т

Ц „ и п е Р е с е л е Н Ч е С К И гХтанции в переселенческом деле откры- Машинотракторные станции в пер

вают колоссальные пеРспеК™ ям рук0водителей переселенческого 
И мы зовем к этим СтаНвЦенадцРаУтом году революции перехода

Г ^ — нд-Торевол.оинонныл форм — пня" н „подзоре-

ния“ — к социалистическому п е р е с е станциям" не голый лозунг — 
Клич „к машинотракторны ПОЛЬЗОВаться этим призы-

это простой хозяйственный расчет. Не воспо 
вом было бы преступлением.

И . К е с с е л ь

Пути производственного кооперирования 
крестьянских хозяйств

С ел ьск охозяй ств ен н ая  к ооп ер ац и я  пг> ^ 
кнута я в п р едел ах  тов ар н ого  и ПОСЛеанего врем ени  за м -

хозя йства, у ж е  п ер ер осл а  себ я . П ер ед  н е П  ”  к ',естья1« ° 1'°  
и зм ерим о б о л ее  сл ож н ая  и т р у д н а я !!  “  СТала новая “ и ™  н е-  

действия „ а  п р ои зводств енн ы е п р о ц е с с ы "  ни,О О РадС тааш ого вов- 
И ег о  реконструкции  на о сн ов е  п р о и зв о д ст в а ест ь я н ск о го  хозяйства  
От орган и зац и и  о б о р о т а  к ор ган и зац и и  ппп °  КООПериРования. 
к п о л ю “ - т а к о в о  н апр авлени е с д в и г а в  ”° Т ам бар а

З а д а ч а  п ерекл ю чен и я р аботы  хл ебной  Т  ° ° ПераЦИИ-
м ассов ой  р еор ган и зац и и  к р есть я н ск ого  зео н п  ° ° Перации в стор он у  
властно продиктована напряж енны м  ™  п р ои зводств а  была
н е го  ф р он т а  и н ео б х о д и м о сть ю  найти °,?НИеМ Х лебоза™ о в и т е л ь -  
врем я н аи бол ее доступ н ы е для к п егт Н аиболее бы стры е и в т о  ж е  
основны х причин отставан ия  зеп н п  ЬЯНСКИХ м асс ПУ™ п реодол ени я  

Рыв м еж д у  пром ы ш лен ностью  и ег о  °  Х<>ЗЯЙСТВа И С° МКНуть рав- 
О ф ор м и ть  с а м о д Г я ^ л ь н о с т ь  к о е г ^ ° ДОВОЛЬСТВеНН0^ баЗОЙ‘ 

Д ионны е рамки, вн ести  в н е е  на Р_а ЯНСТва’ ввести  е е  в ор ган и за-

цам ин Г б ~ г ™ ° Г в м ет а  щ у п а л ь -

севов. тьянское хозяйство является контрактация по-

Контрактация в практике хлебной кооперации гтпи«н 
Держание, глубоко отличное от того, какое вкляп вТ С° '
в прежние годы. От контрактации, носившей х а р а к т е р о м В 
ской договорной заготовки сел.-хоз продукции к°ммерче-
превращающейся в могучий фактор организации * °НТрактаі<ии>

г „ - д С п фе Г  — —

* двум основным моменгам: в о-п ер в ы Г Г оГ зор  Г 'к о н т р а к т а в д ю
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выдвигает перед посевщиком условие обязательного проведения опре
деленного цикла агротехнических мероприятий (проведение зяблевой 
вспашки, культурная подготовка пашни, поднятие раннего пара, 
применение рядового посева, посев отсортированными семенами, про
травливание семян, мотыжение, полка и проч.); во-вторых, хлебная 
кооперация решительно проводит курс на заключение договоров по 
контрактации посевов не с отдельными хозяйствами, а с об'едине- 
ниями их, и преимущественно с такими, которые охватывают целые 
земельные общества.

Массовая контрактация зерновых посевов, на которой постро
ена вся производственная работа хлебной системы сел.-хоз. коопе
рации, была впервые предпринята весной 1928 г, Первые две кампа
нии по контрактации в ее новом, производственном содержании 
выявили огромное значение ее, как способа преодоления дробности 
крестьянского хозяйства и сведения разрозненных наделов в гигант
ские массивы на основе производственного кооперирования целых 
земельных обществ, селений и групп селений. В массовой контракта
ции посевов нащупаны совершенно новые возможности производ
ственного охвата широчайших крестьянских масс в форме простей
ших производственных об'единений посевных товариществ. Про
изводственные об'единения этого вида при минимальном пае и 
минимальных обязанностях, возлагаемых на их членов, являются 
наиболее приемлемыми для крестьянства формами производственного 
кооперирования, допускающими, вместе с тем, постепенный переход 
их к сложным коллективным формам хозяйства. Этим обеспечивается  
массовый характер контрактации. Д аж е при создании крупных ко
оперативных зерновых хозяйств, строящихся на основе долголетней 
контрактации, сел.-хоз. кооперация не стремится к немедленному 
стопроцентному обобществлению всех производственных процессов  
и ограничивается на первых порах некоторым обязательным мини
мумом: обобществлением пахотной земли и сложных сел.-хоз. орудий.

Кооперативная практика с непреложной ясностью доказывает 
каждым шагом своей повседневной работы, что в наших условиях 
именно этим путем быстрей и верней достижимо массовое произ
водственное кооперирование крестьянских хозяйств, вторжение ко
операции в стихию крестьянского производства, создание огромных 
производственных об'единений, постепенно накапливающих элементы 
подлинно крупного и устойчивого коллективного зернового хозяйства. 
В наших условиях нет более доступного и надежного способа орга
низации хозяй твенной среды, которая исключает распыляемость 
средств сел.-хоз. производства и обеспечивает наиболее эффектив
ное их использование. В этом сочетании технического и социаль
ного начала переустройства крестьянского хозяйства весь смысл, 
вся ценность метода контрактации посевов.

Итоги первых двух кампаний по заключению договоров с по
севщиками на контрактацию зерновых посевов, несомнещю, значи

ТТг/ти производственного кооперирования крестьянских хозяйств 93

тельны. Но мы не получим достаточно полного представления о до
стигнутых результатах, если не учтем, что контрактация зер
новых посевов до сих пор протекала в условиях организаци
онных перестроек, запаздывания правительственных директив по 
ряду основных вопросов практики хлебной кооперации, несвоевре
менного перевода на места необходимых кредитов для контрактации 
и вызванной этим обстоятельством многократной перекройки перво
начальных планов, несомненно оказавшей свое дезорганизующ ее  
влияние. Следует такж е принять во внимание неопытность и край
нюю скудость материальных и технических средств, имевшихся 
в распоряжении хлебной системы сел.-хоз. кооперации к началу ее  
производственной деятельности. Достаточно отметить, что хлебная 
кооперация весной 1928 г. насчитывала всего лишь пару десятков 
специалистов и почти не имела своего агроперсонала. В озимой 
кампании 1928 г. ко всем этим трудностям присоединились общие 
неблагоприятные атмосферические условия прошлого года.

Ж *
, *

В яровую кампанию 1928 г. хлебная кооперация проводила кон
трактацию посевов чистосортными семенами, контрактацию посевов 
рядовыми крестьянскими семенами в районах недовосстановленных 
посевных площадей, затем контрактацию посевов технических куль
тур для промышленности и, наконец, контрактацию посевов бобо
вых культур для экспорта.

План весенней контрактации чистосортных посевов был наме
чен в 1928 г. в 600 тыс. га, рядовых в 600 тыс. га, промышлен
ных культур в 309 тыс. га и бобовых в 18,5 тыс. га. Весь план 
контрактации должен был, следовательно, охватить посевную  
площадь в 1.527 тыс. га. Фактически же п л а н  б ы л  в ы п о л н е н  
с о г р о м н ы м  п р е в ы ш е н и е м .  Сортовых посевов было законтрак
товано 619 тыс. га, рядовых 1.072,3 тыс. га, промышленных культур 
827 тыс. га и бобовых 42,1 тыс. га. Законтрактованная площадь в об
щей сложности составила 2.323,6 тыс. га. План, следовательно, был 
выполнен по контрактации сортовых посевов на 103,2%, рядовых на 
178,7°/оі промышленных культур на 267,5% и бобовых на 227,6%- Вы
полнение в общем превысило план больше, чем на 52%.

По категориям посевщиков выполнение плана контрактации 
чистосортных посевов распределилось следующим образом.

В колхозах было законтрактовано 116.397 га (2 1,0°/0), в зерно
вых (посевных) товариществах—61.034 га (11,0%), в прочих коопера
тивных организациях (машинные и другие товарищества)—188.002 га 
(33,9%), через договорные об'единения—130.885 га (23,6%), в неорга
низованных крестьянских хозяйствах законтрактовано 57.593 га, т.-е 
Ю,5%.

Контрактация чистосортных посевов преследовала цель созда
ния сплошных массивов односортного и высококачественного зерна.
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Поэтому контрактация проводилась так называемым гнездовым ме
тодом путем сплошного охвата целых земельных обществ, а там, 
где это представлялось возможным, групп смежных земельных об
ществ. Контрактация чистосортных посевов в яровую кампанию 
1928 г. создала ряд сплошных массивов односортного высококаче
ственного зерна: в Немреспублике 34.000 га; в Тульской губ. 
45.000 га; в Орловской — 82.000 га; Сев. Кавказ: в Армавирском 
округе- 2 7 .0 0 0  га; Кубанском -  36.000 га. Терский округ почти 
сплошь обсеменен сортовыми семенами подсолнуха- Договоры на 
контрактацию сортовых посевов, заключавшиеся обычно лишь с про
изводственными обвинениям и, обусловливали обязательное со сто
роны посевщиков проведение посева сплошным массивом, посев по 
зяблевой вспашке, уничтожение межников, отсортирование и про
травливание семян, посев рядовой сеялкой и выполнение ряда усло
вий, гарантирующих сохранение сортовой чистоты. Посевщики снаб
жались сортовыми семенами, а бедняцким хозяйствам выдавались 
помимо семян еще денежные авансы. Договор устанавливал надбавку 
к обычной заготовительной цене в размере 10—15°/0 за сдачу зерна, 
соответствующего определенным нормам чистосортности.

При контрактации р я д о в ы х  п о с е в о в  также предусматри
вался обязательный минимум агрикультурных мероприятий: посев 
по зяблевой вспашке, отсортировка и протравливание семян, посев 
рядовой сеялкой, борьба с сорняками и т. д. Посевщикам выдавался 
при заключении договора на контрактацию аванс, в среднем дости
гавший суммы в 9—10 руб. на гектар и увеличивавшийся на 50 /„ 
для бедняцких хозяйств- В отношении распределения законтракто
ванных рядовых посевов по категориям посевщиков картина не
сколько разнится от предыдущей: удельный вес посевных товари
ществ здесь значительно выше.

В колхозах законтрактовано 146.342 га (20 /0), в зерновых това
рищ ествах—124.022 га (17°/0), в прочих кооперативных организациях— 
153.588 га (21°/о) и в неорганизованных крестьянских хозяйствах
309.743 га (42%).

Первая кампания по контрактации посевов вызвала к жизни
4.000 новых колхозов и около 5.000 зерновых товариществ, из кото
рых 170 организованы целыми земельными обществами, и 1.400 ма
шинных товариществ. В эти об'единения было вовлечено около 
одного миллиона крестьянских хозяйств.

Таковы суммарные итоги контрактации, проведенной системой
Хлебоцентра весной 1928 г.

*  *
*

В озимую кампанию 1928 г. контрактация приняла более широ
кий размах. Общий план контрактации был определен в 3.489.700 га, 
из которых со р т о в о й -3 1 7.200 га и рядовой—3.172.500 га. В отличие от 
весенней кампании план не был полностью осуществлен. Законтрак
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товано было 3.304.984 га, из которых сортовых посевов—378.755 га и 
рядовых—2.926.229 га. План контрактации сортовых посевов был вы
полнен, как видно из этих цифр, на 119,4%, план рядовой контрак
тации, наоборот, дал всего лишь 92,2% выполнения. Весь ж е план 
оказался выполненным на 94,7%.

Некоторое недовыполнение общ его плана осенней контракта
ции в значительной мере об'ясняется запозданием в разрешении 
правительственными органами основных вопросов этой кампании 
несвоевременным переводом на места кредитов по контрактации и’ 
наконец, метеорологическими условиями кампании. И все ж е произ
водственный эф фект несомненен.

В озимую кампанию 46,7% всей контрактации рядовых и 46,5% 
сортовых посевов падают на целые земельные общества, сплошь 
охваченные контрактационными договорами. Э то-несом ненны е по
казатели углубления практики производственного кооперирования. 
Число посевных товариществ достигло 8.000, при чем число целых 
земельных общ еств, перешедших на устав зерновых товариществ, 
повысилось до 3.800. В производственные об'единения было вовле
чено 2,7 миллиона крестьянских хозяйств, т.-е. в два с половиной 
раза большее число, чем в весенней кампании.

Свыше 14.000 селений целиком, всеми дворами, подписали дого
воры на контрактацию посевов в озимую кампанию. Весьма харак
терно изменилось и распределение законтрактованной площади по 
категориям посевщиков. По сортовой контрактации на долю колхо
зов пришлось 33,9%, а по посевным товариществам, включая сю да  
земельные общества, целиком законтрактовавшие свои посевы, но 
еще не перешедшие в уставное об'единение, мы имеем уж е больше 
половины всей контрактуемой площади — 51,7%. По рядовой контра
ктации удельный вес колхозов равен 13,1%, посевных товариществ 
и целых земельных общ еств—53,1% и неорганизованного крестьян
ского населения—14,4%. Хлебная кооперация в озимую кампанию 
1928 г. большую половину своей производственной работы строила 
на об'единениях, организуемых в связи с контрактацией.

Одно из важнейших достижений минувших двух кампаний по 
контрактации зерновых посевов заключалось в том, что контракта
ция охватывала, главным образом, середняцкие и бедняцкие слои 
крестьянства. В виду того что для бедноты были установлены при 
контрактации специальные денежные авансы на чистосортные по
севы (из собственных средств Хлебоцентра по 5 рублей на гектар) 
и повышенные авансы по рядовым посевам, эти слои крестьянства 
получили возможность самостоятельно обработать и засеять свои 
поля, освободившись от кулацкой эксплоатации на почве проката 
и арендных отношений. Этим путем были созданы условия для 
под'ема и кооперативного охвата маломощных групп крестьянства 
т --е. тех слоев его, которые должны служить опорной базой в деле 
кооперирования крестьянских хозяйств.
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У нас нет ещ е достаточно полных и разработанных статисти
ческих данных по всем районам о влиянии контрактации на расш и
рение посевов. Но уж е собранны е материалы даю т все основания  
признать за  контрактацией огромную роль в деле расш ирения посев
ных площадей. О собен но показательны в этом отношении материалы  
НК РКИ по обследованию  районов контрактации и посева на Сев. 
Кавказе. В яровую  кампанию 1928 г. законтрактованная площадь 
составляла по Сев. Кавказу 15,2%  всей посевной площади яровых; 
в озимую  ж е  площадь озимого клина достигла уж е 39,8%  всей по
севной площади.

Расширение зерновых посевов в результате контрактации имеет 
место как в колхозах, так и в индивидуальных хозяйствах.

В яровую и озимую кампанию 1928 г. помощь посевщикам, 
содержащаяся в методе контрактации, позволила бедняцким элемен
там и слабым колхозам не сдавать в аренду своих земель и засеять  
их собственными средствами.

Пять с половиной миллионов гектаров законтрактованных по
севов зерна; создание на основе контрактации сплошных массивов 
чистосортного зерна в десятки тысяч гектаров, в общей сложности  
охвативших площадь в миллион гектаров; образование десятка тысяч 
новых колхозов и посевных товариществ; сплошной охват контрак
тацией 14 тысяч селений,— таков внушительный баланс первого года 
проводимой хлебной кооперацией контрактации зерновых посевов.

* *
*

Наиболее мощное развитие контрактационных посевов получило 
в я р о в о й  к а м п а н и и  1929 г. По плану в яровую кампанию 
должна была быть законтрактована площадь в 4.645 тыс. га. Факти
чески же контрактация охватила площадь в 12.212 тыс. га, т.-е. 
почти в три раза превысила первоначальный план.

В яровой кампании текущего года хлебная кооперация впервые 
применила новую форму контрактации, так называемую, б е з  а в а н 
с о в у ю  к о н т р а к т а ц и ю .  Предыдущие две кампании по контрак
тации зерновых посевов, проводились почти исключительно на 
основе выдачи авансов хозяйствам, законтрактовавших свои посевы. 
Авансы являлись главным устоем, на котором держалась контракта
ция. Но опыт двух первых кампаний показал, что авансы не могут 
обеспечить контрактации необходимый размах. Во-первых, авансы 
сами по себе были невелики и не могли иметь большого значения 
для контрактующего хозяйства. Во-вторых, авансы создавали для 
хлебной кооперации постоянные трудности, вытекающие из необхо
димости переброски на места значительных сумм сверх общ его госу
дарственного плана финансирования сельского хозяйства. В этом и 
таился постоянный источник финансового затруднения, который 
сел.-хоз. кооперации приходилось испытывать при развертывании 
контрактации. Именно поэтому хлебная кооперация в истекшую

Пути производственною кооперирования крестьянских хозяйств 97

яровую кампанию должна была сократить свой первоначальный 
план контрактации, который был определен в 5 7 а млн. га до 4,6 млн. га.

Перед хлебной кооперацией встала вследствие этого задача 
расширить план контрактации, заменив денежные авансы другими, 
более вескими выгодами для посевщиков. Эти выгоды были прежде 
всего даны в виде особых надбавок к государственной заготовитель
ной цене, которые хлебный кооператор обязывался уплатить кон
трактующим хозяйствам за сдачу их продукции. Надбавки были 
определены в размере 30 коп. на центнер за сдачу законтрактован
ного зерна в обусловленный договором срок, затем в 18—24 коп. 
за центнер за сдачу зерна крупными партиями (80—160 центн.) и, 
наконец, особая надбавка установлена за сортность сданного зерна 
в размере 10 15% с рядового зерна. Вся сумма надбавок, при 
чистосортных посевах достигает 1 р. 50 к. сверх цены рядового 
незаконтрактованного зерна.

К этим выгодам присоединялась ещ е целая система льгот и 
преимуществ, которые предоставлялись контрактующим хозяйствам 
по сельхозналогу, по кредитованию, снабжению семенами и маши
нами и по агропомощи. На основе всех этих выгод и надбавок к цене 
строилась так называемая безавансовая контрактация.

Этот новый вид контрактации сыграл решающую роль в настоя
щей кампании. За счет развертывания безавансовой контрактации 
удалось весьма значительно превзойти правительственный план.

Можно совершенно определенно сказать, что все огромное пре
вышение плана контрактации зерновых посевов должно быть отне
сено за счет успехов безавансовой контрактации. В этом основной 
успех яровой контрактации этого года. И это определяет то напра
вление, по которому в дальнейшем должна развиваться контракта
ция. Контрактация авансовая должна постепенно уступать место 
контрактации безавансовой. А в а н с о в а я  к о н т р а к т а ц и я  п р о 
в о д и т с я  т о л ь к о  в б е д н я ц к и х  х о з я й с т в а х .  А в а н с ы  п о  
к о н т р а к т а ц и и  и с п о л ь з у ю т с я  и с к л ю ч и т е л ь н о  д л я  
п р о и з в о д с т в е н н о й  п о м о щ и  б е д н я ц к и м  и м а л о м о щ 
н ы м  с е р е д н я ц к и м  х о з я й с т в а м .

Озимая контрактация 1928 г. и яровая контрактация 1929 г. 
охватит в общей сложности по РСФСР свыше 15,5 млн. га зерновых 
посевов. В результате обеих этих кампаний в распоряжении госу
дарства поступит по контрактации 37,5 млн. центн. зерна, из кото
рых около 14 млн. чистосортного зерна.

*  *
*

В сложной системе агромероприятий, которыми хлебная коопе
рация обставила контрактацию посевов, первое место занимают 
тракторные колонны. В тракторной колонне найден один из наиболее 
Мощных факторов социально-технического переустройства крестьян
ского хозяйства. Нигде сочетание обоих начал реконструкции — тех
нического и социального — не сказалось с такой полнотой и с такой
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эффективностью, как в практике тракторных колонн. Тракторные 
колонны захлестывают индивидуальные межи, устраняют мелкопо- 
лосицу, чересполосицу, охватывая гигантские массивы, на которых 
расположены целые земельные общества, целые селения. Молодая 
практика работы тракторных колонн в сочетании с контрактацией 
показала, что здесь заложен наиболее доступный и наиболее эф ф ек
тивный путь постепенной коллективизации крестьянского хозяйства. 
Живые примеры опыта учат, что посредством тракторных колонн 
переход к общественной обработке земли на сплошной территории 
в несколько тысяч гектаров в настоящих условиях более реален 
и приносит большой хозяйственный эффект, чем создание обычных 
колхозов. Что отличает этот путь коллективизации от того колхоз
ного движения, которое мы знали до сих пор? В практике трактор
ных колонн мы идем от техники к организации хозяйства. В созда
нии ж е колхозов не новая или более высокая техника предопределяла 
чаще всего структуру хозяйства. 0 6 ‘единялись в колхозы в большинстве 
случаев хозяйства безынвентарные, маломощные, лишенные необходи
мой технической базы. В этом основная причина того, что практика кол
хозного строительства в последнее время дарит нам такие красоты, 
как карликовые колхозы в 45—50 га. Гигантское революцинизирующее 
значение тракторных колонн в том и состоит, что они создаю т охва
том крупнейших массивов необходимую социальную среду и пита
ются силами этой среды. Массовый характер производственного 
кооперирования, который достигается на практике тракторных ко
лонн, позволяет, с одной стороны, мобилизовать силы и средства 
широчайших слоев крестьянства, а с другой — создает условия для 
наиболее рациональной нагрузки машинно-тракторной базы. Разви
тие этой последней в свою очередь способствует дальнейшему рас
ширению производственных об'единений, вырастающих на основе 
контрактации. Именно в этом теснейшем, органическом сочетании 
технической базы с соответствующей хозяйственной конфигурацией 
и заключается вся ценность тракторных колонн и их революцион
ное будущее.

Тракторные колонны в практике хлебной кооперации были сна
чала созданы по образу и подобию ставшего ныне знаменитым сов
хоза Тараса Шевченко и опыта работ Одесской сел.-хоз. кооперации. 
Однако, опыт Украины подвергся существенным изменениям, кото
рые в основном сводятся к следующему. Обслуживаемые колонной 
земельные общества организуются в производственные об'единения — 
посевные товарищества, товарищества по общественной обработке 
земли и пр. Взаимоотношения между производственными зерновыми 
об'единениями и тракторными колоннами, организуемыми при район
ных об'единениях хлебной кооперации (Коопхлеб), определяются 
договорами и долголетней контрактацией посевов. Договор о долго
летней контрактации обусловливает: уничтожение межей и об'еди- 
нение крестьянских наделов в один сплошной массив; введение мно
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гополья и правильного севооборота; переход к чистосортным посе
вам; применение улучшенных агротехнических приемов (зяблевая 
вспашка, очистка семян, протравливание семян и т. д.); обобществле
ние всех процессов производства, выполняемых тракторной колонной; 
организованный сбыт через хлебную систему сел.-хоз. кооперации 
всех товарных излишков зерновой продукции; отчисление в натуре 
определенного процента от валового урожая (обычно 25—30%) на 
покрытие расходов тракторных колонн и на образование общ ествен
ных капиталов; вовлечение сил и средств населения и местных орга
нов в работу колонн.

Система хлебной сел.-хоз. кооперации насчитывает в настоя
щ ее время 45 тракторных колонн с 1.182 тракторами. Эти 1.182 трак
тора обслуживают площадь в ЗОО.ббО га. В районе действия этих 
тракторных колонн расположены 219 земельных обществ. В про
цессе организации тракторных колонн созданы 193 зерновых товари
щества и товарищества по общественной обработке земли, об'еди- 
нивших 16.037 крестьянских хозяйств. По районам тракторные ко
лонны распределяются следующим образом: на Северном Кавказе— 
8 , в Средне-Волжском районе—7, в ЦЧО—12, в Нижне-Волжском — 
8 , в Крыму—2, в Центр.-Пром. районе—1, в Сибири—3, в Татреспуб- 
лике—1 и в Казакстане—3 тракторных колонны. Практика коопера
тивных тракторных колонн, развернутая на основе долголетней 
контрактации зерновых посевов, имела своим непосредственным  
следствием перевод целых деревень, целых районов в 10—15 и больше 
земельных обществ (Ахтырская колонна об'единила даже 23 земель
ных общества) на общ ественную обработку земли, ликвидацию трех
полья, введение рационального севооборота, сведение всей обслужи
ваемой земельной площади в сплошной крупный массив, создание 
базы для построения подлинно крупного коллективного зернового 
хозяйства. О мощном влиянии тракторных колонн на расширение 
посевной площади можно судить по тому факту, что даже в Коз
ловском округе, в котором совершенно нет свободных земель, рас
пашка колонной межников обещ ает расширение ярового клина 
в 1929 г. на 10%. Выбор массивов для тракторной обработки опреде
лялся процентом безлошадных и безынвентарных хозяйств, степенью  
Распространенности кулацкой аренды и размером неосвоенных
земель.

В среднем на каждый массив приходится около 5.000 га земли, 
а на каждое земельное общ ество (отдельный севооборот) 1.060 га. 
Минимальный размер массивов 2.500 га, максимальный—8024 га.

Нагрузка на 1 трактор составляет около 200 га.
По предварительным данным себестоимость вспашки одного 

гектара колеблется по району от 7 до 9 рублей.
Договоры о долголетней контрактации с тракторной обработкой 

земли заключались, обычно на срок полного севооборота (от 4 до  
12 лет).

7*
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Согласно договорам, рабочая сила для всех видов работ предо
ставляется населением. Одной из важнейших проблем тракторных 
колонн является использование освобождающихся в связи с перехо
дом на тракторную обработку тягловой силы и рабочих рук. Эта 
проблема должна найти свое разреш ение в введении технических 
и пропашных культур, увеличивающих трудоемкость хозяйств, затем  
в насаждении подсобных отраслей хозяйства (молочное хозяйство, 
садоводство) и, наконец, в организации перерабатывающих предприя
тий: маслодельных заводов, крахмало-паточных предприятий, ф осф о
ритных мельниц, кирпичных и черепичных заводов и ряда кустарных 
промыслов. Совершенно очевидно, что разрешение этой сложной 
проблемы, требую щ ее огромной организации работы и активного 
участия обслуживаемого населения, по плечу лишь кооперации. Это 
лишний довод в пользу сосредоточения машинно-тракторной налич
ности в ведении сел.-хоз. кооперации.

Появление тракторных колонн на первых порах естественно  
вызовет ожесточенное сопротивление капиталистической верхушки 
деревни. Но огромные хозяйственные выгоды, связанные с переходом 
к тракторной обработке земли, в сочетании с налоговыми льготами 
и прочими преимуществами, предоставляемыми об'единениям контрак
тантов, раньше или позж е сломят сопротивление кулаков. Этот но
вый метод производственной работы, направленный на охват всех 
слоев крестьянства, приобретает не только огромное производствен
ное значение, но и призван занять крупнейшее место в системе на
шей борьбы с кулацкими элементами крестьянства. Подводя под 
основную массу крестьянства высокотехническую базу, поднимая их 
на высшую форму коллективизации, мы тем самым организуем их 
для борьбы с кулачеством, вырываем корни капиталистической экспло- 
атации в деревне и подчиняем кулацкую верхушку государственному 
контролю и регулированию.

Но интересы создания массового обобществленного хозяйства 
в границах целого селения могут иногда, при наличии злостного 
сопротивления кулака, вызывать необходимость выделения его за  
пределы земельного общ ества.

*  *
*

Задачу социально-технической реконструкции крестьянского 
хозяйства тракторные колонны смогут выполнить лишь на основе 
охвата обслуживаемого населения договорами на д о л г о л е т н ю ю  
к о н т р а к т а ц и ю .

Применявшаяся до последнего времени форма однолетней кон
трактации явно не соответствует тому об'ему и характеру работ, 
которые встали перед хлебной системой сел.-хоз. кооперации. Кон
трактация в своем новом производственном содержании требует  
более длительной и прочной связи с посевщиком,- Нет ни одного 
более или менее крупного агрикультурного мероприятия, действие
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которого целиком сказалось бы на урожае данного года. Ценность 
всякой агротехнической меры не только в ее непосредственном дей
ствии, а в тех „последействиях", которые она оказывает на последую
щие урожаи. Но эти „последействия" только тогда смогут полностью  
проявиться, когда агрикультурные меры укоренятся в результате 
последовательного, в течение ряда лет, применения их на одной и 
той же территории. Уже один этот момент настойчиво говорит о  
нерациональности метода однолетней контрактации. Необходимость 
беспрерывного, из сезона в сезон, возобновления контрактации 
в одних и тех ж е хозяйствах осознана хлебной кооперацией, и пра
ктика ее  фактически идет по этому пути. Но ведь это только лиш
ний раз подчеркивает недостаточность метода однолетней контра
ктации.

Эти соображения приложимы в отношении даж е сравнительно 
простых технических улучшений и еще больше верны в отношении 
х о з я й с т в е н н о - о р г а н и з а ц и о н н ы х  м е р о п р и я т и й ,  проведе
ние которых рассчитано на ряд лет. Основная задача хлебной ко
операции сводится к поднятию зерновой продукции путем рекон
струкции хозяйства, перевода его на рациональную систему сево
оборота и создания тех социальных форм хозяйства, которые, с одной 
стороны, обеспечили бы эффективное использование средств произ
водства и, с другой, плановую организацию производства и сбыта.

Излишне доказывать, что четкое проведение сложного органи
зационно - производственного плана хозяйства нельзя обеспечить 
договором с посевщиками на один лишь сезон, что налагать на 
контрактантов в порядке одногоднего договора обязательства на 
выполнение мероприятий, требующих целого ряда лет, является хо
зяйственной и юридической бессмыслицей. Контрактационные дого
воры должны заключаться по меньшей мере на срок, равный дли
тельности севооборота.

Долголетняя контрактация строится на следующих принципах. 
Посевщики обязуются организовать производственный коллектив, 
который берет на себя задачу планового перехода к общественной 
обработке земли и общественной уборке урожая; введения севообо
рота с наибольшей площадью засева зерновых культур за счет  
сокращения парового клина и травопольного севооборота; примене
ния агрикультурных приемов обработки пашни, улучшения семенного 
материала (сортирование, протравливание семян и пр.), введения ря
довых посевов и, наконец, машинизации с с к о е н ы х  производственных 
процессов. Весь товарный остаток зерновой продукции подлежит 
обязательной сдеіче через систему хлебной сел.-хоз. кооперации.

Хлебная кооперация с своей стороны снабж ает законтракто
ванные хозяйства инвентарем, чистосортными семенами, искусствен
ными удобрениями и другими средствами производства, оказывает 
агропомощь, содействует их землеустройству, обслуживает их тра
кторными колоннами; там, где хозяйства входят в район их действия
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гарантирует надбавки к заготовительным ценам за сортность, пар- 
тионность и срочность сдачи законтрактованного зерна и открывает 
посевщикам долгосрочный кредит сел.-хоз. инвентарем и деньгами.

Комплекс обусловленных договором на долголетнюю контрак
тацию обязательных для посевщиков агрикультурных и хозяйственно
организационных мероприятий предопределяет характер об'ектов, 
т.-е. размер и род тех посевных об'единений, которые были бы в со
стоянии провести договор в жизнь.

Система хлебной кооперации уж е при однолетней контрактации 
решила отказаться от заключения договоров с индивидуальными хо- 
зайствами. При долголетней контрактации эта линия должна быть 
еще более жесткой. Договоры о долголетней контрактации должны 
заключаться исключительно с крупными производственными о б в и 
нениями, с земельными обществами, селениями обладающими пло
щадью в размере, обеспечивающем полную нагрузку сложных машин. 
Минимальный размер этих об'единений определен в 2.000 га пахот
ной земли.

Дело реконструкции крестьянского хозяйства методом долго
летней контрактации само по себе требует солидных капиталовло
жений. Средства на проведение долголетней контрактации в основ
ной своей массе должны быть почерпнуты из общих кредитов, 
направляемых государством по различным каналам в сельское хо
зяйство и, кроме того, при помощи вовлечения средств самого насе
ления. Больше того, сел.-хоз. кооперация должна получить уверен
ность, что все эти кредиты пойдут прежде всего туда, где проводится
долголетняя контрактация.

*
*  *

*

Метод долголетней контрактации положен хлебной кооперацией 
в основу строительства к р у п н ы х  з е р н о в ы х  х о з я й с т в .  Это  
строительство идет тремя путями: по линии укрупнения мелких кол
лективных хозяйств, по линии об'единения окрепших коммун и кол
хозов со смежными колхозами и вовлечения в них окрестного насе
ления и, наконец, по линии использования новых крестьянских земель 
и переселенческих фондов.

Во всех этих трех видах организации крупных зерновых хозяйств 
хлебная кооперация отнюдь не стремится к одинаковой уставной 
форме. Нам выше уж е пришлось отметить, что на первых порах 
хлебная кооперация не ставит себе цели полного обобществления 
всех производственных процессов, допуская сохранение внутри ка
ждого об'единения их прежних уставных форм. Из об'единений с раз
личными элементами обобществления нельзя сразу ж е построить 
одно целостное крупное зерновое хозяйство с заранее данным уста
вом. Но постепенно создаваемые технические предпосылки, пере
страивающие хозяйственный быт, позволят в течение ряда ближайших 
лет превратить простейший вид коллективного зернового хозяйства
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в более совершенный колхоз с полным обобществлением всех эле
ментов хозяйства. И это, несомненно, наиболее приемлемый для масс 
путь коллективизации сельского хозяйства.

Но на ряду с этой основной предпосылкой хлебная кооперация 
вводит для организуемых этим методом крупных хозяйств обязатель
ный минимум обобществления, состоящий из следующих трех эле
ментов: обязательного обобществления пахотной земли, обязательного 
обобществления машин и орудий и обязательного совместного сбыта 
товарной продукции сел.-хоз. кооперации.

Организуемое на базе долголетней контрактации крупное хозяй
ство имеет в основном зерновое направление. Это, конечно, не 
исключает возможности развития внутри крупного зернового хозяй
ства других отраслей хозяйства — животноводческой, маслодельной, 
птицеводной и др. Для обслуживания этих отраслей сел.-хоз. произ
водства могут привлекаться другие системы сел.-хоз. кооперации, 
напр., Маслоцентр, животноводческая или птицеводная коопера
ция и т. д

С другой стороны, строительство крупных хозяйств хлебная 
кооперация должна производит совместно с Колхозцентром на основе 
определенного разграничения функций, обеспечивающего за хлеб
ной кооперацией руководство организацией зернового производства. 
Таковы общие принципы строительства крупных коллективных зерн о
вых хозяйств.

В 1929 г. хлебная кооперация поставила себе задачей про
вести строительство крупных зерновых хозяйств на общей площади 
в 1 млн. га.

*  *
*

В системе агромероприятий, проводимых хлебной кооперацией, 
•особое место отведено задаче организации п о к а з а т е л ь н ы х  
р а й о н о в .

Ц ел ь п ок азател ьн ы х р ай он ов —п остави ть о су щ ест в л ен и е  о с н о в 
ных агром ероп ри ятий , проводим ы х на о сн о в е  контрактации  п осев ов , 
как подлинно м а ссо в у ю  р а б о ту . В разр еш ен и и  это й  задач и  дол ж н а  
Участвовать вся партийная, со в етск а я  и к ооперати вная о б щ ест в ен 
н ость .

В эти х  районах в се  ср ед ств а , о тп у ск а ем ы е на дел о  поднятия  
сел ь ск о го  хозяйства, вся м атериальная помощ ь, идущ ая в д е р е в н ю ,  
сл и в ается  в о д н о  русло и направляется на о су щ ест в л ен и е  ком плекс
н ого  минимума агр отехнических м ероприятий  на п осевны х площ адях  
Ц елого адм ин и стративного района.

В показательном районе дается сгусток всех мероприятий по 
переустройству сельского хозяйства. Здесь одновременно проводится 
сплошное землеустройство, многополье, засев посевной площади 
Района чистосортными семенами, очистка и протравливание семян, 
зяблевая вспашка, плужная обработка и т. д.
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В селениях, входящих в показательные районы проводится 
сплошная контрактация посевов и максимальное производственное 
кооперирование крестьянских хозяйств.

Комбинированные усилии, концентрированное использование 
всех наличных средств преследуют двоякую цель: с одной стороны, 
выявить методом комплексного воздействия фактические возможно
сти в области переустройства крестьянского хозяйства, а с другой— 
дать наглядный пример эффективности проводимых мероприятий, 
направляющий хозяйственную инициативу широких крестьянских 
масс к переустройству своего хозяйства на более высокой техниче
ской основе в коллективных формах. Организация показательных 
районов поэтому совершенно правильно оценивается хлебной коопе
рацией, как подготовительная ступень к организации крупных кол
лективных зерновых хозяйств.

В 1928 г. хлебная кооперация организовала ш есть показатель
ных районов: в ЦЧО —Ржаксинский и Инжавинский районы Тамбов
ского округа; по Средне-Волжской области — Кинельский район Са
марского округа; по Нижне-Волжской области—Краснокутский район 
Немреспублики; в Тульской губернии—Воловский район; по Северн. 
Кавказу—Кущевский район.

В настоящее время в системе хлебной кооперации имеется уже 
19 показательных районов, следующим образом распределяемых по 
районам: Северный Кавказ —б, ЦЧО—4, Крым—2, Урал—1, Татре- 
спублика—1, Башреспублика—1, Средне-Волжский район- 1, Нижне- 
Волжский район—3 показательных района.

В настоящее время выделены, по соглашению с местными 
органами, в качестве показательных следующие районы:

1) По ЦЧО — Ржаксинский и Инжавинский районы Тамбов
ского округа.

2) По Средне - Волжской области — Кинельский район Самар
ского округа.

3) По Нижне-Волжской области — Краснокутский район Нем
республики.

4) По Северному Кавказу — Воловский район.
В двух рай он ах Т ам бов ск ого  ок р уга , к отор ы е были вы делены , 

в п ер вую  о ч ер ед ь  о с е н ь ю  п рош лого года  зябл евая  вспаш ка была  
п р ов еден а  почти на 9О%» т а к ж е зак ан ч и в ается  п о сел ен н о е  и внутри  
хозя й ств ен н ое зем л еустр ой ств о-

* **

Результаты трех первых кампаний по контрактации зерновых 
посевов, несомненно, огромны. В последней яровой кампании в рай
онах контрактации хлебная кооперация о х в а т и л и  о т  40 до 50 
п р о ц . ,  а в н е к о т о р ы х  р а й о н а х  д а ж е  д о  90°/0 в с е г о  я р о 
вого к л и н а  под хлебами. Но можно с полной ответственностью  
утверждать, что итоги были бы гораздо значительнее, если б было
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усвоено, наконец, что контрактацию нельзя проводить, не распоря
жаясь кредитом и снабжением крестьянских хозяйств, что контрак
тация только тогда сможет принять подлинно производственный 
и подлинно массовый характер, когда она будет опираться на всю  
массу материальных средств, направляемых в деревню.

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

Принцип специального авансирования уж е превзойден в процессе  
развития контрактации, он уж е не соответствует той огромной роли, 
которую контрактация призвана сыграть в развитии нашего сель
ского хозяйства. Необходимы иные хозяйственные стимулы, способ
ные побудить крестьянство контрактовать свои посевы и оставить 
авансы, главным образом, для помощи, наиболее неимущим, безын- 
вентарным, бедняцким хозяйствам.

Вместе с тем чисто рыночный стимул, содержащийся в над
бавках к заготовительной цене и легший в основу безавансовой 
контрактации, несмотря на всю свою ценность, в настоящих уело 
виях разрыва между заготовительными и рыночными ценами уж е  
мож ет оказаться недостаточным. Необходимо изыскать более вес
кие, более действенные побудительные моменты.

В резерве хлебной кооперации частично имеется другой источ
ник средств для развертывания контрактации, источник, мощность 
которого трудно определить, но который, несомненно, призван сы
грать реш ающ ую роль в дальнейшем развитии контрактации. Э то— 
о б л а с т ь  п р о и з в о д с т в е н н о г о  к р е д и т о в а н и я  и с н а б 
ж е н и я ,  о т к р ы в а ю щ а я  б о г а т е й ш и й  а р с е н а л  с р е д с т в  
х о з я й с т в е н н о г о  с т и м у л и р о в а н и я  к о н т р а к т а ц и и  з е р 
н о в ы х  п о с е в о в .  Этот источник должен быть целиком в ее рас
поряжении, за исключением той части, которая идет в распоряже
ние совхозов.

Вряд ли придется долго доказывать, что одним из наиболее 
вопиющих дефектов нашей работы в деревне до сих пор заключался 
в том, что мы не задавались целью все производственные кредиты, 
все машиноснабжение, агрообслуживание, снабжение чистосортными 
семенами и проч. теснейшим образом увязать с плановым воздей
ствием на производственные процессы крестьянских хозяйств, что 
мы оставляли совершенно неиспользованным этот могучий рычаг 
производственного воздействия на крестьянское хозяйство.

Кроме обычных б —7% годовых, отпуск производственных кре
дитов, по сущ еству говоря, не обусловливался ничем. Снабжение 
средствами сел.-хоз. производства в подавляющем большинстве слу
чаев не обставлялось никакими обязательствами рационального исполь
зования их посевщиками. Кредиты и средства пускались в море
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крестьянских хозяйств „без руля и без ветрил". Это — темнейшая 
сторона финансирования и машиноснабжения нашего сельского хо
зяйства. На это зло нельзя переставать указывать, ибо здесь коре
нится одна из важнейших причин того хаотического и расточитель
ного использования средств сел.-хоз. производства, о котором так 
ярко говорят недавно опубликованные материалы НК РКИ по обсле
дованию советских органов, работающих в деревне.

По этим материалам не менее а/8 чистосортного семенного ма
териала в 1927 г. уходило или на продовольственные нужды или же 
распылялось по случайным индивидуальным хозяйствам и, таким 
образом, теряло свои селекционные достоинства и обесценивались.

В высокой степени характерны цифры о степени нагрузки 
сел.-хоз. машин и орудий. По этим ж е данным земельных органов 
у нас на один триер приходится 250 центн. зерна в год, между тем 
как при надлежащем использовании машины за то ж е время можно 
пропустить до 2.500 центн. Иными словами, имеющиеся в настоящее 
время в сельском хозяйстве 30.000 триеров производят у нас ту же  
работу, какую могли бы выполнить 3.000 триеров. Та ж е картина 
в отношении тракторов. Опыт тракторных колонн показал, что один 
трактор в переводе на пахоту может обработать в среднем до 
200 центн. Наши ж е тракторы, вследствие их распыленности и не
полной нагрузки (нагрузка в 30—35°/о) едва выполняют Ѵз нормаль
ной производственной работы. В результате наши наличные тракторы 
(около 30.000 штук) достигают того же производственного эффекта, 
какой могла бы при правильном использовании достигнуть треть 
этого числа. „Иначе говоря,—читаем мы в материалах НК РКИ,—мы 
можем втрое ^против нынешнего увеличить значение тракторов и 
впятеро увеличить значение триеров, совершенно не увеличивая 
даж е количества тракторов и триеров, а только полностью их на
гружая". Не менее скверно используются и наши прокатные пункты.

Вот несколько поистине скандальных фактов.
По материалам обследования 32 прокатных пунктов в Сара

товской губ. орудия по под'ему почвы работали в среднем 4 дня 
в году, сеялки—б дней, уборочные машины—4 дня, молотилки — 
23 дня, зерноочистительные машины —б дней. По Белоруссии на 
проверенном инспектором РКИ прокатном пункте сеялки были ис
пользованы на территории 9 га в 1926 г. и на 7 -  в 1927 г. В Во
ронежской губ. одна сеялка прокатного пункта работала в среднем  
3 дня, уборочная машина—4 дня, пахотное ор уди е- 1 ,8  дня (Боб
ровский уезд) и т. д.

Нужны ли более яркие доказательства нашей расточительности 
в использовании тех скудных средств сел.-хоз. производства, кото
рые у нас имеются, расточительности, вызываемой полнейшим от
сутствием плана расходования и распределения наличных средств.

Бесплановости в финансировании и снабжении крестьянских 
хозяйств средствами производства нужно решительно положить ко
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нец. Этот вопрос со всей остротой ставится ныне сел.-хоз. коопе
рацией.

Создание солидного специального фонда контрактации было бы 
и чрезвычайно затруднительным и нецелесообразным. Это озна
чало бы разбить всю массу средств, направляемых в деревню, на 
два русла и тем ослабить силу каждого из них в отдельности. Это 
значило бы з а р а н е е  с у з и т ь  р а з м а х  к о н т р а к т а ц и и  
о ч е р т и т ь  в о к р у г  н е е  п р е д е л ,  к о и  н е  п р е и д е ш и ,  о б 
р е ч ь  к о н т р а к т а ц и ю  на  р о л ь  о с т р о в к а  в б е з б р е ж н о й  
с т и х и и  к р е с т ь я н с к и х  х о з я й с т в .

Огромное революционизирующее значение контрактации, дол
женствующей стать основным стержнем нашей работы в деревне, 
требует большего. Постепенно „вгрызаясь" в толщу крестьянства, 
охватывая массив за массивом, об‘единяя на почве производствен
ного кооперирования миллионы индивидуальных крестьянских хо
зяйств, контрактация должна стать главнейшей организующей силой 
■сельского хозяйства. И это обязывает подчинить весь план произ
водственного кредитования сельского хозяйства плану контрактации, 
весь поток производственной помощи крестьянству, направляемый 
по всем основным каналам—по линии землеустройства, мелиорации, 
в фонд реконструкции ЦЧО, в фонд бедноты, все машинное и 
семенное снабжение и пр., пустить, прежде всего, в районы кон
трактуемых хозяйств. И, наоборот, нужно проводить массовую кон
трактацию в тех районах, куда эта помощь земорганами напра
вляется. К а ж д а я  к о п е й к а ,  н а п р а в л я е м а я  н а м и  в д е р е 
вн ю , д о л ж н а  б ы т ь  о б с т а в л е н а  о б я з а т е л ь с т в о м  с о  с т о 
р о н ы  п о с е в щ и к а  в с т у п и т ь  в п р о и з в о д с т в е н н о е  о б ‘е- 
д и н е н и е  ( п о с е в н о е  т о в а р и щ е с т в о ,  т о в а р и щ е с т в о  п о  
с о в м е с т н о й  о б р а б о т к е  з е м л и  и др.), п р о в о д и т ь  с т р о г о  
о п р е д е л е н н ы й  м и н и м у м  а г р о т е х н и ч е с к и х  у л у ч ш е н и й  
и с д а в а т ь  о п р е д е л е н н у ю  ч а с т ь  т о в а р н о г о  з е р н а  в к о 
о п е р а ц и ю .  Разумеется, это ни в коей мере не должно внести 
какого-либо изменения в нашу классовую политику распределения 
производственных кредитов и средств производства. Все кредиты 
и машины должны направляться исключительно в бедняцко-серед- 
няцкие хозяйства.

В с е  п р о и з в о д с т в е н н о е  к р е д и т о в а н и е  и с н а б ж е 
н и е ,  и д у щ е е  в д е р е в н ю ,  д о л ж н о  р а с с м а т р и в а т ь с я  ка к  
с в о е г о  р о д а  „ а в а н с "  п о д  о б я з а т е л ь с т в о  п о с е в щ и к а  
в ы п о л н и т ь  д о г о в о р  н а  к о н т р а к т а ц и ю  п о с е в о в .  И только 
тогда контрактация станет подлинным орудием переустройства д е 
ревни, только тогда она превратится в надежное средство развития 
зернового хозяйства на социалистических началах.

В контрактации посевов должны быть живейшим образом за 
интересованы и наши кредитующие и снабженческие организации. 
Элементарная хозяйственная целесообразность должна диктовать
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им необходимость теснейшим образом увязывать все машиноснаб- 
жение и кредитование сельского хозяйства с контрактацией. Пора 
перейти к расчетливому использованию наших скудных технических 
средств, к сосредоточению их, главным образом, на тех участках 
сельскохозяйственного фронта, которые обеспечивают им наиболь
шую эффективность. На развернутом фронте борьбы с отсталостью  
нашего зернового хозяйства самые надежные в этом отношении по
зиции находятся в руках хлебной кооперации, строящей всю свою  
работу на контрактации посевов.

Вопрос об увязке производственного кредитования и снабжения 
с планом контрактации, несмотря на его совершенную ясность, до 
сих пор ещ е полностью не разрешен. Д о сих пор хлебная коопера
ция все ещ е гоняется за ясным и безоговорочным ответом и не 
получает его. А всякое колебание, всякая половинчатость в этом  
основном, кардинальном вопросе хлебной кооперации грозит свести 
на-нет значение контрактации, сломать это ценнейшее орудие ре
конструкции крестьянского хозяйства. К этому вопросу сводятся все 
больные вопросы хлебной кооперации. Всякие иные меры, кроме 
указанных, были бы лишь паллиативами и отдалили бы цель, к кото
рой идет сел.-хоз. кооперация,— к последовательно социалистиче
скому переустройству деревни на основе производственного коопе
рирования крестьянских хозяйств.

М. Аронович

Задачи стандартизации в реконструкции 
промышленности

В разрешении проблем реконструкции промышленности, подня
тия ее на более высокую техническую базу чрезвычайно важно 
правильно выбрать основные факторы, которые приводят кратчайшим 
путем к решению этих проблем. По пятилетнему плану развития про
мышленности общая сумма капитальных вложений в промышленность 
на протяжении пятилетия должна составить около 18 миллиардов 
рублей (в ценах 1927 г.), которые в значительной степени должны быть 
взяты из накоплений самой промышленности за счет ее рационали
зации. Достаточно сказать, что директивное снижение себестоимо
сти на пятилетие составляет 35°/0 (37,5°/0 по группе А  и 32% по 
группе Б), по строительству ж е — 47%. Выполнение этих задач, от 
которых зависит успех всего нашего социалистического строитель
ства, возможно только при максимальном использовании в промыш
ленности последних идей и достижений в области науки, техники 
и организации, которые должны изменить полностью физиономию  
промышленности, поставив ее на ряду с наиболее передовыми капи
талистическими странами. В частности, для ближайших лет образцо
выми для нас должны быть методы и, в особенности, организация 
производства С.-А.С.Ш.

Характерной чертой современной американской промышленно
сти, выдвигающей ее по количеству и по дешевизне продукции на 
первое место, несомненно является м а с с о в о с т ь  п р о и з в о д с т в а  
с т а н д а р т н ы х  и з д е л и й .  Стоимость автомобиля на предприятиях 
Форда и Дженераль Моторе, при выпуске тысяч штук в день, с о 
ставляет 300 долл., на европейских заводах при выпуске сотен авто
мобилей они в 5 раз дороже, на нашем заводе „АМО“ при выпуске 
единиц — в 10 раз дорож е. Постановление III пленума ЦКК о раци
онализации производства прямо указывает, что „необходимо п о с т а 
в и т ь  г л а в н о й  з а д а ч е й  для всех отраслей промышленности 
переход от у н и в е р с а л ь н о г о  п р о и з в о д с т в а  к м а с с о в о м у  
о б е с п е ч и в а ю щ е м у  п о в ы ш е н н ы й  в ы п у с к  п р о д у к ц и и ,  
на базе пониженной себестоимости и повышенного качества изде
лий". Обязательным условием для проведения массового производ
ства является предварительная стандартизация и в этом смысле 
роль последней в реконструкции является исключительной.
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Реконструкция нашей промышленности в основном протекает 
в двух направлениях: 1) по линии рационализации, представляющей 
собой перестройку технико-производственного и организационного 
аппарата в пределах существующего основного капитала и 2) по ли
нии реконструкции, не ограничиваемой прежними рамками, а прово
димой на основе максимального и наиболее эффективного использо
вания наших производственных преимуществ (естественных богатств 
СССР, возможностей заимствования мировых технических достиж е
ний нашего планового хозяйства и т. д.).

Каковы задачи и возможности стандартизации при ее проведе
нии на с у щ е с т в у ю щ и х  предприятиях? Устанавливая ассорти
ментные и типовые стандарты изделий, мы облегчаем возможность  
проведения всех рационализаторских мероприятий, сопутствующих 
массовому производству. При наличии стандарта изделия, раньше 
всего становится возможной специализация предприятия. При этом, 
даже при отсутствии какого-либо переоборудования, возрастают все 
технические и экономические показатели производства. При наличии 
стандарта продукции становится возможной полная стандартизация 
всего производства, наблюдаемая сейчас на многих американских 
предприятиях1 (стандартизация сырья, поступающ его на завод, полу
фабрикатов при их переходе из цеха в цех, многих технологических 
процессов, методов контроля и учета и т. д.). Таким образом, стан
дартизация продукции облегчает возможности нормализации всего 
производства, изучение его, нахождение наиболее рациональных 
методов, устранение всех потерь в производстве, во времени, в ма
териале, в человеческом труде. В этом направлении в нашей про
мышленности, как известно, имеются громадные резервы как по под
нятию производительности труда, так и по удешевлению продукции.

Стандартизация дает возможность провести и более широкие 
мероприятия по рационализации. При наличии стандарта оправды
вается установка специальных автоматов, приспособленных только 
для данного изделия, что несет с собою  громадное повышение про
изводительности труда. Только при наличии специализированного 
массового производства становится возможной поточная система, 
представляющая собой жестоко стандартизованное во времени и 
пространстве, да и во всех остальных деталях производство. При 
наличии стандарта изделий облегчается кооперирование нескольких 
предприятий, где каждое изготовляет детали изделия, подлежащие 
сборке на специальных сборочных заводах.

В мировой рационализаторской практике имеется не мало при
меров, служащих подтверждением сказанному. Американская авто
мобильная промышленность идет именно по пути предварительной

1 Такую работу уж е производят и некоторы е наши наиболее передовы е з а 
в о д ы —  Харьковский электр.-м ехан. завод, зав од  „Д инам оа в М оскве, некоторы е л е 
нинградские м еталлозаводы  и др.
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стандартизации, что и привело ее  к значительным достижениям в 
области себестоимости. Здесь речь идет не об общеамериканских 
стандартах, которых очень немного и которые охватывают только 
некоторые общие детали машин, а о стандартах отдельных фирм.

Преимущества нашего планового хозяйства, позволяющие уста
навливать обязательные стандарты, даю т также и большие возмож
ности по повышению эффективности стандартизации. Необходимо 
только, чтобы вслед за установлением стандартов в промышленно
сти действительно проводились бы те рационализаторские меро
приятия, которые стандартизация вызывает, иначе все ее значение 
будет сведено к нулю. Так, например, в ближайшее время вводится 
единая система допусков, дающая громадные возможности по ко
оперированию предприятий машиностроения. Но если мероприятия 
по специализации и кооперированию не будут осуществляться, зна
чение нашего нового стандарта будет значительно снижено. В этом  
отношении у нас наравне с благоприятными фактами имеются также 
и весьма неблагоприятные. Так, на наших заводах имеются чрезвы
чайно широкие ассортименты болтовых изделий и инструментов, 
далеко не соответствующие установленным стандартами сокращен
ным сортаментам (в частности, на некоторых заводах применяются 
наборы сверл с изменениями через 0,1 мм). В результате излишне 
больших и произвольных ассортиментов почти все заводы сами за 
готовляют для себя болтовые изделия и инструмент. Проведение 
установленных стандартов в жизнь, централизация производства на 
специальных заводах, что вполне возможно благодаря стандартиза
ции, могли бы сэкономить металло- и электропромышленности боль
шие средства. То ж е можно сказать и в отношении стандартизуемых 
чистых резьбовых изделий, валиков, шпонок и т. п., которые в на
стоящ ее время изготовляются для собственных надобностей всеми 
нашими заводами совершенно кустарными способами. Необходимо 
централизовать изготовление чистых изделий и снабжение ими заво
дов, что может быть осуществлено только при выпуске чисто-тя
нутых металлов, которые, однако, теперь почти не производятся.

На ряду с этим мы имели случаи очень эффективного проведения 
стандартов в промышленности. Так, при сокращении ассортимента 
хлопчато.-бумажн. тканей, произведенном ВСНХ, из 2.626 сортов тка
ней, производившихся в 1924 г., к 1927 г. оставлено в производстве 
лишь 187. В дальнейшем текстильными трестами была проведена сп е
циализация фабрик по немногим сортам этих тканей; на ф-ке „Про
летарская* в Твери число сортов готового товара снижено с 500 
До 42, Саввинская мануфактура в количестве 538 станков выраба
тывает только один сорт товара; ее прядильная фабрика заготовляет 
только два номера пряжи. Точно также после сокращения сорта
мента черных прокатных изделий ряд металлургических заводов спе
циализировал свои цеха. На завое им. Дзержинского число прока- 
тьіваемых размеров в 1927/28 г. составляло только 4°/0 от числа их в
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1913 г. (56 размеров вместо 1.312); на завод им. Томского соответ
ственно 6°/о (93 и 1.592 размера). По некоторым прокатным цехам 
удалось достигнуть того, что прокатка идет по 10 дней и более без  
перерыва, тогда как раньше перевалка производилась почти е ж е 
дневно. По мелкосортному стану ЛІ9 6 завода им. Петровского в ре
зультате сокращения ассортимента и специализации цеха средне
месячная производительность с 1.745 тонн в 1924/25 г. возросла до 
3.360 тонн в 1927/28 г., что составляет 192% от первоначальной 
цифры.

Имеющиеся немногие примеры выявленной эффективности на
ших стандартов указывают на большие возможности в этом напра
влении. Так, по данным Ленинградского спичечного треста экономия 
от введения нового стандарта спичек дала снижение себестоимости 
ящика спичек на 20 коп. При выпуске годовой продукции свыше 
5 млн. ящиков экономия должна составить около одного миллиона 
рублей. Введение стандарта на гильзы и упаковку папирос по одному 
только Ленинградскому тресту уже дало около 600 тыс. экономии. 
По всем фабрикам экономия от этого стандарта (несмотря на то- 
что он еще не подлежит проведению полностью) должна составить 
в текущем году свыше 5 млн. руб. По линии маслобойной промыш
ленности введение стандартной нормы содержания масла в жмыхах 
увеличило выход масла, годовая стоимость которого оценивается 
в сумме около 800 тыс. руб. (к сожалению, на практике мелкой про
мышленности имеются отступления от этого стандарта). В результате 
введения нового стандарта кирпича стоимость кирпичных зданий 
должна снизиться не меньше чем на 2%.

Подсчеты эффективности стандартов очень трудны, но многие 
факты позволяют утверждать о громадном рационализирующем 
влиянии, какое имеют наши стандарты в существующей промыш
ленности. Еще большую значимость приобретают задачи, которые 
стоят перед стандартизацией при р е к о н с т р у к ц и и  п р о м ы ш 
л е н н о с т и ,  в смысле обновления ее основного капитала.

При постройке новых предприятий, при коренной перестройке 
старых (как это намечается, например, по заводам Гомзы и Ю го- 
стали) мы уж е должны обязательно ориентироваться на массовые 
способы производства, на обязательную стандартизацию продукции. 
Для машиностроительных заводов это, в частности, обозначает вы
бор определенного типа изделий с минимальными вариациями, ибо 
в современном машиностроении вся техническая и организационная 
структура предприятия, расположение его зданий, специальное обо
рудование и т. д.,—все должно быть рассчитано только на этот еди
ный тип, выбранный ещ е до составления проекта. Только при вы
полнении этих условий можно рассчитывать на постройку современ
ного предприятия массового и дешевого производства. В настоящее 
время это уж е осознано, и для вновь строящегося автомобильного 
завода во всех инстанциях совершенно правильно ведется спор
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о типе машин. В недавнее ж е время, при постройке сталинградского 
тракторного завода, этот вопрос не был обсужден с достаточной 
полнотой и в тип трактора были внесены изменения тогда, когда 
строительство уж е началось. Несомненно, что изменение обойдется 
в значительную сумму, и единственным утешением здесь может быть 
только то, что вновь выбранный тип будет действительно отвечать 
нуждам сельского хозяйства и основным линиям политики в данном 
вопросе.

Но вот пример, который относится к более ранним временам 
(1926 г.). При постройке Ростовского комбината сел.-хоз. машин, 
который должен обойтись в 45 млн. руб., не были твердо устано
влены типы машин подлежащих изготовлению на заводе. Производ
ственные программы и типы менялись уж е в момент постройки, и 
можно заранее сказать, что, в результате, технико-экономические 
показатели вновь строящегося завода далеко не достигнут тех цифр, 
какие можно было бы ожидать при рациональном выборе типов ма
шин до проектирования завода.

При имеющихся тяжелых уроках тем более недопустимым явля
ется отсутствие до последнего времени окончательного типа боль
шегрузного вагона, который должен быть предложен нашими транс
портными органами. Несомненно, строительство новых заводов 
большегрузных вагонов при отсутствии типа этих вагонов — недо
пустимо.

В одинаковой мере все сказанное о предварительном выборе 
типа продукции, который должен служить основой массового произ
водства, может быть отнесено к реконструкции любого производства. 
Стандарт изделия представляет в настоящее время для каждого 
вновь строящегося предприятия генеральное задание, по технико
экономическим показателям которого должно вестись проектиро
вание.

Установление до начала проектирования научно-обоснованного 
стандарта могло бы избавить нас от многих из тех ошибок, какие 
имеются в нашем капитальном строительстве. Так, тщательная про
работка вопроса о стандарте продукции для реконструируемого 
Керченского металлургического завода не могла бы быть произве
дена без стандартизации сырья — руды, флюсов и т. д. При этом 
стало бы ясно, что керченская руда не может быть пущена в д о 
менное производство без предварительной аггломерации в специаль
ных печах; точно также выяснилось бы высокое содержание крем
ния, что требует дополнительного устройства так называемых фор- 
Фришеров. Но эти обстоятельства были почему-то выяснены уже  
после пуска завода в ход. В результате всех недосмотров Керчен
ский завод обойдется во много раз дороже первоначально намечен
ной цифры, пуск его может быть произведен только при условии 
прибавки к керченской руде 50% дефицитной криворожской руды 
н в р е м е н н о м  п р о п у с к е  в с е г о  ч у г у н а  п е р е д  т о м а с о в -
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с к и м и  к о н в е р т е р а м и  ч е р е з  в а г р а н к и .  Чтобы устранить 
все эти ненормальности, понадобятся специальные устройства и, несо
мненно, стоимость керченского чугуна в ближайшие годы будет вы
ше, нежели на старых предприятиях Ю гостали. Пример керчен
ского завода является отличным показателем, того, как не надо 
проектировать при капитальном строительстве. Точно так же, как 
в свое время понадобилось специальное постановление правитель
ственных органов о воспрещении строительства без наличия проекта, 
теперь назрела необходимость издания нового постановления, вос
прещающего проектирование без наличия стандарта продукции.

Все сказанное о значении стандартизации в капитальном стро
ительстве далеко не исчерпывает всех задач в реконструкции про
мышленности, ибо они значительно шире. Стандартизация должна 
вмешаться в самую глубь реконструктивных процессов, поставить 
вехи для этих процессов в виде стандартов, при чем самое главное 
заблаговременно расставить их в перспективных планах промышлен
ности. Эта задача определяет и очередность работ по стандартиза
ции, ибо если мы, например, принимаем, что в основу всей рекон
струкции промышленности ставится электрификация, то необходима, 
в первую очередь, разработка стандартов в этой области. И в самом 
деле, о каком широком плане электрификации можно говорить 
не имея стандартов напряжений для электропередач или основных 
стандартов для электромашин и трансформаторов, для сельских аг
регатов и т. п.?

Связываясь с проблемой реконструкции, стандартизация не мо
ж ет пройти, например, мимо проблемы сырья, которая в продолже
ние всего ближайшего пятилетия будет стоять весьма остро. Про
блема использования новых видов сырья, увеличения процента 
суррогатов, замена органических видов сырья неорганическими, над 
чем работает вся современная техника, должна получить свое отра
жение в стандартизации. Замена нефти продуктами каменноуголь
ной перегонки, натурального шелка, шерсти, каучука, кожи ис
кусственными продуктами, замена дефицитных цветных металлов 
другими,— все эти вопросы должны войти в программы нашей стан
дартизации.

Еще пример. Реконструкция горнорудного дела и металлургии 
для ближайшего времени будет протекать под знаком широкого при
менения обогатительных устройств всякого рода аггломерацион- 
ных, флотационных и т. д. Стандартизация должна обслужить эти  
новые устройства. Точно также, учитывая постройку новых трак
торного и автомобильного заводов, необходимо в первую очередь раз
работать стандарты для специальных сталей, крайне важных для 
этих машин.

В связи с задачами, стоящими перед стандартизацией при ре
конструкции промышленности, понадобится и з м е н е н и е  в с е й  м е 
т о д и к и  р а б о т .  В настоящее время наши стандарты, созданные
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Для текущих потребностей народного хозяйства, как и в заграничной 
практике стандартизации, отражаю т производственные возможности 
существующих предприятий и настоящего дня. Для нужд ж е рекон
струируемой промышленности нам нужны другие стандарты, соот
ветствующие основным задачам реконструкции в данной отрасли.

Если в настоящее время нами установлен стандарт суперф ос
фата, соответствующий возможностям наших суперфосфатных з а 
водов, то для реконструируемой на новых принципах фосфоритной 
промышленности нужны особые стандарты. Эти стандарты должны 
служить как бы заданием при проектировании новых предприятий.

о ж е в области нефтепродуктов, где нужны специальные исследо
вания по свойствам наших нефтей и их использованию, благодаря 
появлению в последнее время новых факторов — тракторных потре
бителей, газовых и крэкинговых бензинов и т. д. То ж е для многих 
химических продуктов, для которых уж е нами установлены техниче
ские стандарты; однако, для нужд реконструирующейся промышлен
ности, возможно, понадобятся иные стандарты, так называемые 
„рациональные". В этом смысле необходима теснейшая увязка стан
дартизации с нашими научно-исследовательскими институтами. По
следние должны получать задание по обследованию разных вопро
сов, относящихся к стандартизации, и наоборот-—достижения научно- 
технических институтов, проверенные на практике, должны вводиться 
в стандарты и, таким образом, передаваться в промышленность. Это  
в равной степени относится к стандартам машин, орудий и двигате
лей, улучшенные типы которых должны изыскиваться в особых на 
учно-исследовательских институтах, еще отсутствующих в настоящее 
время.

Таковы те огромные задачи, которые стоят перед стандарти
зацией при рационализации нашей промышленности и всей ее ре
конструкции. Для правильного решения этих задач, для достижения 
той эффективности, которую мы в праве ожидать в обстановке на
шего планового хозяйства, н е о б х о д и м о  п р о в е д е н и е  с т а н 
д а р т и з а ц и и  п о  о п р е д е л е н н о м у  п л а н у .  Проблема плановости 
и очередности, проблема увязки с перспективными планами промыш
ленности становится основной.

Известное постановление ЦКК ВКП(б) о рационализации, отме
чая наличие определенных достижений в области стандартизации, 
Указывает в то ж е время, как на основной дефект, на отсутствие 
Достаточной плановости работ по стандартизации и связи их с пер
спективными планами развития промышленности. Постановление ЦКК 
Дает определенные директивы к составлению этих планов стандар
тизации.

Необходимость и важность составления такого перспективного 
плана чувствуется всеми участниками работ по стандартизации. Ра
боты эти получили в последнее время значительное развитие, коли
чество стандартов, утвержденных к обязательному применению уж е

8*
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достигает 560, количество проектов находящихся в разработке пре
вышает 1.000. Но, несомненно, благодаря отсутствию  плановости 
в этих работах, а главное отсутствию  достаточной увязки с планами 
промышленности, эффективность этих больших работ значительно 
снижается-

В работах по промышленной стандартизации до последнего 
времени этого общ его плана не было. Работы производились по го* 
дичным программам, стремившимся удовлетворить текущие и срочные 
нужды народного хозяйства по сокращению безобразно больших 
ассортиментов (текстиль, прокат), по установлению качественных 
стандартов на наиболее употребительные материалы и изделия. 
В число первых об'ектов стандартизации попали все, имеющие наи
больший рыночный удельный вес, и вот почему при наличии 560 стан
дартов стоимость стандартизованной продукции составляет не менее 
40% всей продукции промышленности. Подобное направление работ 
на первых порах было вполне естественно, но в настоящее время 
оно уж е не удовлетворяет запросам народного хозяйства, осно
вным задачам той технической революции, которая происходит 
в промышленности на наших глазах. С удовлетворением первых 
нужд (а в настоящее время можно говорить о значительном удовлетво
рении стандартами целых отраслей, в первую очередь, химической, 
пищевкусовой, топливной, частично текстильной и металлической), 
необходима разработка общего плана дальнейших работ по стан
дартизации. Этот план должен быть теснейшим образом увязан 
с пятилетним планом самой промышленности, ибо как самостоятель
ный план он не имеет никакого значения и смысла. План стандарти
зации, наравне с остальными мероприятиями по рационализации, 
должен входить в планы промышленности, находя отражение в эле
ментах себестоимости, качества, характера производства (специали
зация, кооперирование предприятий).

Основной проблемой в нашем плане стандартизации является 
проблема о б ' е м а  и т е м п а  работ. В настоящее время работы  
в ВСНХ СССР производятся в 120 комиссиях и все же имеются ещ е 
отрасли промышленности, до сих пор не охваченные работой по 
стандартизации. Из таких отраслей можно назвать прежде всего 
горнорудную со многими ее разделами, как железорудную, золото 
и серебро-рудную, азбестовую , графитную, озокеритовую и многие 
другие. Стандартизация во всех этих областях крайне важна. Гак, 
обследование доменного хозяйства Югостали показало, что отсут
ствие стандарта железных руд отрицательно отзывается на качестве 
и себестоимости металла; по нашему азбесту, несмотря на его вы
сокое качество, мы в результате отсутствия стандарта при экспорте 
недовыручаем большие суммы. В области металлопромышленности 
некоторые значительные отрасли, как, например, производство ме- 
таллотоваров для широкого рынка скобяных, железной, посуды 
и т. д., также остаю тся вне стандартизации. По всем этим от-
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ставшим отраслям работы должны быть начаты уже в ближайшее 
время.

Что касается общ его темпа работ, то он несомненно может 
ыть значительно усилен. Если количество стандартных листов, вы

пускаемых в Германии в настоящее время, превышает 500—600 в год, 
то в наших, исключительно благоприятных условиях имеются все 
данные за то, чтобы это число превысить уже в ближайшие годы. 
Д о настоящего времени количество утверждаемых у нас стандартов  
ежегодно составляло: в 1925/26 г .—30; в 1926/27—100; в 1927/28—- 
220. По расчетам число утверждаемых стандартов в годы ближай
шего пятилетия должно составить: в 1928/29 г.—350; в 1929/30 г .— 
500; в 1930/31 г.—700; в 1931/32 г .—900 и в 1932/33 г.-І.ЗОО. Таким 
образом, к концу пятилетия общ ее количество стандартов должно 
составить не менее 4.000.

Проблема т е м п а  в нашей работе по стандартизации остается 
основной и она должна найти свое отражение в пятилетием плане, 
как минимум в приведенных цифрах.

Намечая для промышленной стандартизации „контрольные" 
цифры такого порядка, мы должны при этом правильно разре
шить проблему п о с л е д о в а т е л ь н о с т и  и п е р в о о ч е р е д н о с т и ,  
чтобы итти вровень с запросами реконструирующейся промышлен
ности. Раньше всего здесь возникает проблема к а п и т а л ь н о г о  
с т р о и т е л ь с т в а  и н о в ы х  п р о и з в о д с т в ,  о которой мы уж е  
говорили выше. Соответственно планам нового строительства, планы 
стандартизации должны быть построены таким образом, что бы ни 
одно предприятие не приступало к постройке и проектированию, 
Не имея необходимого стандарта. Введение новых методов в произ
водство на основе как иностранной практики, так и достижений на
ших научно-технических институтов, должны быть равно учтены при 
составлении планов стандартизации. Последнее обстоятельство тре
бует поэтому тесной увязки не только с пятилетними планами про
мышленного развития, но и с п я т и л е т к а м и  н а у ч н о - и с с л е д о 
в а т е л ь с к о й  р а б о т ы  в С о ю з е .

Установление стандартов для новых производств, повидимому, 
не только потребует составления новых стандартов, но и п е р е 
с м о т р а  с т а р ы х ,  что обязательно должно быть учтено при со
ставлении плана. Можно приблизительно считать, что все стандарты  
Должны обязательно пересматриваться один раз в 4—5 лет и, сле
довательно, в ближайшем пятилетии должно быть пересмотрено не 
менее 25% всех стандартов от намечаемых нашими „контрольными" 
Цифрами.

Наравне с проблемой новых производств очередность в выборе 
об'ектов должна решаться соображениями э к с п о р т а  и и м п о р т а .  
Развитие народного хозяйства Союза в сильнейшей степени зависит 
° т развития промышленного экспорта, поэтому у д о в л е т в о р е н и е  
э к с п о р т а  с т а н д а р т а м и  я в л я е т с я  н е о т л о ж н о й  з а д а ч е й .
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У нас есть не мало примеров убыточности наших выступлений на 
заграничных рынках без товарных стандартов, как это было при 
экспорте щетины, костяного клея и др. Что касается импорта, то 
здесь важна стандартизация ввозимого оборудования, дабы не засо
рять попрежнему рынка разнородными и неподходящими типами, как 
это сейчас происходит. В той же степени важны технические условия 
приема импортных материалов и оборудования, которые должны 
служить для защиты потребителей СССР от возможности ввоза 
недоброкачественных товаров.

Максимальное отражение в перспективном плане работ по стан
дартизации должна найти проблема э н е р г е т и к и ,  поскольку по 
следняя представляет базу для всей работы по реконструкции про
мышленности. Необходима выработка стандарта для основных видов 
топлива, что могло бы разрешить важнейшую задачу по правильному 
районированию топлива и топливоиспользования.

Необходима также выработка стандарта для предметов оборудо
вания энергохозяйства — паровых котлов, двигателей и т. д.

К приведенным основным задачам построения пятилетних пла
нов по своей важности примыкает проблема стандарта м а ш и н о 
с т р о е н и я  и о б о р у д о в а н и я  для всех отраслей промышлен
ности. Можно считать несомненным, что основным показателем  
индустриализации всякой страны в настоящее время надо считать 
степень развития в ней машиностроения. Это легко видеть на при
мерах Соед. Штатов и германии и, в особенности, Франции, чрезвы
чайно развившей в последние годы свою промышленность, именно 
на почве собственного машиностроения. Проблема машиностроения 
важна для нас и потому, что она решает также проблему независи
мости в развитии всех отраслей промышленности.

Д о настоящего времени работы по стандартизации оборудова
ния развивались у нас сравнительно слабо, — кроме небольшого 
числа рабочих по текстильному и нефтяному оборудованию, а также 
известных работ, проделанных машиностроительными трестами (Гом- 
зы, Ленмаштреста, Укрсельмаш, ГЭТ) в порядке специализации своих 
предприятий, у нас ничего не сделано. Между тем, здесь возможны 
особенно большие достижения, которые должны иметь исключи
тельное значение как для потребителей оборудования, обеспечивая 
получение массовой, дешевой и испытанной машины, так и в особен
ности облегчить постановку машиностроения по целому ряду о т 
раслей, оборудование для которых у нас в прошлом не производилось, 
как-то для химической, пищевкусовой, текстильной, кожевенной' 
бумажной, для строительства и других отраслей. Работа по стандар
тизации оборудования слишком велика, чтобы ее  можно было вы
полнить в центре; повидимому, задачей центральных органов стан
дартизации должно быть установление типовых машин, разработка 
ж е нормализованных деталей должна быть всецело работой соот
ветствующих заводов. Так или иначе, работа по стандартизации
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оборудования должна обязательно войти в планы всех отраслей про
мышленности и притом в планы ближайших лет, тем более, что по 
целому ряду отраслей стандартизация продукции закончена. Первая 
работа ВСНХ в области текстильного и нефтяного оборудования 
указывает на широкие возможности в этом направлении.

Работа по стандартизации машиностроения должна войти в 
планы всех отраслей, но все же имеется ряд отраслей, в которых 
эти работы особенно важны и должны получить особое место в об
щем плане стандартизации промышленности. Сюда относится в пер
вую очередь с е  л .- х о з .  м а ш и н о с т р о е н и е  всю важность кото
рого для реконструкции сельского хозяйства трудно переоценить. 
Далее особое внимание в пятилетием плане должно быть уделено 
проблеме, с т а н к о с т р о е н и я ,  являющегося основой всего маши
ностроения. Кроме того, а в т о - и  а в и о с т р о е н и е  по своему о со 
бому значению для нашей страны должны также найти специальное 
отражение в пятилетием плане. Как общая проблема для всего ма
шиностроения, стоит проблема введения в практику нашего машино
строения производства п о  к а л и б р а м ,  что только и может обес
печить переход на систему массового производства. Последнее 
требует скорейшего введения в практику единообразной системы 
допусков.

Вопрос о стандартизации в области с т р о и т е л ь с т в а ,  в ча
стности промышленного, необычайно актуален. Стандартизация в 
строительстве должна и может, в наших условиях, охватить не только 
строительные детали— окна, двери, лестницы, перекрытия и др., 
которые могут в дальнейшем заготовляться массовым путем на спе
циальных заводах. Несомненно, введение в практику жилищного 
и промышленного строительства жестко нормализованных деталей  
будет служить источником значительной экономии. Стандартизация 
в наших условиях может быть распространена на огромную массу 
подсобных зданий и сооружений для промышленности — склады, ко
чегарки, баки и т. п., которые проектируются и строятся при каж
дом тресте и предприятии. Наконец, в последнее время становится 
ясным, что задачи стандартизации в новом строительстве ещ е шире 
и могут быть распространены на целые цеха и предприятия про
мышленности.

Внимание советской общественности обращено большей частью  
на строительство гигантов нашей индустрии—Днепрострой, Магнито- 
строй и т. п. Значительно меньше внимания обращено на громадное 
строительство в промышленности среднего и мелкого масштаба, про
ходящего, главным образом, по легкой индустрии (группе Б) в от
раслях пищевкусовой промышленности — консервной, маслобойной, 
крахмало-паточной и т. п., в кожевенной, швейной, лько-и хлопко
обрабатывающей, деревообрабатывающей, спичечной и т. д. Частично 
это мелкое строительство захватывает и промышленность строитель
ных материалов — заводы (кирпичные, черепичные и т. п.). Новые
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предприятия в этих отраслях строятся по индивидуальным проектам, 
изготовлямым каждый раз для данного случая, проектируются во 
многих случаях нерационально, дорого, с ошибками и опозданием. 
Между тем, здесь в огромном большинстве случаев может быть про
ведено типовое проектирование, где в центре разрабатываются с о 
вершенно рациональные типовые проекты кирпичных, консервных 
и т. п. заводов, которые в дальнейшем аппробируются нашими на
учно-техническими организациями и издаются в виде стандартов. 
Типовое проектирование уж е давно сущ ествует на железных доро
гах, где типовые здания, мосты, мастерские и т. д. стали обычным
делом.

При ознакомлении с возможностями типового проектирования 
можно было убедиться, что здесь заложены источники громадной 
экономии, до сих пор еще мало использованные в нашем строитель
стве. На последней сессии Гипромеза было обращено внимание 
что в капитальном строительстве такой отрасли, как тяжелая метал
лургия, вполне возможно типовое проектирование и строительство 
домен и их деталей, мартеновских и генераторных печей и т. д. То 
ж е можно сказать и о строительстве шахтном, нефтеперерабатыва
ющих заводах и т. д.

Практика нашего капитального строительства и проектирова
ния указывает, кроме того, на значительную разницу в технико
экономических коэфициентах, существующую в различных проектах. 
Так, на той ж е сессии гипромеза выяснилось, что при проектиро
вании двух мартеновских устройств в почти одинаковых условиях 
взяты были различные расчетные коэфициенты, что и привело 
к значительной разнице в стоимости сооружения и себестоимости 
продукции. В другом случае по одному проекту кирпичного завода, 
рассчитанного для производства в год от З1/* до 4 млн. штук кир
пича (Чувашская АССР), стоимость завода исчислена в 342 тыс. руб. 
и эффективность капитальных затрат на 1 .ООО штук кирпича опреде
ляется суммой 90 руб. По другому проекту кирпичного завода, с про
изводством 3 млн. штук кирпича в год (Марийская автономная 
область), стоимость завода исчислена в 212 тыс. руб. и эффектив
ность затрат на 1.000 штук кирпича в 70 руб. По третьему ж е про
екту кирпичного завода для производства 2,7 млн. штук кирпича 
в год (Северо-Двинский ГСНХ), стоимость завода исчислена в 263 тыс.
руб., а эффективность затрат в 97 руб.

Мы видим, таким образом, что первый проект превышает по 
производственной мощности второй на 25°/0, по стоимости ж е он 
оказывается дороже второго на 600/0. Что ж е касается третьего 
проекта, то он по своей мощности меньше второго проекта на 10 /„,
а по стоимости превышает на 24 / 0.

Такую разницу можно было бы ещ е понять, если бы проекти
рование этих заводов осуществлялось разными организациями. Но 
все дело в том, что названные три проекта разработаны одной 
и той ж е проектной конторой „Стромстрой .
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Необходима работа по стандартизации м е т о д о в  п р о е к т и 
р о в а н и я ,  установлению стандартных расчетных формул и коэфи- 
Циентов. Все указанные мероприятия должны иметь своим следствием  
жесткую нормализацию всего процесса нашего капитального строи
тельства от начала проектирования до конца постройки, короче, нор
мализацию всего дела технической реконструкции промышленности.

іожно думать, что с проведением этих мероприятий мы вернее 
всего приблизимся к разрешению труднейшей задачи, поставленной 
перед строительством — снизить стоимость к концу пятилетия на 
47 /о (по отношению к 1927 г.).

В области с т а н д а р т и з а ц и и  с ы р ь я, — сел.-хоз. и промыш
ленного, -  мы имеем уже некоторое достижение, но все ж е мы еще 
далеки от завершения этих работ. Правильная стандартизация сырья 
должна иметь не малое значение в вопросе его заготовки и эф ф е
ктивного использования, почему стандартизация сырья, увязанная 
с соответствующими стандартами продукции, должна найти свое 
место в перспективных планах стандартизации.

Наконец, соответствующ ее место в планах стандартизации 
должен занять вопрос о т а р е  и у п а к о в к е  т о в а р о в .  Внимание 
наших хозорганов и советской общественности в последнее время 
привлечено к вопросу о крупных потерях, которые несет наша про
мышленность в связи с отсутствием рациональных стандартов упа
ковки, первые ж е работы, проведенные в этой области, указывают 
на их значительную эффективность. Вот почему вопросы стандарти
зации тары и упаковки должны получить свое отражение в планах 
стандартизации на протяжении всех лет ближайшего пятилетия.

Основные направления стандартизации в пятилетием плане, 
которые мы приводили до сих пор, определяют очередность работ 
по соображениям, главным образом, экономического порядка. На 
ряду с этим, с так называемой размерной стандартизацией сущ е
ствует ещ е проблема т е х н и ч е с к о г о  внутреннего порядка, 
которая в значительной мере обусловливает порядок работ и вли
яет на принципы составления плана; это — в н у т р е н н я я  з а 
в и с и м о с т ь  м е ж д у  с т а н д а р т а м и ,  которая в интересах эф 
фективности всей работы обязательно должна приниматься во вни
мание. В металлопромышленности, например, этой зависимостью  
определяется порядок, по которому в первую очередь должны быть 
выработаны так называемые основные стандарты (таблицы пре- 
перационных чисел, нормальные диаметры, измерительные стандарты, 
системы резьб и т. д.), затем основные стандарты обработанных 
полуфабрикатов (прокатные и тянутые изделия), нормы основных 
Деталей (болтовые, заклепочные изделия), нормы инструментов (сверла, 
шпонки и т. п.) и более сложных изделий. При стандартизации об
ширной группы труб всякого рода — арматуры, котлов, парового обо
рудования и т. п., необходимо предварительное установление основ
ной классификации давлений. В электротехнике немыслим приступ
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к стандартизации машин, проводов и т. д., не имея основного стан
дарта напряжений; в строительстве нельзя начать стандартизацию  
строений, не имея основных норм освещенности нормальной куба
туры и т. п., в дальнейшем здесь должны итти общие детали — окна, 
двери, лестницы и т. д.

Внутренняя зависимость сущ ествует не только между стан
дартами в одной области, но и разных отраслей. Так, размеры окон 
зависят от размеров оконного стекла, от размеров лесоматериалов 
(и обратно) и т. д. Особенно значительна эта зависимость между 
стандартами металло-и электропромышленности, ибо нельзя устано
вить стандартов моторов, не имея стандартов болтов, проводов, ва
лов, подшипников, режущ его инструмента и т. д. Основные размеры  
генераторов не могут быть установлены без основных размеров 
двигателей и обратно и т. д. Задача составителей сводного плана 
стандартизации — увязать все эти зависящие друг от друга стан
дарты с тем, чтобы работа нигде не тормозилась.

Наконец, основная организационная проблема, которая должна 
найти свое обязательное отражение в плане, это — проблема к о н 
т р о л я  в ы п о л н е н и я  с т а н д а р т о в .  Вся работа по стандарти
зации может повиснуть в воздухе, если за стандартами, имеющими 
в условиях СССР характер обязательных законов, не будет уста
новлен постоянный контроль-

Вопрос об установлении стандартов для реконструируемой про
мышленности затрагивает крупную проблему, которой в общем, 
уделяется немного внимания, а именно, п р о б л е м у  к а ч е с т в а .  
Надо сказать, что ещ е в кампании 1925 г. по поднятию качества 
продукции чувствовалась неопределенность самого понятия о ка
честве, ибо о нем нельзя говорить, не имея мерила — качественного 
стандарта. Несомненно, проблемы качества как таковой не сущ е
ствует, она может быть заменена проблемой правильного („диалекти
ческого") установления качественных стандартов. Для поддержания 
определенного качества продукции, для устранения недоразумений 
между потребителями и производственниками нам необходимы стан
дарты, содержащие цифровые нормы и рационально соответствующ ие 
интересам потребителей и производства. В виду того, что в усло
виях Советского Сою за нельзя противопоставлять и считать разно
родными интересы потребителей и советской промышленности, н е
обходимо правильное разреш ение задачи о нормах качества.

В настоящее время, в начале выполнения широкого плана р е 
конструкции, необходимо разрешить довольно сложную проблему — 
на какой уровень качества или на какие стандарты держать равне
ние? В этом смысле возможны два пути: путь английской промыш
ленности, производящей дорогие изделия особенно высокого качества 
и путь американской промышленности, равняющейся на упрощен
ную продукцию массового потребления. Председатель Автотреста, 
тов. Сорокин, знакомившийся с американской промышленностью
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считает наиболее характерным в ней массовое изготовление стан
дартных изделий не особенно высокого качества, но зато очень низ
кой цены; в частности, успехи автомобильной промышленности и 
массового распространения автомобилей в Соед. Штатах надо именно 
отнести за счет производства дешевого массового автомобиля, в про
тивоположность европейской промышленности, поставившей произ
водство дорогих машин. Т ож е в отношении других американских из
делий (часы, обувь, текстильные изделия и т. д.).

Решение задачи о надлежащем выборе норм в качественном 
стандарте для советского народного хозяйства возможно только при 
условии общего подсчета в каждом отдельном случае стоимости из
делия в производстве и потреблении. Однако, учитывая общие за
дачи индустриализации страны, недостаток капиталов и необходи
мость максимальной экономии средств, а также быстрый темп техни
ческого прогресса, при котором срок моральный износа вещей крайне 
непродолжителен, можно считать, что в данном вопросе нам не
обходимо избрать именно американскую линию. В настоящее время 
мы имеем много случаев крайнего потребительского консерватизма, 
который, к сожалению, наблюдается и в обобществленном секторе; 
технические условия, пред'являемые некоторыми ведомствами к про
дукции, несообразно высоки и, главное, не соответствую т действи
тельной необходимости. Так, НКПС пред'являет слишком высокие 
требования к качеству дефицитных в настоящее время лесоматери
алов: для транспортного строительства наравне с вагоностроением 
НКПС требует лесоматериалов не рыночного, а специального ка
чества, для шпал он не допускает приема ели, требуя дефицитную  
сосну, в то время как применение еловых шпал в размере до 50% 
не отзывается на качествах ж.-д. полотна. Интересно отметить, что 
когда несколько лет тому назад Научно-технический комитет НКПС'а 
принял процент допускаемых еловых шпал в 20 вместо 10, то это 
постановление не было утверждено высшими органами НКПС'а. То же  
в отношении телеграфных столбов, многих металлоизделий, в част
ности—рельс, где процент брака при приеме в результате излиш
них строгостей достигает 20 и т. д. Можно также указать на слу
чаи стандартизации топочного мазута, где одно ведомство отказы
валось от внесения в стандарт 0,3% примеси серы, требуя не более 
0,2%, в то время как соответствующие американские стандарты до
пускают норму в 1,5% серы.

Многие ведомственные технические условия, часто довоенного 
происхождения, устарели и требую т своего пересмотра Весь ж е  
вопрос об уровне качества в наших стандартах должен каждый раз 
разрешаться не путем слепого и неограниченного поднятия его, 
а путем приведения его в соответствие с действительными потреб
ностями. В этом смысле задачи стандартизации при реконструкции 
промышленности очень велики и призваны во многом произвести 
Реконструкцию и рационализацию всего потребления. Здесь придется
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преодолеть значительную косность и консерватизм наших потреби
тельских организаций, во многих случаях и наших специалистов, 
с их российскими традициями высоких коэфициентов при расчетах, 
чрезмерных запасов прочности и монументальности, которых нигде 
на Западе нет.

Мы изложили в основном те огромные задачи, которые стоят 
перед стандартизацией при осуществлении планов реконструкции 
промышленности. Несомненно, однако, то, что несмотря на некото. 
рые достижения в области стандартизации мы при всех усилиях 
не можем, да и не сумеем впредь удовлетворить полностью запро
сов нашей промышленности, находящейся в полосе рационализации. 
Поэтому на ряду с работой по внедрению в производство общ есо
юзных стандартов, перед промышленностью стоит задача м а к с и 
м а л ь н о  р а з в и т ь ' р а б о т у  п о  с т а н д а р т и з а ц и и  в н у т р и  
с е б я .  Необходимо сокращать ассортименты продукции, изгоняя 
малоупотребительное и неходкое. Подобную работу, широко пропа
гандируемую в Соед. Штатах как метод „упрощения практики" и как 
верный способ борьбы с потерями в производстве, надлежит все
мерно рекомендовать промышленности. Кроме того, в промышлен
ности должна протекать работа по нормализации производства, 
о котором говорилось выше. Наличие на наших заводах и фабриках 
специальных о р г а н о в  с т а н д а р т и з а ц и и ,  обычных на всех з а 
падно-европейских предприятиях, будет иметь огромное значение 
в деле рационализации нашей промышленности.

Вместе с тем, не подлежит сомнению, что стандартизация, как 
и все наши мероприятия по реконструкции, будет успешно осущ е
ствляться лишь тогда, когда в ее проведении примут участие широ
чайшие массы участников нашего производства. Для этого задачи 
стандартизации и ее значение надо сделать понятными для всей 
рабочей массы; для этого же необходимо всемерное усиление работы 
по популяризации стандартизации, в области чего до последнего 
времени сделано еще очень мало.

Ц. М. Крон

К итогам рационализации товаропроводящего 
аппарата

і

Последние 2 ’/ 2 года, протекшие с начала работ Комиссии СТО 
по рационализации товаропроводящего аппарата, внесли в опганизл- 
цию товарооборота, под непосредственным руководством и возле" 
ствием самой комиссии, решительные изменения. Почти полный охват
обобществленным сектором оптового оборота 80°/ оѵиатл 
ного обопота 70 оо/ ^ * /о охвата рознич-
91 ^ I  Чере3 синдикаты охваченной ими (по
21 отрасли) товарной продукции госпромышленности,1 71,1% охвата 
генеральными и типовыми договорами розничного оборота' промто
варов в потребительской кооперации,2 67,6% охвата сел. хоз рынка 
плановыми заготовками (по 14 основным сел.-хоз. продуктам)’ - та.
кими данными по контрольным цифрам характеризуются „а ^928/29 г
достижения обобществленного сектора товарооборота. На1У^ 2 9 г ' 

сЭти достижения говорят о новой стадии товарооборота, о росте 
укреплении базы для превращения аппарата обмена в аппарат

межТѵеДеЛеНИЯ‘ °  СТИХИЙНЫХ Разрозненных взаимоотношений 
между промышленностью и кооперацией, вместо взаимной их борьбы

с е й ч а Т ?  ЧТ°  ИМ6ЛО МеСТ°  еЩе ДВа_ТрИ ГОДа ТОМу Назад- ” ьі имеем сейчас твердую систему взаимоотношений, построенную на учете
наличного предложения, на максимальной нагрузке торгового аппа
рата, на размежевании функций между ним и промышленностью и

оагпп! С ТеМ' СИСТему> даю Щуі°  возможность целеустремленного 
Распределения товарных масс по стране, в соответствии с потребно
стями отдельных районов и кварталов. В условиях товарного голода 

ти успехи нельзя не рассматривать, как особенно положительные
и нет нужды подробней развивать доводы в пользу этого ѵтвеп’ 
ждения. у* вер

При наличии этих достижений нельзя все ж е считать совре- 
енную систему организации товаропродвижения вполне удовлетво

рительной. Если даж е отрешиться от всех моментов кон'юнктурного 
рядка, нервирующих рынок, создающих резкие переброски товаров 

нарушающИХ обычные договорные отношения, нельзя все ж е не

1 По контр, цифрам НКТорга С С С Р  на 1928/29 г.
2 По контр, цифрам Ц ентросою за на 1928/29 г.
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констатировать некоторых более глубоких организационных д е
фектов.

Рассматривая только рынок промышленных товаров личного 
потребления,—а мы только им здесь и ограничимся,—мы наблюдаем 
такие дефекты товароснабжения, такое состояние ассортимента на 
рынке, которое заставляет искать более глубоких корней. Приходится 
констатировать какое-то несоответствие между концентрируемым 
и регулируемым предложением в истоках промтоваров и состоянием 
ассортимента в торговой сети. Перебои в снабжении избыточными 
товарами, затруднения в проведении достаточных товаров при явно 
ненасыщенном рынке, — все это говорит о том, что количественными 
результатами концентрации удовлетвориться мы не можем, что надо 
глубже взглянуть в организацию рынка.

Современная организация рынка промышленных товаров сло
жилась под влиянием ряда мероприятий, которые строились, исходя 
из недопустимости параллельного существования ряда перекрещи
вавшихся торговых систем (синдикаты, торговый аппарат трестов, 
потребкооперация, торги), при недостаточности самой товарной 
массы и необеспеченности их достаточной нагрузкой; эти мероприя
тия выдвинуты были еще из-за необходимости решительного преодо
ления опасных тенденций осложнения товаропродвижения, роста 
звенности и издержек обращения. Перед народным хозяйством стояла 
задача решения ряда торгово-технических проблем, вытекавших из 
этих установок. Отсюда — размежевание функций между госпро- 
мышленностью и торговлей (потребкооперацией и торгами), введение 
транзита, задачи реорганизации системы потребкооперации и т. д. 
Эти мероприятия и дали те количественные результаты, которые 
мы отмечали в самом начале.

Все ли задачи товаропродвижения были, однако, при этом р а з 
решены? Товаропроводящий аппарат, в неизжитых условиях товарно- 
денежного хозяйства, есть не только технический аппарат по про
движению товаров; он выполняет одновременно и ряд народнохо
зяйственных функций экономического порядка; связывая производство 
и потребление, он в процессе самого товарного обращения воздей
ствует, с одной стороны, на направление п р о и з в о д с т в а  не только 
сельскохозяйственного, но и промышленного, и, с другой стороны, 
на народнохозяйственное п о т р е б л е н и е .  И при товарном голоде, 
когда не приходится заботиться об изыскании путей сбыта, не осла
бляется значение товаропроводящего аппарата, как орудия взаимо
действия между производством и потреблением. П режде всего, сле
дует напомнить, что круг остро-дефицитных товаров в общем огра
ничен и, как показывает опыт каждого года, задача проведения не 
только избыточных, но и достаточных товаров далеко ещ е не раз
решена. Аппарат обращения должен быть активным проводником 
этих товаров, должен уметь и в наших условиях быть не менее, если 
не более, действенным орудием влияния промышленности на потре

бление, чем в капиталистических странах; с другой стороны, в усло
виях советского планового хозяйства он должен ставить себе задачу 

кого учета потребительского спроса, который дал бы возможность 
«планомерного покрытия этого спроса путем своевременного пред‘- 

вления промышленности заявок через систему заказов" (резолюция 
с езда партии. В условиях товарного голода, с тем большей ответ- 

твенностью приходится следить за осуществлением этих народио- 
озяиственных задач, которые лежат на аппарате обращения.

от под каким углом зрения следует, прежде всего, рассматри- 
ать современную систему организации товаропродвижения и итоги 

ее рационализации. Как ж е обстоит в этом отношении дело на рынке 
промтоваров?

Приходится констатировать, что как синдикаты, так и потре- 
ительская кооперация не добились в этом отношении необходимых 

Успехов, несмотря на почти полную концентрацию продукции у син
дикатов и на их возросш ее влияние на производство, также на 
Рост гендоговоров. Чрезвычайно характерен пример с фарфоро- 
фаянсовой промышленностью, где под воздействием требований ко
операции и благодаря давлению Продасиликата, промышленность 
резко перестроила свой ассортимент, увеличив выработку хозяйствен
ного фаянса, дешевых сортов хозяйственного фарфора и сортовой 
посуды (при стабильности производства фарфоровой посуды рост 
Фаянсового производства за вычетом экспорта: с 10,6 млн. в 1926/27 г 
До , млн. в 1927/28 г. и 17,5 млн. в 1928/29 г.). Между тем, спрос 
кооперации при заключении гендоговоров на 1928/29 г. оказался 
Далеко не в соответствии с возросшей дешевой продукцией: из про
дукции сортовой посуды на 20 млн. договор заключен всего на 

млн. руб. Материалы обследований торготделов почти по всем 
районам РСФСР говорят о совершенно недостаточном внимании по
требкооперации к силикатным товарам (Ленинградский облторгот- 
Дел. „значительная часть кооперативов вовсе не торгует силикатными 
товарами , Севкавкрайторготдел: „Крайрабсекция даж е уменьшила 
о орот по сравнению с 1926/27 г.“, Облторготдел ЦЧО: „деревенская 
торговля силикатными изделиями поставлена из рук вон плохо; зна
чительная часть ЕПО этим товаром не уделяет никакого внимания* 
и т. д.; особенно оголена Сибирь). Незнание рынка отмечается по 
всем отраслям промышленности. Если учесть, кроме того, перебои  
в снабжении достаточными товарами и очень ограниченный ассор
тимент в отношении неснабжаемых по гендоговорам товаров, то 
станут ясными недостатки аппарата потребкооперации как с точки 
3Рения обслуживания потребителя, так и с точки зрения смычки 
между промышленностью и рынком.

В условиях товарного голода и государственного регулирования 
Рьінка дефицитных промтоваров чрезвычайно трудно и опасно воз
лагать непосредственную ответственность за указанные недостатки 
Рьінка на одну какую-либо торговую систему. Вот пример: ВТС дол
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жен был перейти на эту систему с 1 января 1928 г. на 5О°/0) с 1 июля 
1928 г.—на все 100%. „Однако, это постановление синдикату выпол
нить не удалось,—сообщ ает НКТорг СССР в докладе правительству,— 
так как в связи с замедлением хлебозаготовок в кампанию 1927/28 г. 
на синдикат была возложена обязанность производить усиленную 
отгрузку товаров в хлебозаготовительные районы вне зависимости 
от данных ранее занарядок по системе заказов. Поэтому к выпол
нению системы предварительных заказов было приступлено лишь 
с VIII 1928 г. Полного перехода на эту систему не достигнуто до 
настоящего времени, так как наличие голода на текстильном рынке 
и вытекающая отсю да необходимость создания маневренных фондов 
в период развертывания хлебозаготовок исключают возможность 
стопроцентного ее осуществления. В настоящее время системой 
предварительных заказов охвачено около 70% сбыта по гендогово- 
рам“. Но даж е и в этих пределах осуществление системы предвари
тельных заказов носит скорее формальный характер, чем решение 
проблемы по существу.

В чем ж е причины такого состояния товаропроведения? Мы ука
жем несколько важнейших причин: 1) неудовлетворительность каче
ства работы системы потребительской кооперации по учету спроса, 
2) дефекты организации и регулирования хозяйственной работы  
системы товаропроводящей сети, 3) дефекты во взаимоотношениях 
госпромышленности и потребкооперации.

Последние годы были периодом решительного перехода торгово
технических функций по сбыту промтоваров от синдикатов к коопе
рации. Решая эту задачу, притом в условиях товарного голода, и 
регулирующие органы и сам торговый аппарат недостаточно учли 
тот факт, что п р и  п о ч т и  м о н о п о л ь н о м  п о л о ж е н и и  п о т 
р е б к о о п е р а ц и и  на рынке вопросы к а ч е с т в а  ее  работы в об
ласти учета спроса окажут серьезнейш ее влияние на все состояние 
рынка. На потребительскую кооперацию пала огромная задача на
роднохозяйственного значения: стать единственным аппаратом смычки 
между производством и потреблением. М ежду тем, внутренняя сто 
рона работы по учету и организации спроса, по передаче заявок и 
заказов, по всему тому сложному процессу, который носит назва
ние—организация рынка—осталась на крайне низком уровне. О бсле
дование НК РКИ СССР с большой убедительностью показало, как 
бюрократически ведется учет спроса, как механически двигаются 
снизу вверх заявки и заказы, как их составляют — правление ЕПО —■ 
без опроса работников ЕПО (завмагов, работников прилавка, заве
дующих складами и т. д.), не говоря уже о самом активе общества; 
аппарат райсоюзов — без учета заявок низовой сети и т. д. Торговая 
работа заменяется официальной перепиской; гендоговоры обеспечи
ваю т— сверху вниз — нагрузку торговой сети при любом качестве 
этой работы; обстановка товарного голода обеспечивает сбыт любого 
дефицитного товара. Вышеприведенный пример с стекольно-фарфо-
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ровой промышленностью, когда при далеко ненасыщенном спросе 
создаю тся значительные затруднения в сбыте, является достаточной 
иллюстрацией положения вещей.

Было бы, однако, большой несправедливостью и ошибкой все 
беды приписывать „суб'ективным" недостаткам работы потребко
операции. Недостатки самой работы по подбору ассортимента, по 
учету спроса, многочисленные факты неравномерного распределения 
ассортимента по районам, перебоев в снабжении и т. д. имеют одну 
из существенных причин н е с о о т в е т с т в и е  с и с т е м ы  ф а к т и 
ч е с к и  д е ц е н т р а л и з о в а н н о г о ,  р а с п ы л е н н о г о  ф и н а н с о 
в о г о  х о з я й с т в а  и к а п и т а л о у п р а в л е н и я  п о т р е б к о о п е 
р а ц и и  с л о ж и в ш е й с я  с и с т е м е  ц е н т р а л и з о в а н н о г о  т о 
в а р н о г о  с н а б ж е н и я .

Вся система гендоговоров имеет своей задачей плановое манев
рирование товарными массами. Между тем, создалось следующее 
положение: в то время как в отношении товарных масс система 
потребительской кооперации рассматривается, как единое целое, и 
распределение товаров и их переброска производится как будто 
в пределах единого хозяйственного организма, на деле, однако, 
каждая торговая единица (райсоюз, ЕПО) в своем основном хозяй
ственном нерве — финансах—остается совершенно самостоятельной 
величиной. Происходит резкий разрыв между формами товарной и 
финансовой работы, между единством товарного снабжения и рас
пыленностью финансового хозяйства. 41 собрание уполномоченных 
Ц ентросоюза совершенно правильно формулировало, „что необхо
димо создать такие условия, при наличии которых вся сумма средств, 
находящихся в товарообороте, поддавалась бы более легкому манев
рированию, чем это  имеет место в настоящее время. Необходимо, 
чтобы сумма всех ресурсов могла быть в каждое данное время 
направлена по системе в полном соответствии с направляемыми 
в отдельны е участки системы товарными массами".

Не останавливаясь на формах необходимой централизации фи
нансового хозяйства и капиталоуправления,— этот вопрос, поднятый 
по инициативе Ц ентросою за, накануне своего окончательного реше
ния,—мы должны лишь отметить, что здесь один из основных узлов 
Действительной рационализации товаропроводящего аппарата, откры
вающий широкие горизонты и в дальнейшем. Решение задачи дол
жно лежать по линии действительного укрепления единства системы 
потребительской кооперации в ее  наиболее существенном участке— 
финансах; гендоговора ж е сами по себе являются лишь первым 
Щагом, притом взятым изолированно, в отношении лишь товарных 
масс — недостаточно эффективным.

Мы здесь подходим к третьему вопросу — к взаимоотношениям 
госпромышленности и кооперации. Мы считаем, что основная уста
новка, взятая комиссией СТО и легшая в основу всех дальнейших 
Решений — установка на передачу торгово-технических функций по-

"П лановое хозяйство" № б У
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требкооперации—была совершенно правильна и не требует пере
смотра. И если правильны жалобы на отрыв промышленности и 
рынка, то не потому, что была допущена ошибка в ликвидации 
синдикатских филиалов, а потому—как это ясно из всего вышеизло
женного,—что ни система организации, ни об'ем и качество работы  
потребкооперации по учету спроса не находились в соответствии  
с новыми задачами, возложенными на кооперацию. С этой точки 
зрения недостатком нынешней системы организации товаропродви- 
жения следует признать то обстоятельство, что при отсутствии 
достаточного руководства центрами потребительской кооперации 
своей периферией, в силу децентрализации системы регулирования 
финансовым хозяйством, сложившиеся отношения не могли не стра
дать излишней бюрократизацией, формалистикой. Отсюда те острые 
споры, которые имеют место снова между госпромышленностью  
и кооперацией. Вновь раздаются голоса о дефективности самой си
стемы гендоговоров, о необходимости перехода на непосредствен
ные связи синдикатской периферии с низовой сетью на основе 
генеральных (типовых) соглашений в центре и т. д. Совершенно 
очевидно, как неправильна эта установка. Нельзя дефектами тор
гово-технического порядка (техника собирания заказов, расчетов 
и т. д.) опровергать основы планового построения товаропродвиже- 
ния, пытаться такими доводами опрокинуть ту генеральную линию 
взаимоотношений между госпромышленностью и кооперацией, кото
рая единственно ведет к плановому разрешению проблем товаро
оборота.

Такова современная стадия взаимоотношений госпромышлен- 
ности и кооперации, ее  болезни и достижения.

II

Как ж е обстоит дело с другой важнейшей качественной зада
чей—сокращением издержек обращения? Ответ на этот вопрос дол
ж ен быть связан с другим вопросом — о качестве обслуживания 
потребителя, ибо народнохозяйственное разрешение должно лежать  
по линии двух задач — удешевления товарооборота при одновремен
ном улучшении качества обслуживания. Важнейшей проблемой 
является вопрос о том, совместимы ли обе задачи в нашей конкрет
ной обстановке, ибо решение одной задачи за счет другой означает 
недостижение (с народнохозяйственной точки зрения) реального 
сокращения издержек обращения.

Приходится признать, что реальное снижение издержек обра
щения (даж е не касаясь вопроса о частно-торговом секторе и воз
росшем за последнее время спекулятивном рынке), если и имело 
место, то в недостаточной степени и происходило за счет перело
жения части издержек на потребителя.

Ухудшение обслуживания имело место, во-первых, в виде сокра
щения и ухудшения ассортимента, предлагаемого потребителю, и,
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во-вторых, в виде невнимательного отношения к покупателю в роз
ничном магазине (режим экономии на количестве продавцов за счет 
„неэкономии" в отношении времени потребителя). Необходимо отме
тить, что одной из форм такого „режима экономии" явилась и нынеш
няя практика транзита, которая, будучи применена без достаточной 
подготовки экспедиционного аппарата промышленности, приводила 
нередко к ухудшению ассортимента в розничном звене и к непро
изводительному накоплению запасов в нем и мелкооптовом звене. 
Это подтверждается рядом фактов (6-месячные запасы посуды  
в райсоюзах и т. д.).

Несомненно, однако, что нынешняя система концентрации 
предложения и спроса, приводит, на ряду с отмеченными только что 
дефектами, к сокращению издержек внутри обобществленного сек
тора, освобождая производство от несения функций обращения. Дело  
здесь не в самом факте даже абсолютного (а не только относитель
ного) сокращения торговых (а тем более накладных) расходов у син
дикатов,— так как часть уходящих из синдикатов расходов (в связи 
с транзитом) переносится на плечи покупателей—торговых организа
ций,— дело здесь в сокращении расходов у самой промышленности, 
в связи с отмежеванием торговых функций.

Подсчет всех элементов (сокращение издержек в сф ере про
мышленности, общий подсчет учитываемых издержек во всем товаро
проводящем аппарате, показывающий несомненное снижение, и, на
конец, рост „невидимых" издержек покупателя) не может быть, по 
состоянию материалов, проделан; экспертная оценка, однако, такова, 
что народнохозяйственная экономия, если и была, то незначитель
ная.

Два обстоятельства способствовали указанному неудовлетвори
тельному положению вещей: во-первых, недостаточный темп рацио
нализации товаропроводящего аппарата и, во-вторых, низкий уровень 
накопления в розничных звеньях потребкооперации. Материалы 
НКТорга С С С Р1 с достаточной полнотой характеризуют неудовле
творительное проведение потребительской кооперацией директив 
КомСТО по реорганизации системы. Верхушечные органы потреби
тельской кооперации отстают от движения, растущего снизу, в част
ности, в отношении многолавки. Рост не просто многолавок, а круп
ных многолавок (по данным Ц ентросою за по всем районам РСФСР, 
кроме Сев. Кавказа, с 1/Х 1927 г. по 1/ѴІІ 1928 г. количество много
лавок с 2 и 3 лавками сократилось на 32%, с 4 лавками показало 
Рост на 35% и свыше 4 лавок — на 200%), наличие последних с мил
лионными оборотами, организация пристанционных многолавок в Си
бири, цитадели однолавки; директива о доведении транзита на селе 
8 Сибири на 1928/29 г. до 25% (циркулярное письмо Сибкрайсоюза),— 
нее это делает лозунг укрупнения райсоюзов уж е отжившим. Ж изнь

1 См. доклад НКТорга СССР, Совет Труда и Обороны („Сов. Торг.", №  7 за  1928 г.).
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перешагнула через решения КомСТО. С этой точки зрения можно 
признать несколько ошибочными нормы КомСТО, установившие для 
райсоюзов слишком высокие нормы наложения (5,32% против факти
ческих, за первое полугодие 1927/28 г., 4,82%) при повышенной при
были (фактически 1,6% против нормы в 1,32%), что стимулировало со
хранение складских операций райсоюзов, а не рост транзита. КомСТО 
не предусмотрела возможного эффекта в рационализации оптовых 
звеньев даж е в темпе, имевшем фактически место, и тем более в темпе, 
который мог бы быть при более активном проведении директив.

Отсюда должен быть сделан вывод, что КомСТО не совсем 
правильно распределила издержки между оптовыми и розничными 
звеньями; так как в рабочей кооперации проведение предложенных 
норм действительно встретило затруднения, то это, несомненно, по
влияло на ухудшение обслуживания потребителей.

Однако, не в этом одном лежит причина ухудшения обслужи
вания потребителя. Одной своевременной рационализацией оптовых 
звеньев нельзя было бы преодолеть те факторы, которые действуют 
на розничном рынке. И, прежде всего, здесь надо констатировать не
обычайно быстро растущий темп как количественных, так и качествен
ных требований, пред'являемых обобществленному сектору в связи 
с резким выпадением частной торговли. Из года в год наблюдается 
одна и та ж е картина: регулирующие органы в контрольных циф
рах устанавливают стабильность оборотов частной торговли и соот
ветственно строят рост оборотов обобществленного сектора; на деле 
частник не слушается разумных советов контрольных цифр и стре
мительно свертывается (за первые месяцы 1928/29 гг. на 40 %), 
а обобществленный сектор вынужден за ним спешить в развертыва
нии своей работы, но явно отстает от требований жизни. Здесь  — 
добавочные затруднения, которые испытывает обобществленная роз
ничная торговля, в частности, потребительская кооперация. Перед  
лицом новых заданий ей не до „качества"; растущая волна требо
ваний перехлестывает ее качественные возможности.

И, вместе с тем, приходится признать, что сделано слишком 
мало даж е в пределах тех возможностей, которые имели место. 
Проблема замещения частно-торговой сети всерьез не поставлена; 
т и п ы  розничной сети,—а вопрос о замещении частника есть прежде  
всего вопрос не количественный, а именно типа сети,— до сих пор 
окончательно ещ е не намечены; с большим запозданием приняты 
элементарные меры по улучшению техники розничной торговли,— 
а опыт показал, как много здесь можно сделать; отношения между 
продавцами и покупателями стали новым фронтом бытовой борьбы, 
при совершенно недостаточном внимании кооперативной сети к ну
ждам и интересам обслуживаемых ею  потребителей. Несомненно, 
что в последнее время начата уж е большая работа по улучшению 
качества работы низовой сети, и, надо надеяться, многое будет сде
лано, но много времени уже зря потеряно.
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Потребительская кооперация обычно всю вину сваливает на 
низкую рентабельность системы и ищет разрешения вопроса в уве
личении наценки, в специальном начислении на капитальное строи
тельство и т. д. Но это — путь наименьшего сопротивления, отвле
кающий от активной борьбы с действительными недостатками 
системы. Все ж е следует указать, что норма рентабельности, уста
новленная НКТоргом СССР на 1928/29 г., особенно для рабочей 
кооперации, является очень низкой (0,95% против 1,8% за I половину 
1927/28 г. и 1,9%— по нормам КомСТО), почти приближающейся 
к положению в 1926/27 г. (0,7%). В чем причины этой низкой рен
табельности?

Калькуляция НКТорга СССР показывает следующую картину 
(по горпо, в %% к обороту):

I пол. 1927/28 г. Нормы на 1928/29 г.

В се торгов.-орг. расходы  . . . . 
В том числе:

9,58 11,50

а) н а л о г и ........................................... . . 2,63 4,03
б) содерж ан ие п ерсонала . . . . 3,22 3,50
в) прочие р а с х о д ы ................... 3,73 3,52

Прибыль .................................................... 1,80 0,95
В се н ал ож ен и е...................................... 11,38 12,00

Если исключить рост налогов, то расходы покажут рост всего  
на 0,07% (9,65% против 9,58%), т.-е. даж е при понижении нагрузки 
на одного продавца, вызвавшем рост доли зарплаты, что само по 
себе является вполне целесообразным,— налицо стабильность расхо
дов. Таким образом, сокращение нормы прибыли установлено НКТор
гом в с л е д с т в и е  р о с т а  н а л о г о в о г о  о б л о ж е н и я  в целях 
недопущения дальнейшего повышения цен; некоторое повышение 
против норм КомСТО (1,1%) НКТоргом было допущено путем сокра
щения числа регулируемых товаров.

Вопросы рационализации товаропроводящего аппарата, таким 
образом, переходят в новую стадию, когда качество работы стано
вится одним из основных элементов самой рационализации. Рациона
лизация товаропроводящего аппарата, это — вопрос не только уде
шевления работы, уменьшения издержек и ускорения оборачиваемости, 
не только путей товаропродвижения, но и вопрос о состоянии ассор
тимента, об обслуживании потребителя и т. д. В частности, проблема 
розничной сети становится сейчас одной из центральных.

Здесь, прежде всего, приходится снова ставить вопрос о госроз- 
нице Нет нужды повторять, что решение проблемы розничной тор
говли лежит только в организации розницы потребительской коопе
рации, что всякое иное решение вопроса было бы неправильным 
и с точки зрения социальной и с точки зрения хозяйственной. Но при 
том темпе выпадения частника, при тех пустотах, которые имеются,

1 См. „Сов. Торг.", №  7 за  1929 г., стр. 19 (из матер, к докл. в СТО).
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было бы странным доктринерством отказывать госторговле в праве 
развертывать свою сеть в дополнение, в помощь кооперации. М еста 
очень живо реагируют на эту потребность; НКТорг РСФСР дал ди
рективу об усилении госрозницы, и ее  следует только приветствовать.

Из других вопросов розничной торговли мы хотели бы оста
новиться лишь на вопросе о типе розничной сети; выше мы уж е  
говорили о большом значении этого вопроса с точки зрения зам е
щения частника Не только наша, но и заграничная практика учат, 
что принцип сочетания крупных закупок и мелких продаж дает ма
ксимальный эф фект в розничном сбыте, обеспечивая все преимуще
ства крупного хозяйства при одновременном приближении сети к на
селению. Исходя не только из этого, но и из максимальной деш е
визны в развертывании сети и использования наличного лавочного 
фонда, следует стремиться к созданию в основном мелкого и сред
него типа лавок. Само собою  разумеется, что здесь требуется диф 
ференциация. Розничная сеть имеет свои закономерности размеще
ния, свой „штандорт“. Товары ежедневного частого спроса, товары 
быстрого оборота, требую т близости к потребителю, к месту его 
жительства, к месту службы; э т о — „соседская", по американскому 
выражению, лавка. Отделение многолавки, продуктовый магазин в го
роде,— вот тот тип, который требует своего развития. Наоборот, 
товары „выбора" ищут концентрации, они группируются в централь
ном магазине многолавки, в универмаге нашего типа в центре го
родского района. Особого поощрения заслуживают специальные 
магазины, торгующие товарами „выбора" (хозяйственной посудой 
и т. д.) и не столько по товарному признаку, сколько по признаку 
обслуживания (магазины матери и ребенка, спорта, культурного оби
хода и т. д.). Придавая огромное значение вопросам техники роз
ничной торговли — выбору помещения, расположению отделов и то
варов, технике отпуска и т. д.,— мы все ж е хотели бы основное вни
мание сосредоточить именно на этом вопросе о типе лавки.

III

Весь предыдущий анализ показал, что за огромными количе
ственными достижениями в области обобществления и концентрации 
товаропродвижения на рынке промышленных товаров скрываются 
значительные дефекты, препятствующие осуществлению народно
хозяйственных задач, лежащих на аппарате обращения, в отношении 
воздействия на производство и потребление, качества обслуживания 
промышленности и индивидуального потребителя, дешевизны (с на
роднохозяйственной точки зрения) процесса обращения. Каковы ж е  
пути дальнейшей рационализации товаропроводящего аппарата в ц е
лях устранения отмеченных дефектов? И возможно ли решение ука
занных задач при одновременном удешевлении товаропродви
жения?
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Как вытекает из изложенного выше, дальнейшая работа по 
рационализации продвижения промышленных товаров личного по
требления (а лишь в плоскости последних шла все время речь) 
должна лежать по линии: а) реорганизации системы регулирования 
и управления финансами потребительской кооперации в целях со 
здания единого гибкого маневренноспособного хозяйственного орга
низма, б) активизации работы торгового аппарата по учету и орга
низации потребительского спроса, в) дальнейшей рационализации 
системы путей товаропродвижения и торгового аппарата, в частности 
оптовых звеньев, г) рационализации размещения торгового аппарата 
и техники торговой работы, в частности, розничной сети и увели
чения накопления в розничной торговле.

Решение этих проблем является задачей пятилетнего плана 
реконструкции товаропроводящего аппарата, и мы на них в развер
нутом виде здесь останавливаться не будем. Укажем лишь, что воз
можности решения формулированной не раз выше двойной задачи 
в области издержек обращения лежат не только в реконструкции 
оптовых звеньев. Точнее говоря, сама реконструкция оптовых звеньев 
не может быть произведена и не может быть эффективной бей р е
шения другой задачи: использования всех возможностей планового 
советского хозяйства в деле взаимного приспособления производства, 
торгового аппарата (с его техническим костяком — складским хозяй
ством) и транспорта. Рациональное использование транспорта (планы 
перевозок, маршрутные отправки), решение проблемы комбинирова
ния транзита и полногрузных вагонных отправок (решение, найден
ное в форме „веерных41 отправок), создание системы (точнее систем) 
концентрированного складского хозяйства, дающ ее экономию в са
мом складском деле, рационализирующее потребление (нормы запа
сов) и даю щ ее возможность построить технически цельный по всей 
линии товаропродвижения (чего лишено капиталистическое хозяй
ство) порядок составления торгового ассортимента, вытекающее 
отсю да размежевание торговых и транспортно-складских функций, 
размещение сети на началах торгового районирования, все те 
проблемы, которые могут быть разрешены только в плановом хозяй
стве, открывают новые, доселе совершенно неиспользованные воз
можности удешевления и ускорения товарооборота при одновремен
ном разрешении ряда качественных задач (ассортимента, рациона
лизации потребления и т. д.); сокращая издержки обращения здесь, 
эта система дает возможность улучшить качество работы без п о
вышения и даж е, наоборот, со  снижением конечной цены в рознич
ном звене.

С этой точки зрения актуальное значение имеет вопрос об 
ассортировочных базах промышленности. Районирование и спецали- 
зация производства все острее ставят вопрос о концентрации экспе
диционного дела в промышленности с одновременным составлением 
На базах торгового ассортимента. Не для всех отраслей возможны
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эти базы в районах производства (напр., стекольно-фарфоровая про
мышленность). Выбор местонахождения базы является сложным 
практическим вопросом рационализации товаропродвижения, при 
котором должны быть учтены многосторонние интересы (промыш
ленности, транспорта, торговли, потребителя). Решение этого во
проса, являющегося одним из существенных элементов планирова
ния торговой сети, лежит по линии углубленного изучения торго
вого районирования.

Таким образом, организация торгово-расчетных и финансовых 
отношений между промышленностью и торговлей (в основном—по
требительской кооперации) и внутри каждой из них и соответству
ющ ее построение торговой работы, с одной стороны, организация 
техники товаропродвижения (транспортно-складского хозяйства и роз
ничной сети) под углом зрения качественных задач — улучшения 
составления ассортимента, качества обслуживания, дешевизны и бы
строты обращения, с другой стороны, — таковы основные задачи 
рационализации товаропроводящей сети. Так и только так следует 
ставить проблемы рационализации торговой сети в СССР. К сож а
лению, не всем нашим авторам ясны все значение и, главное, пути 
разрешения вопросов рационализации товаропроводящего аппарата. 
Мы имеем в данном случае в виду статью  тов. С. Зака „Торговая 
сеть СССР и ее рационализация", напечатанную в №  5 „Плановое 
Хозяйство".

„До тех пор пока исходным моментом в торговом плане не 
станет торговый аппарат, в частности (?) торговая сеть,— пишет 
указанный автор, — мы в торговом планировании не выберемся из 
импрессионистского тумана, имеющего весьма мало общ его с торго
вым планированием, как таковым".1 „Интересы народного хозяй
ства... требую т от торговли сжимания рыночного оборота в одних 
случаях и его расширения в других, определенного воздействия на 
потребление, известной трансформации связей между производством  
и потреблением и между отдельными отраслями первого". Для этого  
„в центре (?) торгового планирования, его базой и его орудием 
должен быть торговый аппарат, как сила, строящая торговлю, и 
следовательно, как сила, разрешающая торговую проблему, соот
ветственно задачам, выполняемым в ту или другую историческую  
эпоху народным хозяйством в целом. И только на почве такого пла
нирования разреш ается также проблема рационализации торговли, 
мы бы сказали, экономической рационализации торговли, в отличие 
от технической ее  рационализации, рационализации отдельных тор
говых отправлений (?), не увязанных в единую систему народно
хозяйственного строительства торговли".

1 Кстати сказать, туман, да ещ е им прессионистский, ни с каким планированием, 
в том числе и торговым, ничего общ его не им еет.
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Золотые слова, даже при некоторой излишней высокопарности 
стиля! Как ж е разреш ает сам автор задачу „экономической рацио
нализации торговли", задачу такого планирования, которое делает  
торговый аппарат „базой и орудием" торгового планирования? К со
жалению, положительные реценты автора очень ограничены, но 
зато его критика сущ ествующ его положения вещей весьма сокру
шительна и убийственна. В самом деле:

1. „Наш опыт многозвенен не только формально, но и по су
ществу. И если звенность его (учитываемая торгово-расчетная звен- 
ность ЦК) не только не сокращается, но ещ е растет, то этот факт 
требует серьезнейш его к себе внимания".

2. „У нас, как и в капиталистических странах, сущ ествует о б 
ратная зависимость между густотой (в отношении территории) роз
ничной сети и числом жителей на одну лавку... С точки зрения ком
мерческих интересов этот факт совершенно понятен", но это озна
чает, что „розничная сеть СССР в своем географическом построении 
не связана с теми плановыми задачами, которые на нее возлагаются 
переходным временем".

3. Отсутствует „всякий намек на план в деле снабжения роз
ницы в разных районах товарами со стороны увязанного с нею  
опта". Доказательство — сумма оборотов частной (?!) оптовой тор
говли на 1.000 руб. розничного оборота.

4. „Розничная торговля (обобществленная) просто копирует 
У нас бесплановую анархию капиталистических стран", что доказы
вается низким удельным весом ее  в районах со слабо развитой 
розницей вообще. „Потребительская кооперация вообще недостаточно 
ещ е осознала возлагаемую на нее переходным временем задачу... 
Капиталистическая многолавка в Соед. Штатах, постепенно забира
ясь в глухие углы страны, делает больше, чем наша кооперация, 
Для которой советская экономика создает все условия, необходимые 
Для превращения ее в единую многолавку в народнохозяйственном 
масштабе".

Что, преж де всего, поражает в доводах автора, исходящего из 
Цитированных выше качественных задач торговли, это — их чисто 
статистический метод решения. Ни одна из качественных проблем 
конкретному анализу в условиях нашей экономики не подвергнута; 
автор, несмотря на всю решительность выводов, не уделяет им 
в Данной связи никакого внимания. К большому сожалению, и ста
тистический материал, на котором основывается автор, недостаточно 
пРоработан. В частности, всем известно, что растущая торгово-счет- 
ная звенность означает не рост звенности „по существу", противо
речащий идее рационализации товаропродвижения, а бухгалтерское 
отражение того факта, что в сделке участвуют и синдикат, и ко
оперативный дольщик, и что тот ж е товар—в основном проходящий 
транзитом мимо этих двух участников сбыта—снова попадает в учет 
У райсоюза и сельепо. Решение проблемы рационализации оптовой
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торговли лежит сейчас не в подсчетах этой расчетной звенности, 
а в тех моментах, о которых мы говорили в нашей статье.

Совсем оригинальны рассуждения автора о плотности торговой 
сети. Он сам приводит данные, что в Казакстане на 1 жителя при
ходится оборот в 15,1 руб. в год; если на 1 лавку пришлось бы не 
456 жителей, а, скажем, 265 (среднее число по СССР), то на 1 лавку 
оборот составил бы не 6.840 руб. в год, а 3.975 руб., т.-е. 330 руб. 
в месяц. Едва ли может лавка себя оправдать с таким оборотом. 
Дело не в коммерческой заинтересованности, а в элементарной рен
табельности, ибо единой многолавки у нас ещ е нет и в пятилетием 
плане она (увы, тов. Зак!) в такой постановке не предусмотрена. 
Но вообще оперировать средними данными по району, суммирую
щими все виды и типы розничной торговли, притом и в городе и 
в деревне—это значит, оперировать ничего неговорящими цифрами. 
И на таком анализе делаются громкие выводы!

Не менее наивны и бессодержательны рассуждения автора о 
соотношениях оборотов оптовой и розничной торговли. Автору как- 
будто вообще не известно о существовании проблемы торгового 
районирования, о проблеме пространственного размещения оптовой 
и розничной сети, о типах торговых заведений и т. д-, словом, о на
личии ряда вопросов, имеющих прямое отношение к проблеме ра
ционализации торговой сети даж е в том суженном об'еме, в кото
ром фактически ставит вопрос автор.

Мы не остановились бы на выступлении С. Зака, если бы не 
считали его характерным для рассуждения многих, даж е серьезных 
экономистов по этим вопросам. При той популярности, которую  
вопросы товаропродвижения приобретают не только у нас, но и 
за границей, правильная постановка вопроса является необходимой. 
Статьи, в роде статьи С. Зака, не раз'ясняют, а только затемняют 
вопрос.

Мы полагаем, что вопросы торгового аппарата и в частности 
проблема рационализации размещения торговой сети являются дей
ствительно очень существенными для народного хозяйства. Проде
ланный нами анализ показал, как много больных мест имеется 
в этом деле, как дефектно—с точки зрения качественных результа
тов—работает наш торговый аппарат. Мы ограничились лишь рын
ком промышленных товаров личного потребления, но и перед дру
гими отраслями товарооборота, в частности, сел .-хоз. товаров, 
остаю тся аналогичные задачи; они приобретают под углом зрения 
предстоящего в пятилетием плане увеличения товаризации сель
ского хозяйства ещ е большее значение. В области рационализации 
товаропродвижения приходится ещ е много и много работать.

С
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К вопросу о процессах ценообразования 
в сельском хозяйстве

1. Основные теоретические и методологические предпосылки

В изучении процессов ценообразования сложнейшим и запутан
ным клуоком являются цены на сельскохозяйственные продукты.*^ 
Если изучение ценообразования на промтовары облегчается скон
центрированностью основного и крупного производства в социали
стическом секторе нашего хозяйства, то производство сельхозпро
дуктов, базирующ ееся пока ещ е на распыленной индивидуальной 
основе частного сектора, усложняет познание в большей мере сти
хийных процессов ценообразования на сельхозтовары. Проследить 
связь ценообразования с производственными факторами, выявить 
подчиненную, функциональную роль цен в отношении производ
ственного базиса на промышленные продукты несравненно проще, 
нежели на сельхозпродукты. Темпы и размеры расширенного вос
производства всецело определяются соотношением цен издержек 
производства. Поэтому политика цен, не увязанная с производствен
ными затратами, действует вслепую, приводя иногда к нежелатель
ному результату.

Методология исчисления „издержек производства" в сельском 
хозяйстве и экономическая установка представляют собою  в отдель
ных, имеющихся работах на эту тему пеструю картину. Во всяком 
случае марксистская мысль еще в очень незначительной мере ко
снулась этой области исследования. Здесь и теория предельной по
лезности, и лассалевский „железный закон заработной платы", и пр., 
только не четкая марксова установка по вопросу об издержках про
изводства. Д о сих пор связь между ценами и издержками производ
ства нащупывалась фрагментарно, движение цен рассматривалось 
8 свете движения посевных площадей, товарности и т. д. Вполне 
понятно, что прямой зависимости их вне производственных затрат, 
Здесь не сущ ествует и, конечно, такой анализ зачастую обнаружи
вал обратное: снижение цен сопровождалось ростом основных про
изводственных показателей.

П режде чем перейти к анализу ценообразования на сельхоз
продукты, необходимо остановиться на вопросе: о каких, собственно 
говоря, „издержках производства" в сельском хозяйстве мож ет итти 
Речь? Если мы условно применяем категорию издержек производ-
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ства в отношении промтоваров, изготовляемых в крупном социали
стическом производстве, так ж е условно (в большей или меньшей 
мере), как целый ряд других категорий политической экономии, то  
в отношении полунатурального хозяйства, основанного, главным обра
зом, на личном (а не наемном) труде, применима ли вообще кате
гория издержек производства? Категория издержек производства, 
анализируемая К. Марксом в III томе „Капитала", предполагает ка
питалистическое производство. Эта категория не мыслится вне цен 
производства и нормы прибыли. Специальных указаний об издержках 
производства в сельском хозяйстве мы в трудах Маркса не находим. 
В критике Д жон Стюарт Милля („Теории прибавочной ценности", т. III) 
по вопросу о прибыли и издержках производства Маркс, касаясь 
издержек производства сельского хозяйства, имеет в виду крупное 
фермерское хозяйство. В учении Маркса о ренте 1 мы находим неко
торые указания на издержки производства в сельском хозяйстве.

говоря о переходе от натуральной к денежной ренте, Маркс 
указывает: „Под денежной рентой мы разумеем здесь — в отличие 
от промышленной или коммерческой земельной ренты, покоящейся 
на капиталистическом способе производства и представляющей лишь 
избыток над средней прибылью — земельную ренту, возникшую из 
простой метаморфозы ренты в продуктах, которая в свою очередь  
была лишь превращенной отработочной рентой". Таким образом, здесь  
речь идет не о капиталистическом производстве и не о производстве 
исключительно на рынок. „Хотя непосредственный производитель по- 
прежнему продолжает производить сам по крайней мере наибольшую 
часть своих средств существования, однако, часть его продукта должна 
быть превращена в товар, произведена как товар". И далее: „ О т н о ш е 
н и е  и з д е р ж е к  п р о и з в о д с т в а 2, в состав которых теперь вхо
дят в большей или меньшей мере и денежные затраты, п р и о б р е 
т а е т  р е ш а ю щ е е  з н а ч е н и е " .  В этих условиях рента есть „не
оплаченный выполняемый без эквивалента труд, принимающий форму 
п р и б а в о ч н о г о  п р о д у к т а ,  превращенного в деньги". В этих 
ж е условиях средства и орудия производства являются собственно
стью непосредственного производителя — крестьянина-земледельца; 
земля ж е является собственностью феодала-помещика. „Оно пред
полагает далее рыночную цену и что они продаются более или ме
нее близко к своей стоимости". В другом месте (там ж е, глава 37), 
касаясь мелкого крестьянского хозяйства, где фермер фактически— 
мелкий крестьянин-земледелец, Маркс указывает: „То, что он упла
чивает в виде арендной платы земельному собственнику, зачастую  
поглощает не только часть его прибыли, т.-е. его собственного п р и 
б а в о ч н о г о  т р у д а ,  на который он имеет право, как владелец 
своих собственных орудий труда, но и часть той нормальной зара

1 „Капитал", т. III, ч. 2, ГИ З, изд. 1928 г.
2 В сю ду подчеркнуто нами. Ш. Т.
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ботной платы, которую он получил бы при других условиях за та
кое ж е количество труда".

Мы привели ряд цитат для того, чтобы показать, что термин 
.„издержки производства" в отношении полунатурального хозяйства 
на ряду с „прибавочным продуктом" и „прибавочным трудом" при
менен Марксом условно. Под издержками производства Маркс пони
мает затраченный авансированный капитал в отличие от цены про
изводства, включающей прибавочную стоимость. Здесь ж е так на
зываемые „издержки производства" включают в себя затраты пре
имущественно натурального порядка плюс некоторую долю денеж 
ных затрат, отнюдь не являющуюся по своей природе капиталом. 
То, что здесь называется „издержками производства", слагается из 
двух частей, определяемых размером средств (вернее — продуктов), 
необходимых для хозяйственного и личного воспроизводства, при чем 
размер этого последнего зачастую бывает „ниже размеров нормальной 
заработной платы, которую он (т.-е. крестьянин. Ш. Т.) получил бы 
в других условиях за то ж е количество труда."

Если капиталистическая земельная рента определяется соотно
шением стоимости земледельческого продукта (которая выше цен 
производства) и его издержками производства (вернее, излишком при
бавочной стоимости над средней прибылью), то во всяком случае 
она не может быть выше реализуемой прибавочной стоимости, т.-е. 
включать в себя часть издержек производства. „Издержки произ
водства", о которых Маркс говорит в условиях полунатурального 
.хозяйства, ничего общего не имеют с упоминаемыми издержками про
изводства; здесь рента „зачастую поглощает не только часть его при
были... но и часть нормальной заработной платы", что в капиталисти
ческих условиях означает поглощение рентой составной части (перемен
ный капитал) издержек производства, а это является безусловным 
нонсенсом. Подобно тому как понятие „рента", употребляемая Марк
сом в данном случае в смысле земельной платы, ничего общ его не имеет 
с капиталистической рентой, „издержки производства" являются 
здесь  не чем иным, как суммой материальных и денежных затрат, 
расходуемых земледельцем на производстве тех или иных про
дуктов. И, конечно, эти затраты ничего общего не имеют с „пер
воначально-авансированным капиталом", категорией общ ественно
капиталистического порядка. Условность эта применена Марксом 
Для вскрытия природы так называемой „денежной ренты" и это 
отнюдь не противоречит марксовой теории издержек производства, 
как феномену чисто капиталистическому.

Если в условиях земельной собственности условное примене
ние этого термина возможно, то в СССР „издержки производства" 
в сельском хозяйстве теряю т свой какой бы то ни был экономиче
ский смысл и содержание. Нельзя, конечно, отрицать наличия в д е 
ревне капиталистических (кулацких) хозяйств, но по своему удель
ному весу они играют столь незначительную роль, что общей
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природы нашего полунатурального некапиталистического сельского 
хозяйства они не меняют. И если говорить о перспективах товари
зации сельского хозяйства, то здесь лежит один путь: укрупнение 
его через коллективизацию индивидуальных крестьянских хозяйств 
с извлечением выгод от применения машинной техники и крупного 
хозяйства вообще, а отсюда и снижение затрат на единицу продук
ции. Большую роль здесь должно сыграть чисто товарное крупное 
государственное хозяйство — совхозы. Если капиталистическое ф ер
мерское хозяйство, давимое рентой и погоней за большей прибылью, 
искало выхода в снижении издержек производства за счет ухудше
ния благосостояния земледельцев, то всякое снижение затрат (или 
себестоимости), идущее за счет извлечения выгод укрупненного кол
лективизированного хозяйства, должно сопровождаться ростом благо
состояния „акционеров" колхоза и интенсификацией самого хо
зяйства.

говорить о полунатуральном состоянии нашего сельского хозяй
ства можно лишь, если брать его в целом, где процент товарности 
в среднем невелик. Степень товарности отдельных культур колеб
лется от (ниже) 20 до 100% (хлопок, свекла), и поэтому анализ 
затрат на единицу продукции на различные культуры должен учи
тывать степень „натуральности" или „товарности" ее. В пределах 
данной культуры товарность резко колеблется в географическом  
разрезе; от нуля до весьма солидного процента.

Изучая затраты или себестоимость сельскохозяйственных куль
тур с точки зрения ценообразования за истекший период, нас 
в первую очередь должны интересовать затраты на т о в а р ы ,  а не 
на продукты. Однако, с точки зрения денатурализации важно з н а т ь  
и учитывать затраты на нетоварные продукты. Если первые должны 
отразить в себе роль себестоимости в ценообразовании и рентабель
ности производства, то вторые должны вскрыть условия денатура
лизации как в отношении техники производства, так и в рыночном 
отношении (уровень цен).

В дальнейшем мы так называемые „издержки производства" 
будем обозначать терминами „затраты" или „себестоимость" произ
водства, при чем последняя мож ет быть:1) чисто производственная, 
куда включаются только затраты, связанные с простым воспроиз
водством, и 2) полная себестоимость, включающая в себя затраты, 
являющиеся вычетом из прибавочного продукта (валовой прибыли). 
Сюда относятся налоги, сборы и пр. Если первая определяет 
организацию и технику производства, то на основании соотношения 
рыночных цен и полной себестоимости можно судить о рентабель
ности производства. Полная себестоимость является чисто техниче
ской счетной категорией, ничего общ его не имеющей с элементами 
издержек производства.

Прежде чем перейти к анализу эмпирических материалов, необ
ходимо ещ е осветить некоторые весьма важные методологические
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вопросы. П режде всего, встает вопрос, должна ли воспроизводить 
каждая культура самое себя или должно воспроизводить себя каждое 
хозяйство? Иначе говоря, должно ли соотношение цен и себестои
мости каждого данного продукта обеспечивать рентабельность его 
воспроизводства или же в силу комплексности крестьянского хозяй
ства — соотношение суммы цен (отдельные культуры) и общей суммы 
затрат—должно обеспечивать воспроизводство хозяйства в целом?

Если в анализе издержек производства на промтовары социали
стического сектора 1 мы указывали, что в силу отсутствия единой 
нормы прибыли и цен производства мы исходим из воспроизводства 
всей социалистической промышленности в целом, из так называемой 
промышленной (и даже народнохозяйственной) себестоимости, то  
в отношении индивидуального сельского хозяйства принцип хозяй- ч 
ственного воспроизводства не применим. Некоторые экономисты2 ) 
склонны вообще отрицать роль и значение себестоимости отдельных ) 
культур, исходя из комплексности крестьянского хозяйства. Говоря о / 
конкурентоспособности отдельных культур (о заменимости, о вытес- ( 
нении) обычно имеют в виду их ценностное соотношение. При этом 
совершенно упускают из виду, что повышение или понижение кон
курентоспособности, связанное с изменением в соотношении цен 
этих культур, мож ет быть также связано с изменением уровней 
суммы затрат на эти культуры, и улучшение эквивалентности зача
стую может означать снижение рентабельности. В таком случае, 
конкурентоспособность будет определяться не соотношением цен 
отдельных культур, а соотношением цен и себестоимостью  этих 
культур, т.-е. рентабельностью производства. Если в пределах кре
стьянского хозяйства цены на одну воспроизводимую культуру будут 
резко превышать себестоимость, а на другую не будут покрывать 
затрат, то именно по этой линии будет лежать конкурентоспособ
ность и вытеснение ее. Теория комплексности, в сущности говоря, 
реакционная теория, ничего общ его не имеющая с интенсификацией 
сельского хозяйства. „Какой, мол, крестьянин калькулятор. Ему важно 
пропитать себя, семью, лошадку и коровку, хотя бы за счет отхожего  
и кустарного промысла, если сельское хозяйство нерентабельно".
К этому собственно и сводится так называемая теория комплексно
сти — чисто-патриархальная теория воспроизводства. Крестьянин 
превосходно учитывает количество затрачиваемых средств произ- 
водства и труда на один гектар и пшеницы и ржи, и еще лучше 
знает сумму, вырученную за продукты и той и другой. Невыгодность 
в соотношении будет способствовать либо вытеснению менее интен
сивной культуры, либо интенсификации техники ее воспроизводства. 
Проблема себестоимости отдельных культур приобретает особое зна
чение в коллективных хозяйствах и совхозах, во внутренней природе

1 См. наши статьи в „П лан. Хоз", № №  11 и 12 за  1928 г.
2 С. С. 3  а к. „План. Х оз.“, №  9 за  1928 г.; Сборник статей под ред. Н. П. Ма

карова „С ебестоим ость продуктов сельского хозяйства", изд. 1929 г.„Новый Агроном"..
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которых заложена интенсификация сельского хозяйства, получающая 
свое отражение в первую очередь в уровне себестоимости отдель
ных культур. Конечно, на ряду с себестоимостью отдельных культур 
имеет важное значение и себестоимость и рентабельность отдельных 
сел.-хоз. отраслей (зерновое хозяйство, технические культуры и т. д.) 
и всего сельского хозяйства з  целом.

При изучении себестоимости сельскохозяйственного производ
ства, основанного на личном крестьянском (а не наемном) труде, 
обычно сталкиваются с методологическим „затруднением11 в отноше
нии оценки этого „натурального труда". Размер себестоимости труда, 
падающий на единицу продукции, как известно, определяется коли
чеством затрачиваемого времени на производство единицы продук
ции и стоимостью рабочей силы. Труд как элемент себестоимости  
имеет гораздо большее значение по своему удельному весу в сель
ском хозяйстве, нежели в промышленности. Стоимость рабочей силы 
промышленности и сельского хозяйства различна, исходя из разницы 
в уровне благосостояния города и деревни. Для нас вопрос оценки 
крестьянского труда в изучении себестоимости особой проблемы не 
представляет—во всяком случае он должен быть не ниже сущ ествую
щей в данном районе стоимости наемной рабочей силы в сельском 
хозяйстве (т.-е. не ниже зарплаты батрака).

Касаясь условий воспроизводства труда в крестьянском хозяй
стве, Маркс всегда имел в виду, как минимум, „нормальную заработ
ную плату, которую он получил бы в других условиях", т.-е. став  
наемным рабочим. Эксплоатация мелких крестьянских хозяйств свя
зана с низведением непосредственного производителя к физиологиче
скому минимуму средств существования.1 Этот „физиологический" 
минимум связан с „серьезной угрозой воспроизводства условий труда" 
и невозможностью воспроизводства своего хозяйства. Оказывается! 
что столь простая истина не для всех является убедительной. В опу
бликованной недавно работе Л. Литошенко2 по себестоимости хле
бов в крестьянском хозяйстве мы находим весьма оригинальный 
способ оценки крестьянского труда. В основу кладется стоимость 
потребленных крестьянином (на основе бю джетного обследования) 
средств существования; эта стоимость делится на количество затра
ченных часов труда, и таким образом получается стоимость „часа 
труда". И оказывается, что эта „оплата" труда процентов на 30 ниже 
батрацкого труда. Это нечто, напоминающее лассалевский „ж елез
ный закон заработной п л аты осн ов ан н ы й , так сказать, на „жрат- 
венной теории" (не в прямом, конечно, смысле). В основе своей по
добная оценка труда путает все карты в отношении рентабельности 
отдельных культур и способна сослужить плохую службу в отноше
нии интенсификации сельского хозяйства.

1 К. М а р к с ,  т. III, ч. 2, изд. 3, 1923 г., стр. 271.
8 См. „Статист. О бозрение" , №  10 за  1928 г.
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В настоящем исследовании мы касаемся анализа себестоимости 
главнейших культур зернового хозяйства (рожь, пшеница, овес и 
ячмень), представляющего в настоящее время наиболее актуальный 
интерес. В основу этого исследования положено бю джетное обсле
дование ЦСУ за 1925 г., охватывающее все главнейшие районы (17) 
СССР. Динамические ряды по районам и СССР в целом с 1925 по 
1929 гг. нами построены на основе изменения урожайности и весов 
отдельных районов. Отсюда и известная условность этих рядов. 
Помимо того, мы считали необходимым на основании выведенной 
нами районной себестоимости получить средню ю  себестоимость по 
СССР, с одной стороны, по весам посевных площадей и с другой—по 
весам товарной продукции (об этом подробнее см. ниже). На ряду 
с этим для ориентировочного представления о рентабельности зер 
нового хозяйства в целом (отнюдь не став не точку зрения комплекс
ности) мы вывели средню ю  для каждого района и СССР себестои
мость 4 хлебов (правда, не вполне характеризующих зерновое хозяй
ство в целом). Нужно подчеркнуть, что важнейшим и основным 
дефектом приводимых исчислений является отсутствие социального 
разреза, отсюда и сужение сферы анализа и качества выводов 
Однако, это в некоторой мере искупается тем, что помимо средних 
данных по всем обследованным хозяйствам района приводятся дан
ные по типичным для данного района хозяйствам, т.-е. условно 
(сугубо) середняцким хозяйствам. Приводя и те и другие данные, мы 
Для выводов будем пользоваться, главным образом, этими послед
ними (т.-е. типичными). Ценами мы пользовались заготовительными 
(плановыми, неплановыми и частными).

На ряду с этим материалом нами использован и обработан об
ширный материал (по районам РСФСР) о себестоимости тех же 
Культур в совхозах госсельсиндиката (отчетные данные) за 1925/26 
н 1926/27 гг. Здесь мы столкнулись с большими затруднениями 
в обработке материалов по озимым культурам в связи с нерасшиф
рованной статьей „Затраты прошлых лет". Лишь продолжительный 
кропотливый анализ позволил привести эти материалы в „христиан
ский вид". Благодаря этому мы имели возможность, правда, довольно 
Условного сопоставления размера себестоимости и рентабельности 
в индивидуальных хозяйствах и государственных хозяйствах.

2. Ф акторы  и структура себестоимости

На ряду с социальным признаком одним из основных моме нтов 
°пределяющих размеры затрат на единицу посевной площади, 
является техника полеводства, которую нужно рассматривать не 
Только как функцию природно-географических условий, но и как 
с°Циальную функцию. Размер затрат на единицу посева зачастую  
°братно-пропорционален себестоимости единицы продукции. С точки 
3Рения ценообразования нас должна интересовать, главным обра-

«Плановое хозяйство** № б 10
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зом, себестоимость единицы продукции, а не единицы площади 
посева. Однако, поскольку себестоимость единицы продукции явля
ется лишь производной в отношении затрат на единицу площади, 
постольку познание природы себестоимости связано и с анализом 
так называемой себестоимости единицы площади посева. Следующим 
основным условием, определяющим размер себестоимости, являются 
существующие цены как на рабочие руки, так и на средства произ
водства. Если первое условие (техника полеводства) является каче
ственным показателем производства, т.-е. фактором, так или иначе 
„зависящим11, то второй фактор может быть назван условно „неза
висящим". Правда, эта „зависимость" в сельском хозяйстве не та, 
о которой может итти речь в промышленности. Если в последней 
„технические коэфициенты" определяются исключительно или, глав
ным образом, внутрипроизводственными условиями, то в сельском 
хозяйстве еще примешивается природно-географическое влияние. 
Но отсю да основное определение размера себестоимости не меня
ется. 1 В сельском хозяйстве, как и в промышленности, размер себе
стоимости единицы продукции является равнодействующей матери
альных и ценностных факторов.

В основу изучения техники полеводства мы положили данные 
урочного положения ЦСУ (в среднем за три года) отдельно для 
озимых и яровых хлебов.

В то время как на Украине (степь), в Крыму, Поволжьи и Сев. 
Кавказе в среднем свыше 70% (от 62 до 87%) озимого поля вспа
хивается лишь один раз; в ЦЧО, Центр.-Промышл., Западном ураль
ском и башкирском районах и в сев.-вост. Сибири около 70% (56 
84%) вспахивается два раза, а на севере—94% поля вспахиваются 
три раза и в Северо-Западном районе — 36%—2 раза и 62% 3 раза.
Процент посева ни разу не пахавшегося на Украине (степь) дости
гает 20%, а в Поволжьи — 14%. На Украине (степь), Сев. Кавказе, 
Крыму, Поволжьи и Башкирии процент посева, вовсе не бороновав
шегося, достигает 40—50 и выше, в то ж е время как на севере про
цент поля, бороновавшегося 3 раза, достигает 66, а в Сев.-Западном  
районе — 23. Если проанализировать технику пахоты в отношении 
применяемых орудий производства, то мы и здесь  имеем довольно 
пеструю картину. Если принять за 100% посев каждого района, то 
выше 80% поля вспахивается плугом в следующих районах — Запад
ном, ЦПР, Ленинградском, Башкирии, Сев. Кавказе и Сев.-Вост. 
Сибири; выше 60% — в Крыму и Поволжьи, выше 50%— в ЦЧО и 
на Украине. В Уральской области лишь 33% вспахивается плугом. 
Как видим, соха занимает ещ е солидное положение на Урале, Севере, 
ЦЧО, Поволжьи. Удельный вес такого „орудия производства", как 
буккер, доходит на Украине до 48% и в Крыму до 38%.

1 См. нашу статью  „И здерж ки производства в п р оц ессе  ценообразования",
„План. Х оз“., № №  И и  12, за  1928 г.
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Если обратиться к средствам производства по посеву, то в пре
обладающем большинстве районов они представлены таким „высоко
техническим орудием", как руки. Более или менее значительную роль 
сеялка играет на Украине (30%) и на Сев. Кавказе (45% засевается  
сеялкой). Небольшую роль (до 15%) сеялка играет в Поволжьи и 
ЦЧО. При всем географическом разнообразии техники полеводства 
мы имеем в целом ряде так наз. интенсивных районов довольно при
митивную технику при благоприятных природных условиях. Орудия 
производства сплошь и рядом не соответствуют степени интенсив
ности района. Такая пестрота в технике и способе производства 
тесно связана с громадными интервалами в сумме материальных и, 
в особенности, трудовых затрат на единицу посева между отдель
ными районами.

Так, затраты часов труда на 1 гектар по ржи озимой (см. таб
лицу 1 и 2) колеблются по типичным посевным группам от 218 до* 
1 033 часов, т.-е. отношение от минимума к максимуму равно 1 :5- 
При чем, как мы видим, последовательность районов по возрастанию  
затрат труда находится в тесной зависимости от техники полевод
ства. Украина (степь), Поволжье, Сев. Кавказ, ЦЧО и др. занимают 
„минимальные" места так ж е, как и по количеству вспашек и боро" 
новок, вся ж е потребляющая полоса стоит в „максимуме". По з а 
трате тяговой силы на 1 га озимой ржи мы имеем аналогичную, 
примерно, картину с пределами колебания: от 81 до 334 часов, 
т.-е. отношения 1 :4. Пределы колебания затрат часов труда и 
тяги по яровой пшенице в два раза меньше: по труду 203 — 490, 
т.-е. 1 :2,5 и по тяге от 82 до 166 часов, т.-е. 1:2.  Это об'ясняется 
небольшой сравнительно распространенностью по районам произ
водства пшеницы, ограничивающейся, примерно, шестью товарными 
районами. Аналогичное с рожью колебание мы имеем по ячменю, 
а с пшеницей (яровой)— по овсу.

Однако, гораздо больший интерес, чем географические колеба
ния затрат, представляют колебания затрат труда по посевным груп
пам (условно по социальному признаку). Данные приводимой ниже 
табл. 3 нами заимствованы из материалов М инца.1 Как пра
вило, можно сказать, что затраты на единицу посева увеличиваются 
пРи переходе от высшей посевной группы к низшей. Если принять 
затраты в высшей группе за 100%, то затраты низшей составят.- 
По ржи — 417%, по пшенице озимой — 353%, по яровой—290%, по 
°всу — 318%, ячменю — 610%. Из хлебных культур наибольшие откло
нения (как и в районном разрезе) по посевным группам мы имеем 
По ржи и ячменю. Наименьшие отклонения в сельском хозяйстве 
наблюдаются по огородничеству, где техника производства для всех 
гРупп примерно монотипна. Садоводство по тем же причинам дает  
°братное отклонение. Обращают на себя внимание две последние.

1 См. „План. Хоз.", №  8 за  1927 г.



Часы труда, затрачиваемые на 1 га 
(О т минимума к максимуму)

Т а б л и ц а  1

Р а й о н ы Р жи Наименов. террит. един. П ш е
ницы

Н аименов террит. един. О вса і Н аим енов террит. един. Яч
меня.

Н иж не-В олж ск....................

©соТ-мСЯ Сибирь ю го-зап . . . . 203,7 Уральская обл ..................... 240,6 Украина степь • . • . . 234,8

Украина степь . • . . 

С евер. К а в к а з ....................

244,8

260,5
Сев. Кавказ (степ , окр.) 219,6 Сибирь ю го -за п .................. 278,5

С редне-В олж ский . • . 

Украинская С С Р . . . .

257,2

261,0

Ц ентр.-Ч ерноз. обл . . . 

Баш кирская АССР . . . 

С редне-В олж ский . . .

295,5

304,4

326,9

Н иж не-В олж ск....................

С редне-В олж ск...................

240,9

242,6

Ц ентр.-Ч ернозем н. . . . 

Баш кирия . . • . . . .

288,7

299,4

С ев. К а в к а з ........................

Уральская о б л .....................

Ц ентр.-Ч ернозем н. . . .

265.3

279.3

289.4

Уральская обл .....................

Украина вся .................... •

363,9

368,4 С С С Р . . • ............................. 243,8
С р едн е-В ол ж ск ................... 306,1 Украина правобер . . . . 

С С С Р .......................................

294.5

304.5

Украина л ев обер еж н . .

С С С Р ......................................

Б елорусская ССР . . .

374.6

404.6 

442,8

Украина степь (с  Д непр. 
Пром. и Гор. Пр. Окр.) 247,7

С С С Р .......................................

Зап адн ы й  район . . . .

336.8

346.8

Сибирь ю го-зап ..................

Н иж не-В олж ск....................

Украина л евобереж н . . .

307,9

311,6

333,4

Украина правобереж н. . 471,1 Уральская обл . . . . . 262,3 Центр.-П ром. район . . 375,6 : Вятский р а й о н ................... 357,4

Сибирь ю го-зап. с Том.ок. 

Украина п ол есье  . . .

481,2

483,6
Украинская С С Р  . . . 275,1 Вятский район • . . . . 380,7

Украина пол есье . . . 

Зап адн ы й район . . . .

413.7

419.7

Западны й район . . . .  

Вятский „ . . . .

501.0

535.0
Украина лев обер еж н . . . 342,0 Б е л о р у с ск а я ........................ 386,0 Ц ентр.-П ром. район . . 

Б елорусская С С Р . . .

468,7

506,2

Ц ентр.-Пром. район . . 553,1 „ правобереж н . . 349,5 Л енинградская обл. . . 504,3 Л енинград, обл. . . 556,8

Л енинградская обл. . . 

Северный район . . .

719,8

1.033,4 „ п о л есь е  . . . . 490,1 Северны й район . . . . 566.2
Северный район , . . . 

Б а ш к и р и я ........................  •

643,9



Часы тяги, затрачиваемые на 1 га 
(От минимума к максимуму)

Т а б ли ц а  2

Районы (по районам  
Статплана ЦСУ) Р ож ь Наименов. террит. един. || П ш е

ница I Н аименов. террит. един. О вес Наименов. террит. един. Яч
мень

Н иж не-Волж ский • • ■ 80,9 Н иж не-Волж ский • . . 85,1 Вятский р а й о н ................... 81,1 Ц ентр.-Ч ерноземн. . . . 87,2

С редне-В олж ский . • 

Ц ентр.-Ч ернозем н. . . .

103.5

105,1 Сев. К а в к а з ........................ 89,2 С редне-В олж ский . . . 85,4
Вятский р а й о н ...................

Уральская обл .....................

93.8

98.9

Украина степь . . . .  

Баш кирия ........................

113,3

115,6
Украина правзбереж н. . 93,0 Ц ентр.-Ч ерноземн. . . . 100,5

Украина п ол есье . . . 

„ л евобер еж н . . .

103.7

107.7

Украина левобереж н. . . 117,9 Средне-В олж ский . . . 108,1 Баш кирия ............................ 104,6 „ степь ................... 108,0

Сев. К а в к а з ........................ 122,9 „ в с я ........................ 111,1

Украина пол есье . . . 124,8 Украина степь ................... 109,8 Зап адн ы й  район . . . . 108,4 С редне-В олж ск ................... 112,8

Украина вся ........................

С С С Р .......................................

126,1

141,6
Украина С С Р ................... 113,4 С С С Р ...................................... 114,1

Н иж не-В олж ск ....................

С С С Р .................................

124,5

128,1

Украина правобереж н. 150,8 С С С Р ................... • . . . 118,4 Уральская обл ................... 117,3 Украина правобереж н. . 138,0

Б е л о р у с с и я ........................ 152,2 Зап адн ы й район . . . . 144,2

Вятский р а й о н ................... 158,7 Украина левобереж н. . . 124,6 Ц ентр.-П ром . район . 123,4 Ц ентр-П ром . район . . 145,3

Западны й ,, . . . .  

Уральская обл .....................

162,0

171,2 Украина пол есье . . . 128,1
Б е л о р у с с и я ....................... 130,6 Сев. К а в к а з ........................

Белоруссия ........................

147,2

171,8

і Центр.-Пром. район . .

Сибирь ю го-зап .................

Л енинградская обл. . .

197,6

210,9

247,3

Сибирь ю го-зап. . . . 

Уральская обл ...................

134,5

166,0

С еверны й район . . . .  

Л ениград. обл. . . . . .

132,6

152,9

Северны й район . . . .

Сибирь ю го-зап .................

Л енинград, обл ..................

191.8 

200,2

203.8

С еверны й район . . . . 334,0 Сибирь ю го-зап ................. 159,7 | Башкирия
1
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Нормы затрат труда на 1 гектар по отдельным видам работ в сельском хозяйстве 
(Сводная по И  районам. Низш ая и высшая группы)

Таблица 3

П осевны е группы

В
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од
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Низшая ........................ 50,355 45,658 37,138 33,970 38,798 56,398 63,776 118,940 115,582 94,185 98,230 43,825

В ы с ш а я ........................ 14,343 10,939 10,519 11,699 12,207 9,250 23,430 67,737 156,172 61,506 57,119 28,798

В сего 29,398 28,289 18,308 17,830 24,472 20,393 28,609 91,782 109,367 76,185 81,355 32,838

0/00/о отнош ение низ
ш ей группы к вы с
ш ей группе . . . 351,1 417,4 353,1 290,4 317,8 609,7 272,3 175,6 74,0 153,1 172,0 152,2
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Н изш ая . • . • . . 30,681 170,000 186,695 74.576 100,831 — 12,849 41,106 2,798 3,498 2,595 2,388

В ы с ш а я ........................ 10,219 — 145,494 32,878 111,084 — 4,698 22,676 2,769 1,293 2,764 7,397

В с е г о ....................• . 15,984 100,793 182,312 45,504 102,915 122,423 10,976 39,141 2,698 2,362 2,312 3,308

°/о°/о отнош ение н и з
шей группы к вы с
ш ей группе . . . 300,2 — 128,3 226,8 90,8 — 273,5 181,3 101,0 270,5 93,8 32,3



К вопросу о процессах ценообразования в сельском хозяйстве 151

графы таблицы. Это — расходы, связанные со статьей „амортизация" 
в себестоимости. Вполне понятно, что затраты на ремонт инвен
таря на 1 хозяйство меньше в низших группах (32% в отношении 
к высшей группе), нежели в высших. В то время как затраты свя
занные с трудом в низших группах выше, затраты, связанные с ору
диями производства — ниже; т.-е. мы имеем обратно-пропорцио
нальные явления.

Одним из основных факторов, определяющих размер себестои
мости на ряду с качественными показателями, имеет стоимость рабо
чей силы. Однако, со стороны этого фактора мы не имеем таких 
влияний на себестоимость, которые создали бы резкие пределы 
колебания между отдельными районами. Ниже мы приводим данные 
(табл. 4) о поденной оплате сел.-хоз. рабочих по основным видам 
работ по ряду районов СССР. Данные по каждому виду работ раз
биты на оплату с харчами нанимателя или с харчами рабочего. Нас, 
с точки зрения „стоимости рабочей силы", интересует последняя 
оплата, т.-е. оплата с харчами рабочего. Максимальные границы 
колебания в пределах каждого вида работ относятся к 1925/26 г. и 
равняются 1—1,8 — 1,9; в среднем же по различным видам работ 
эта пропорция (отношения минимальной оплаты к максимальной) 
составляет 1 :1,5, при чем амплитуда колебания в следующие годы 
имеет некоторую тенденцию к сж атию , т.-е. мы имеем, по всей 
вероятности, дело как с „подтягиванием" отсталых районов, так и 
„отсталых" видов работ. В среднем по всем районам и по всем видам 
работ мы сколько-нибудь резкого повышения (10—15%) зарплаты  
из года в год не наблюдаем. Некоторые районы даю т на ряду со  
значительным повышением оплаты труда, некоторое понижение 
последней.

Структура себестоимости (см. табл. 5) по отдельным зерновым 
культурам по районам СССР 1 находится в тесной связи как с тех
никой полеводства, так и с уровнем оплаты труда в каждом районе. 
В среднем по СССР (взвешенной по посевным площадям районов) 
Удельный вес в себестоимости „стоимости труда", как это видно 
из таблицы, почти одинаков для всех основных хлебов. Удельный вес 
«труда" в среднем по СССР — около 63%> при чем по отдельным 
культурам он колеблется от 61,3% до 69,5%. В то время как ам
плитуда колебания затрат труда на единицу посева в пределах 
каждой культуры чрезмерно велика по отдельным районам, колеба
ние удельного веса „стоимости труда" в себестоимости относи
тельно меньшее. Так, по ржи при амплитуде колебания затрат труда 
на 1 гектар 1 :5, амплитуда колебания удельного веса „стоимости 
труда" в себестоимости 1 гектара за тот же год составляет при
мерно 1 :1,5. При удельном весе „труда" в среднем по СССР себе-

1 По линии структуры речь идет о крестьянских хозяйствах с типичными для  
Данного района размерами посевов.
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Поденная оплата сел.хоз. рабочих 
(По различным

В есенняя вспаш ка и сев яровых Вывозка навоза

На харчах рабоч. На харчах наним. На харчах рабоч.
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I. Северный район . . .

И. Л енинград, обл. и авт. 
Кар. район . . . .

III. Западны й район . . .

IV. Центр.-П ромы ш л.район

V. Ц ентр.-Ч ерн......................

VI. Уральская обл ....................

VII. С редне-В олж ск. . . .

VIII. Сев. К а в к а з ...................

IX. С и б к р а й .............................

X. УССР (средняя) . . . 

XI. БС С Р „ . . .

147
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Ж нитва и уборка 
озимы х

Ж нитва и уборка яровых

На харчах наним. На харчах рабоч  На харчах наним.

Р а й о н ы с
<оСЧ
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ь
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<о'сч04

й
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Г'счО)
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юсчо>т—1

С
і -сч
<осчСТіТ-"

С
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и
юсч
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с.
с-сч
ссГсч04г-.

0.
00СЧ
с-"сч04

22 23 24 I' 25 26 27 28 29 30

I. Северный район . . . 104 124 146 131 160 167 107 128 140

II. Л енинград, обл. и авт. 
Кар. район . . . . • 117 138 — 124 176 — 106 125 —

III. Западны й край . . . 125 132 128 132 143 — 104 123 —

IV. Ц ентр.-П ром. район • 150 160 179 169 189 189 126 146 155

V . Центр, чернозем . . . 109 124 — 131 142 — 105 115 —

VI. Уральская обл. . . . 99 102 — 126 125 — 101 105 —

VII. С редне-В олж ск. . . . 108 98 — 134 116 — 104 92 —

VIII. Сев. К а в к а з .................... 134 126 123 165 127 — 128 95 —

IX. С и б к р а й ........................ 105 106 111 122 138 138 103 108 111

X. УССР (средняя) . • • 135 — — 157 — — 127 — —

XI. Б С С Р „ . . 116 — 110 — 90
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в 1 9 2 5 /2 6 , 1 9 2 6 /2 7  и 1 9 2 7 /2 8  гг. 
в и дам  р а б о т ы )

Таблица 4

и взмет пара С е в о 3 и м ь X
Ж нитва и уборка 

озимы х

На харчах наним. На харчах рабочих На харчах нанимат. На харчах рабочих
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10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

112 136 133 149 157 — 120 127 151 130 158 170

118 127 __ 120 173 — 110 126 — 143 190 —

96 110 122 125 141 — 110 113 115 153 163 164

128 136 152 168 183 — 128 144 — 193 203 207

68 73 84 98 112 122 83 88 95 142 151 . —

95 101 — 128 128 — 100 104 — 121 124 —

80 74 78 121 103 98 93 80 79 138 120 107

- __ 108 114 122 132 97 100 102 167 152 154

90 96 103 111 124 128 93 96 102 '134 142 134

— — — 102 — — 81 — — 167 — —

92 — — 113 — — 91 — — 145

О сенняя молотьба хлебов
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С
сосч
•оСѴ|
СУ) 19

26
/2

7 
г.

19
27

/2
8 

г.
| |

19
25

/2
6 

г.

19
26

/2
7 

г. й
00 
сч 
с - 
сч о> .—. 19

25
/2

6 
г

19
26

/2
7 

г.

|

и
оо
сч
Г-.
сч
О!т-■ 19

25
/2

6 
г. 0.

С".
сч
<о
сч
04г. > 19

27
/2

8 
г.

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42

181 218 218 149 171 184 102 108 117 79 87 94

189 184 218 150 159 231 80 95 __ 61 79 —
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197 215 237 158 176 193 151 147 — 113 111 —

117 132 143 94 103 117 102 107 — 82 87 97

142 138 __ 114 110 — 116 114 — ■ 91 90 —
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150 150 144 116 121 119 — — 151 — — 119

132 140 142 102 110 114 116 129 — 90 100 —

157 ___ __ 126 — — — — --
159 — 130 — -  I
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~
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Структура затрат на 1 гектар по основным зерновым
(По данным ЦСУ
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В
се

го

С С С Р ...................................... 10,82 11,80 4,62 2.85 3,41 33,50 65 45 1,06 100
Северный район ................... 7,47 10,82 3,56 1,41 5,15 28,42 70,83 0,75 100
Л е н и н г р а д . .............................. 8,41 13,40 9,04 2,12 4 5 5 37,52 61,91 0,56 100
Западны й „ ................... 10,31 11,64 7,35 2,75 4,29 36 24 62,63 1,13 100
Центр.-Промыш. район . . 8,43 13,69 8,29 2,30 3,53 36,24 63,08 0,68 100
Центр.-Черн .об л....................... 18.92 11.58 1,16 3,82 3,09 38,56 60,45 0,98 100
Вятский район ........................ 11,46 11,97 5,01 2,32 6 24 37,00 61,85 1,15 100
Уральская обл ........................... 12,43 14,55 5,42 2,76 3,97 39,14 58,72 2,14 100
Башкирская АССР . . . . 11,47 7,12 — 2,27 3,95 24,80 72,83 2,35 100
С р ед н е-В ол ж ск и й ................... 12,75 11,66 0,53 3,48 3,64 32,05 66,67 1,27 100
Н и ж н е-В о л ж ск и й ................... 10,30 12,61 0,32 3,76 2,52 29,50 69,19 1,30 100
Сев. К а в к а з ............................ 8,57 13,14 — 3,37 3,05 28,12 70,42 1,47 100
Сибирь ю го-зап ......................... 5.38 6 6 0 — 3,00 2,83 17,81 81,61 0,58 100
У С С Р ........................................... — — — — — — — — —
Украина пол есье  ................... 9,32 8,53 1,57 2,17 1,35 22,94 76,01 1,06 100

„ правобереж н. • . 13,50 10,69 2,00 3,90 2,67 32,77 65,47 1,76 100
„ левобереж н. . . . 10,07 10,21 1,01 3.35 1,77 26,42 71,93 1,65 100

степь ........................ 12,28 11,34 0,30 4,19 1,66 29,77 68.92 1,30 100
Б С С Р ........................................... 11,91 8,85 12,37 2,87 1,82 37,82 61,29 0,81 100
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культурам по типичным посевным группам
за  1925/26 г.)

Таблица 5
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стоимость в 65,45°/0, минимальный удельный вес составляет 58,7%  
(Урал), а максимальный — 81,61% (Юго Зап. Сибирь). Последнее 
об'ясняется, главным образом, тем, что во многих районах низкие 
технические коэфициенты (обусловливаемые техникой полеводства) 
сочетаются с относительно низкой оплатой труда. Таким образом, 
себестоимость (равно и ее  отдельные элементы) как результирую
щая качественных и ценностных показателей, имеет относительно 
отличный уровень как от качественных (производственных), так 
и ценностных показателей. Правда, здесь нужно иметь также в виду 
всю структуру в целом, где удельный вес того или иного элемента 
находится в определенном сочетании с другими составными элемен
тами, и при его абсолютной значительной величине он может зани
жать в структуре сравнительно меньший удельный вес.

В структуре себестоимости прочих хлебных культур пределы  
колебания удельного веса „труда" по районам еще меньшие, чем по 
ржи. По пшенице яровой при среднем удельном весе „труда” по 
СССР в 62,14%, колебания по районам составляют 52,5 — 69,97%,. 
т.-е. 1 :1,3; по овсу при средней удельном весе в 61,33% колебания 
равны 54,36—74,17°/о, т.-е. 1 :1 ,37, и по ячменю при 65,53% колебания 
определяются 54,47—74,07% т.-е. 1 :1,35.

Материальные затраты в себестоимости в среднем по всем 
районам и всем культурам составляют около 35%; свыше одной 
трети материальных затрат приходится на тягу. Если затраты труда 
мы считали необходимым оценивать по рыночной поденной оплате 
рабочего в сельском хозяйстве, то оценку таких элементов мате
риальных затрат, как тяга, семена и удобрения, мы допускаем воз
можным принять не по их рыночной цене, а по себестоимости  
производства, поскольку они потребляются іп паіига, а не как 
товары. Аналогично тому, как в промышленном производстве в каль
куляцию себестоимости продукты собственного производства вклю
чаются не по их рыночной цене а по их себестоимости (например, 
каменный уголь, употребляемый как средство производства в пре
делах той ж е производственной единицы, где он и произведен).

„Там, где развит капиталистический способ производства, а с 
ним разделение общественного труда — семя и даж е часть удобре
ния входят в процесс воспроизводства, как товары, следовательно, 
должны быть куплены для возмещения; чтобы добыть денег на это  
опять-таки приходится продать часть квартера (пшеницы. 111. Т.). 
Если же их в действительности не приходится покупать, как товары, 
если они, напротив, могут быть взяты из самого продукта іп паіига, 
после чего снова входят, как условия производства и его воспро
изводства— как это случается не только в земледелии, но и во мно
гих отраслях производства, которые производят постоянный капи
тал ,— то они вносятся в счет выраженные, как счетные деньги 
и вычитаются как составные части издержек производства1. Здесь,

1 К. М а р к с ,  „Капитал", т. III, ч. 2, изд. 3, 1928 г.
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как видно, мы не имеем прямых указаний на то, должны ли они 
„вноситься в счет" по рыночным ценам или по себестоимости. В то 
же время Маркс разграничивает элементы себестоимости, потребля
емые как товары и потребляемые іп паіига.

В значительной мере вследствие оценки по себестоимости мы 
имеем более резкие колебания удельного веса тяги в пределах р аз
личных районов (в среднем отношение минимума к максимуму 1 :2), 
при чем наименьший удельный вес тяги в себестоимости по всем 
культурам приходится на Сибирь, а наивысший — на Урал. Таким 
образом, мы имеем явление совершенно противоположное тому, что 
мы установили по удельному весу „труда" в себестоимости: в макси
муме здесь Сибирь, а в минимуме—Урал (по всем культурам). По ко
личеству часов тяги на один гектар ржи Урал и Сибирь находятся 
на довольно близком положении (171 и 210 часов), в Сибири затра
чивается даже больше часов тяги на один гектар (на 39 часов). 
Однако, значительно меньшая оценка лошадиного часа в Сибири 
и сравнительно большая оплата труда наемного рабочего при го
раздо большей затрате на один гектар труда (чем тяги) в Сибири 
по сравнению с Уралом (364 и 481 час) создает указанные струк
турные соотношения. По пшенице эти соотношения слагаются вслед
ствие комбинаций ценностных и натуральных факторов. Здесь Урал 
по затрате часов труда (262 часа), по затрате часов тяги (166) пре
вышает Сибирь (соответственно 204 и 134,5), тогда как по удель
ному весу труда Сибирь стоит в максимуме и Урал—в минимуме, 
а по тяге — наоборот, т.-е. здесь структурная картина себестоимости  
совершенно противоположна абсолютным (натуральным) затратам  
на единицу посева; и, конечно, вся разгадка заключается в ценностном 
моменте. При оценке часа тяги 1 (речь идет о типичных хозяйствах) 
в Уральской области в 6,4 коп., в Сибири он оценивается в 2 ,3  коп. 
т.-е. почти в три раза меньше, в то время как поденная оплата 
с.-х. рабочего в Сибири на 4 коп. выше уральской оплаты.

Удельный вес „семян" в себестоимости различен в среднем по 
отдельным культурам: рожь 10,8%, пшеница (яровая) 16,5% и яч
мень 12,8%. Здесь опять-таки влияет не столько количество затра
ченных семян, сколько размер их стоимости. Еще более резкие ко
лебания по культурам дает удельный вес „удобрения": рожь—4,6°/0, 
пш еница— 1,5%, овес — 3,4% и ячмень — 1,5%. В пределах ж е от
дельных культур по районам эти отклонения разительны (от О до 
12,5%). Некоторые районы вовсе не употребляют или почти не упо
требляют удобрений. Здесь помимо разницы в затратах имеет также 
некоторое значение структурное соотношение с другими элемен
тами. Таким образом, соотношение (по СССР) затрат основных эле
ментов на 1 гектар с удельным весом в себестоимости представля
ется (по типичным посевным группам) в следующем виде:

1 В тягу „включены" исключительно материальны е затраты  по тяге (главным  
образом, работа лош ади); труд ж е при тяговой силе отнесен в графу „оплата труда"
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Затр аты на 1 гектар Удельны й вес в 
стоимости

себе-

часов
труда

часов
тяги

центнер.
семян труд тяга сем я

Р о ж ь ...................................... 404,6 141,6 1,3 65,45 11,80 10,82

ч П ш е н и ц а ............................. 243,8 118,4 1,3 62,14 11,50 16,48

О в е с ........................................ 336,8 114,1 2,0 61,33 10,54 16,42

Ячмень ................................. 304,5 128,1 1,4 65,53 12,14 12,78

Следующим элементом материальных затрат в себестоимости  
является амортизация, составляющая в среднем около трех процен
тов. По отдельным районам, в зависимости от размеров хозяйства, 
интенсивности, степени благосостояния мы имеем резкие отклонения 
затрат по этой статье расхода. Прочие общехозяйственные расходы 
составляют также примерно 3% в общей сумме затрат. Для получения 
всей суммы затрат, что важно в нашем выявлении рентабельности, 
мы сюда включили также сел.-хоз- налог, получив, таким образом, 
так называемую „коммерческую себестоимость". Во избежание недо
разумений, мы должны подчеркнуть, что всякие налоги и из'ятия, 
как элементы „прибавочного продукта", сю да не входят и принци
пиально резко разнятся от затрат, связанных с процессом произ
водства. Ни в коем случае нельзя отождествлять в данном анализе 
„издержек производства" с „себестоимостью". Имея в виду, с одной 
стороны, затраты, связанные с процессом производства данного про
дукта (так называемая „производственная себестоимость"), а с дру
гой и затраты, вычитываемые из прибылей, связанные с доходностью  
(налоги и прочие из'ятия), мы считали возможным в структуру 
затрат (а в дальнейшем и в полную себестоимость) включить сель
хозналог. Повторяем, такой технический прием необходим лишь для 
выявления рентабельности производства (чистой прибыли1) или 
убытка. Если принять за 1ОО°/0 сумму всех затрат, то сельхозналог 
составит по ржи — 1,06%, пшенице — 2,05%, овсу — 1,22% и ячменю — 
1,55%. По районам мы имеем резкие колебания, связанные, главным 
образом, с доходностью крестьянского хозяйства в каждом отдель
ном районе.

Для того чтобы покончить с анализом структуры себестоимо
сти в крестьянском хозяйстве, мы исчислили (по типичным посевным 
группам) соотношение между материальными и трудовыми затра
тами (см. табл, б). В среднем на СССР на 1 руб. материальных затрат  
в среднем по 4 хлебам приходится 14 часов труда. При чем по 
таким культурам как пшеница яровая и овес это выражается в 13 
(пшеница яровая) и 12,3 часов (овес), а по ржи — 14,7 и ячменю —

1 Правда, не совсем  „чистой" прибыли, поскольку сел ьхознал ог не перекры 
вает собою  все из'ятия, падаю щ ие на данны е культуры; они в сумме затрат не учтены .
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15,0 час. труда на 1 руб. материальных затрат. По всем культурам 
Сибирь стоит на первом месте по величине затрат труда, приходя
щихся на 1 рубль материальных затрат. Такое соотношение по райо
нам и культурам в известной мере характеризует органическое 
строение затрат (по аналогии: „органическое строение капитала") 
с точки зрения интенсивности хозяйствования. В некоторой мере

Таблица 6
Органическое строение затрат и вооруженность труда
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Средн. взвеш . по 
СССР . . . . . 35,0 14,7 48,6 13,0 1 46,6 13,3 33,9 12,3 42,1 15,0

Северный край . 32,3 18,7 — — — — 23,4 16,0 29,8 11,8
Ленингр. обл. . . 34,4 12,0 — — і — — 30,3 10,2 36,6 12,0
Западны й район • 32,3 13,2 — — I — — 31,3 11,7 34,4 14,3
Центр.-Пром. . . 35,7 10,6 — — — — 32,9 9,3 31,0 12,1
Ц ентр.-Ч ернозем. 35,6 14,8 — — — — 34,8 15,9 30,1 17,9
Вятский район . . 29,7 14,7 — — — — 21,3 13,8 26,3 11,4
Уральская обл. . 47,0 12,3 63,3 9,5 — — 48,8 10,3 35,4 10,5
Баш кирская АССР 38,0 24,3 — — — — 34,9 17,6 — —  ,
С редне-В олж ский 31,7 18,6 44,6 12,3 — — 27,9 14,9 43,9 13,9
Н иж не-В олж ский 37,1 15,6 35,3 16,1 — — — — 40,0 18,3
Сев. Кавказ . . . 47,2 17,6 40,6 15,8 54,3 12,7 — — 55,5 15,6
Ю го-Зап . Сибирь 43,8 36,6 66,0 17,8 — — 57,4 24,2 65,0 23.7
У С С Р ........................ 34,4 13,3 — — — — 33,8 13,3 33,9 17,9
Украина вся (ср ед 

няя взвеш .) . . 34,2 18,5 41,2 12,5 42,0 13,6 _ _ 42,6 16.2

Украина пол есье 25,8 23,6 26,1 17,4 30,1 18,7 — — 25,1 20,1

„ правобер. 32,1 19,2 26,6 14,5 38,1 13,9 — — 46,9 12,9

„ левобер . . 31,5 19,2 36,4 13,3 34,4 14,6 — ' — 32,3 18,9
„ степь . 46,3 15,6 44,3 12,3 48,2 1 2 8 — 46,0 15,8

техническое вооружение труда в крестьянском хозяйстве характери
зуется соотношением затрат часов тяги на 100 часов труда. В сред
нем по СССР на 100 часов труда падает 34—48 часов тяги в зави
симости от культуры (наибольшее по пшенице и наименьшее по 
овсу). По ржи наименьшее количество тяги в отношении труда при
ходится на потребляющие районы (где преобладает, главным обра
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зом, относительно дешевый женский труд), а наибольшее относится 
к так называемым товарным районам. Аналогичную картину мы 
имеем по овсу и ячменю. Здесь опять-таки „выпячивает" на первое 
место Сибирь, что об'ясняется в значительной мере сравнительно 
большим количеством рабочего скота (в частности лошади) в Сибири. 
По степени обеспеченности рабочим скотом (см. табл. 7) на первом

Таблица  7
Степень обеспеченности рабочим скотом 

Удельный в ес отдельны х групп (все хозяйства района =  100)

Г о д ы Б е з  рабоч. 
скота 2 головы 3 головы

УССР . . . . . . . . 1925
1926

40.6
38.6

18,7
22,0

1,9
2.0

Б С С Р ................................. 1925
1926

14,6
13,1

13,5
12,9

1,1
1,0

1925
1926

33,2
32,4

5,5
5,2

0,2
0,2

С ев.-Западн ...................... 1925
1926

25,4
25,1

8,0
8,3

0,4
0,4

З а п а дн ....................... ..... . 1925
1926

10,5
10,2

18,7
18,2

1,3
1,0

Москов. Промышл. . . 1925
1926

35.0
36.1

3,1
0,2

0,2
0,1

Рязано-Тульск. . . . 1925
1926

33,7
33,9

7,0
8,6

0,5
0,7

Ц ентр.-Ч ернозсм н. . . 1925
1926

37,8
36,5

6,3
6,9

0,5
0,5

Вятский ............................. 1925
1926

31,3
29,6

5,8
6,1

0,3
0,4

У р а л ................................. 1925
1926

23,4
22,3

22,9
24,0

6,0
6,3

Башкирия ........................ 1925
1926

30,2
25,6

15,2
18,7

2,0
2,3

С редне-В олж ский . . 1925
1926

41,3
37,1

6,7
8,9

1,3
2,0

Ниж не-Волж ский . . .  .  .
1925
1926

40,1
37,0

11,1
13,0

3,0
3,7

• •  ц
1925
1926

57,9
52,8

14,4
16,2

5,0
5,8

Сев. К а в к а з ........................ 1925
1926

49,0
43,6

17.8
20.8

4,5
6,1

Сибирь ................................. . . . | 1925
1926

13.2
13.3

32,4
33,1

15,8
16,0

месте стоит Сибирь. При среднем проценте по СССР хозяйств без 
рабочего скота в 35—38%, в Сибири последние составляют 13%  
(а на Сев. Кавказе 45%, Крыму 59% и т. д.), в то время как 
процент хозяйств с 2 головами рабочего скота — 33%, в среднем по 
СССР—10—15% и свыше 4 голов — 12% (при среднем проценте в 2—3). 
На размеры затрат по отдельным районам влияет в значительной
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мере также величина хозяйств (см. табл. 8). Наибольший удельный 
вес более крупных хозяйств (по посевной площади) приходится после
довательно на: ЦЧО, Башкирию, Нижне-Волжский, Украина и т. д.

Таблица 8
Размеры хозяйств по посевным площадям 

Удельный вез отдельны х групп (все хозяйства =  100)

От 2 га 1 3 - 4  га 4 —6 га

У С С Р ................................................ 17,8 15,5 19,2
Б С С Р ................................................ 26,6 20,6 19,3

С е в е р н ы й ...................................... 19,3 7,7 4,4

С ев.-Западны й ........................ 20,8 10,9 7,9

З а п а д н ы й ........................• . . 25,6 18,9 18,5

М осковск.-Промыш лен. . . . 22,4 12,6 8,8

Р я зан о-Т ул ьск и й ........................ 15,3 15,7 23,3
Ц Ч О ............................................... 17,7 18,5 27,1

Вятский ................................. 16,4 11,7 16,3

У р а л ...........................................• 16,3 13,7 16,8

Б а ш к и р и я ................... ‘ . . . . 16,8 16,9 26,5

С редне-В олж ский . . . . 14,3 13,6 21,0

Н и ж н е -В о л ж с к и й ................... 12,7 12,2 20,9

К р ы м ................................................ 7,7 5 8 8,4

Сев. К а в к а з ................................. 8,9 8,6 15,5

Сибирь ........................................... 14,3 12,2 17,1

Наибольший удельный вес менее крупных хозяйств приходится на 
потребляющие районы.

Большой интерес представляет структурное сопоставление за
тр ат  в СССР с соответствующими данными по К анаде.1 Структура 
«себестоимости" пшеницы в Канаде представляется в следующем виде:

1910 г. 1920 г.

Рента (плата за  зем лю ) . . . 14,8 17,5
Т р у д .................................................... . 25,3 26,8

\ л о ш а д и ........................ 25,0 19,3
Тяга /  м а ш и н ы ........................ . 7,4 7,3

С ем ена . • ................................. . 14,8 15,5
Страхования от градобития . . 14,8 9,9

И того . . . 100 100

Прежде всего обращ ает на себя внимание небольшой сравни
тельно удельный вес труда. Однако, для сопоставимости с нашими 
данными, необходимо вычесть ренту и последнюю статью — страхо-

1 На основании данны х Н. М акарова „Зерн овое хозяйство Сев. Америки", 
изд. 1924 г.

..П лановой  х о ял й п тво“ №  5
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вание от градобития, тогда удельный вес труда в так называемой 
производственной себестоимости подымется до 35%, при его удель
ном весе у нас свыше 60%. Тяга занимает в себестоимости канад
ской пшеницы такое ж е положение, как и труд (около 35%), в то 
время как в СССР тяга составляет % в отношении к труду — около 
12%. В канадской послевоенной себестоимости удельный вес ренты 
резко повысился за счет снижения удельного веса материальных 
затрат. В то время как в среднем по пшенице в СССР на 100 час. 
труда приходится 47 часов тяги, в С.-А. С. Ш. это соотношение в за
висимости от района колеблется от 175 до 169 часов тяги на 
100 часов труда, т.-е. соотношение совершенно обратное нашему. 
Если затрата труда на 1 гектар пшеницы у нас в среднем состав
ляет около 245 часов, то в С.-А. С. Ш, соответствующ ая величина 
колеблется от 17—22 до 65—70 (в зависимости от „возраста11 и 
структуры района).

Структура себестоимости по тем ж е зерновым культурам по 
совхозам Госсельсиндиката, в среднем, и РСФСР представляется за 
1925/26 и 1926/27 гг. в следующем виде:

Таблица 8а
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Р о ж ь ................................... 1925/26 24,0 21,1 12,4 8,8 12,5 8,1 1,4 21,9 24,8 5,3 2,8
1926/27 24,4 23,6 11,6 12,0 14,2 6,9 1,4 22,5 21,9 5,4 1,2

Пшеница яровая . . . 1925/26
1926/27

21.4
22.4

19,9
25,0

12,8
10,2

7,1
14,8

17.3
21.3

1,4
2,7

1,5
1.1

20,3
25,1

21,1 
18,8

8,2
7,4

4.2
1.3

О в е с .................................. 1925/26 28,5 16,4 12,9 3,5 18,8 0,8 2,1 21,7 23,8 5,2 4,3
1926/27 24,4 21,5 11,1 10,4 21,5 0,4 1,9 24,4 20,6 6 ,8 2,2

Ячмень ............................. 1925/26 33,0 19,8 14,3 5,5 12,6 1,0 1,3 14,9 18,8 6,1 7,2

Здесь мы, прежде всего, имеем структуру совершенно отличную 
от индивидуальных крестьянских хозяйств, т.-е. структуру себестои
мости крупного интенсивного хозяйства в отличие от хозяйства мел
кого с низкой производительностью труда. При этом важно устано
вить, что изменение структуры себестоимости в 1926/27 г. в срав
нении с 1925/26 г. идет под знаком машинизации и роста технической 
вооруженности совхозов. Удельный вес механической тяговой силы 
резко увеличивается при сокращении удельного веса живой тяги. 
Заметно растет также удельный вес амортизации при некотором  
росте материальных затрат за счет семян; удельный вес зарплаты  
с накладными расходами примерно стабилен, при резком снижении 
удельного веса налогов. Рост затрат по тяговой силе в 1926/27 г. 
вне соответствующ его под'ема урожайности и явился одной из при
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чин (на ряду с ростом зарплаты) роста себестоимости в 1926/27 г. 
Удельный вес отдельных элементов в себестоимости различных 
культур не колеблется резко. Наибольшие колебания относятся 
к удобрению, механической тяге и амортизации, что связано, глав
ным образом, с различной техникой полеводства. Удельный вес 
отдельных элементов в пределах каждой культуры по районам Со
ветского Союза претерпевает довольно резкие колебания. Однако» 
здесь необходимо заметить, что статья себестоимости „общие и 
прочие расходы", занимающие в среднем свыше % всех затрат, 
в значительной степени путает структуру по районам: в отдельных 
районах (трестах) сю да вносились (вернее „сваливались") различные 
затраты. В результате этого по ржи, например, эта статья по Сибири 
составляет 47,75%, в то время как зарплата занимает лишь 
12,88%» т.-е. явно несуразная картина. Конечно, большая доля зара
ботной платы где-то, в этой „свалочной" нерасшифрованной статье 
скрыта. Кроме того, если в статье „тяга" в себестоимости кресть
янских хозяйств фигурировали лишь материальные затраты по тяге 
(корм скота и т. п.), то  здесь (в совхозах) в этой статье фигурирует 
и труд, обслуживающий тягу (живую и механическую), в то время 
как в индивидуальных крестьянских хозяйствах этот труд отнесен  
к статье „оплата труда". Таким образом мы в калькуляциях совхозов 
имеем явно преуменьшенный удельный вес труда при преувеличен
ном размере затрат на тягу. Поэтому в таком виде эти данные 
с индивидуальными крестьянскими хозяйствами не сопоставимы. 
Расшифровать и „очистить" отдельные статьи представилось воз
можным по „счету производства" совхозов (по земледелию в целом). 
В результате такой „очистки" получается совершенно иная картина. 
Так, удельный вес всей зарплаты с накладными расходами вместо 
25—27% подымается до 40—42% против 60—62% в крестьянских 
хозяйствах, „тяга" (за вычетом зарплаты, оставляя лишь материаль
ные затраты) снижается примерно с 20% до 15—17% против 10—11%  
в крестьянских хозяйствах. Амортизация в совхозах значительно 
выше, чем в крестьянских хозяйствах, несколько выше также расходы 
на семена. При всей условности этого сопоставления мы имеем 
в совхозах безусловно более высокое „органическое строение" затрат, 
однако, оно все ж е еще ниже канадского и северо-американского 
сельского хозяйства.

(Продолжение следует )
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II. Производство

Сложная картина динамики производства за последние годы 
может быть понята только на фоне общих социальных и экономи
ческих условий, которые в основном определяли всю хозяйственную  
жизнь страны. Та социальная и хозяйственная ломка старого по
рядка, то строительство нового общества, которое в ней происходит 
с огромным упорством и энергией,— не должны упускаться ни на 
один момент и при анализе явлений производства.

1. П ромыш ленность

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 .  После дол
гих восьми лет депрессии, в последнем перед войной пятилетии 
начиная с 1909 г., а особенно с 1910 г., промышленность вступила 
в полосу под'ема. Улучшаясь из года в год, своего апогея эта кон‘- 
юнктура достигла непосредственно перед войной: 1913 г. должен  
быть отмечен, как год максимального производства почти во всех 
отраслях промышленности. Разумеется, нельзя говорить об „амери
канских темпах" развития русской промышленности даж е и в те 
годы ее сравнительно быстрого роста, но, несомненно, что после вось
ми лет столь продолжительной и глубокой депрессии это оживление 
должно было казаться весьма значительным. Если за годы депрес
сии (1900—1908 гг.) средний годовой (геометрический) прирост про
изводства крупной промышленности равен был всего +  3,4°/0 то в 
последующее пятилетие он подымается до 11,4°/0- 2 Эта резкая смена 
темпов роста производства, разумеется, должна была создать впе
чатление огромного расцвета промышленности. Но целый ряд при
знаков говорил за то, что этот под'ем в ближайшем будущем должен 
был смениться новым кризисом. В частности, М. И. Туган-Баранов- 
ский ожидал его не позднее конца 1914 г. К тому времени, однако, 
разразилась война и создала совершенно новые условия специфиче
ской военной кон'юнктуры.

1 См. „П лан. Х оз.“, №Мв 7 и 8 за  1928 г.
2 См. „П ромы ш ленность и народное хозяйство", стр. 84, сборник изд. „Эконом* 

Ж изнь", исчислено по С. Г. Струмилину (см. его „П роблема промыш ленного капи
тала в СССР").
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Перед русской промышленностью была поставлена задача чрез
вычайной трудности — обеспечить военные требования; в то ж е время 
в обстановке почти полной изоляции от внешнего мира, удовлетво
рять мирные потребности страны и в первую очередь возросший 
спрос деревни, получившей огромный приток денежных средств —  
по военным поставкам, по пособиям и т. д. К решению таких задач 
всей предшествовавшей историей своего развития русская промыш
ленность подготовлена не была. Непропорциональность, слабость и 
устарелость ее производственного скелета сказались со  всей силой 
и на движении производства, и на его условиях, и на его струк
туре.

На протяжении последних перед войной пятидесяти лет, т.-е 
на протяжении всего, в сущности, обозримого периода развития 
русской капиталистической промышленности, она испытывала ряд 
последовательных смен развития кризисов, периодов депрессий и 
оживлений, под'ема. При этом с 1870 г. С. А. Первушин, напр., на
считывает всего 19 лет хорошей кон'юнктуры („оживлений" либо 
„под'емов").1 За последнюю ж е треть века, с 1885 г. едва ли можно 
насчитать более дюжины таких „хороших" л е т .2 В настоящей ра
боте не место подвергать специальному анализу динамику промыш
ленности довоенной России, но необходимо отметить, что эти частые 
смены хорошей кон'юнктуры длительными периодами депрессии, а 
особенно то обстоятельство, что именно начало XX века, бывшее на 
Западе периодом промышленного расцета (с 1895 г. по 1901 г. и с 
1904 г. по 1907 г.), было в России периодом длительной депрессии 
(с 1901 г. по 1908 г. с небольшим оживлением в 1903 г.), сыграло 
огромную роль в том, что уж е ко второму десятилетию XX века 
русская промышленность „отстала от века"; что большая часть 
предприятий была основана или реорганизована в конце 80-х и на
чале 90-х годов и с тех пор не подвергалась значительной рекон
струкции. С другой стороны, надо иметь в виду, что эти колебания 
кон'юнктуры нельзя рассматривать слишком схематично. Не во всех 
отраслях они совпадают во времени и не всеми отраслями испыты
вались с одинаковой силой. Русская промышленность на всем протя
жении этого периода испытывала могугцественное воздействие трех 
факторов: роста емкости внутреннего рынка, казенных — военньіх и 
железнодорожных—заказов и системы покровительственного тарифа- 
Различное влияние этих факторов, кон юнктурных колебаний, инве
стиций извне,— равным образом отражалось на динамике тех или 
иных отраслей русской промышленности. Поэтому для последней 
характерна непропорциональность в развитии различных ее отр а
слей, несвязанность различных производств. Эти обстоятельства

1 С. А. П е р в у ш и н ,  „Х озяйственная кон'юнктура", стр. 186 и сл.
2 Там ж е; ср. у А. Ф и н н - Е н о т а е в с к о г  о —„Капитализм в России"; В. М. 

Ш т е і і  н.—  „Теория и политика экономим, кон'юнктуры". Б. Г у х м а н  — „Динамика  
промыш л. России" в сб. „П ромыш ленность и народное хозяйство".



имели огромное значение для всего последующ его развития русской 
промышленности и во время войны и после революции.

Три крупных группы производств — горное и горнозаводское 
дело (каменноугольное, нефтяное, золото-платиновое, рудное и ме
таллургическое производства), текстильная промышленность и пи
щевкусовые производства (сахарное, мукомольное, спирто-водочное)— 
составляли основной костяк крупной промышленности довоенной 
России. Металлообрабатывающая промышленность, кроме отдельных 
производств, была развита сравнительно слабо. За исключением па- 
ровозо- и вагоностроения, производства швейных и отчасти сельско
хозяйственных машин,—машиностроение, в особенности производство 
точных и сложных машин, электротехническая промышленность, хи
мическая (опять-таки за исключением отдельных производств, на
пример, резинового),— были в зачаточном состоянии и не могли 
удовлетворять требованиям рынка. Весьма трудно привести доста
точно доброкачественные данные, которые позволили бы надлежа
щим образом характеризовать структуру крупного промышленного 
производства довоенной России. Использованные В. И. Гриневецким 
для этой цели прекрасные работы В. Е. Варзара 1 относятся к слиш
ком отдаленному периоду (1900—1908 гг.); между тем, именно по
следние перед войной годы существенно изменили структуру русской 
промышленности. Обследование б. Мин. Торг. и Пром. за 1910— 
1912 гг. страдает как неполнотой, так и недостаточной доброкаче
ственностью собранных им данных. Предпринятое при ВСНХ кол
лективное исследование динамики русской промышленности за 40 лет 
(1885—1925 гг.), вероятно, даст возможность с большим правом опе
рировать довоенными данными. Но до его опубликования приходится 
использовывать указанные источники и исчисления Н. Я. Воробьева 
(основанные на разработанных ЦСУ Союза данных промышленной 
переписи 1918 г .) .3

По этим данным в горном и горнозаводском деле занято было 
25% всех рабочих, в текстильной промышленности — 28% и в пище
вкусовой—16%. Во всех трех группах было занято две трети общего 
числа рабочих крупной промышленности. Все эти отрасли произво
дили до 75% всей валовой и 65% чистой продукции промышленно
сти. Эти данные относятся к искусственному в довоенных условиях 
образованию: современной территории Союза. Впрочем, в действи
тельности на всей территории б. империи эти три группы произ
водств играли еще большую роль в структуре промышленного про
изводства довоенной России: в отошедших областях основную массу

1 „С татистические сведения о ф абриках и заводах", 1900 и 1908 гг.
2 „Ф абр.-зав. пром. Европ. России". Птгр. 1915 г.
3 „Ф абр.-зав. промы ш ленность в период 1913—1 9 1 8 гг.“ „Труды ЦСУ, т. XX, VI, 

вв. и II, М. 1926 г. В эти исчисления Н. Я. Воробьевы м внесены  дополнительны е, 
поправки. Ниже приводятся последние, л ю б езн о  предоставленны е Н. Я. Воробьевы м  
исчисления.
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предприятий составляли текстильные и каменноугольные.1 Таким 
образом, ко времени начала мировой войны крупная русская про
мышленность была по преимуществу добывающей, либо производ
ством предметов непосредственного потребления населения, осно
ванном по преимуществу на переработке продуктов сельского 
хозяйства и развертывавшимся на базе обширного внутреннего 
рынка.

Эту характеристику надо ещ е больше усилить, если учесть 
существование и мелкого промышленного производства и отнести  
ее  не только к фабрично-заводской промышленности, но ко всему 
промышленному производству страны. Ниже анализу отношений 
фабрично-заводской и всевозможных видов мелкой промышленности 
уделяется специальное внимание. Здесь ж е, предвосхищая последний, 
надо отметить, что во всем промышленном производстве страны 
производство предметов непосредственного потребления населения 
и переработка сел.-хоз. продуктов имели реш ающ ее значение. О т
расли ж е квалифицированной обрабатывающей промышленности 
были слабо развиты. После под'ема 80-х и 9О-х годов, когда было 
в сущности положено основание этих отраслей промышленности 
в течение всего периода депрессии первых восьми лет XX века рост 
их производства был весьма умеренным: при общем под'еме произ
водства обрабатывающей промышленности (без подакцизных про
изводств) с 1900 г. по 1908 г. на 65%. обработка металлов и маши
ностроение увеличили свое производство всего на 40% .2 Только 
в последние перед войной годы общего промышленного под'ема эти 
отрасли получили гораздо более резкое развитие. Если за эти годы 
общая сумма производства (условно-чистой продукции) всей про
мышленности возросла на 8О%» то обработка металлов и машино
строение—на 120%, производство строительных материалов—на 103% 
и химическая промышленность — на 93%. Только в этот последний 
период, как видим, указанные отрасли промышленности разверты
вали свое производство интенсивнее остальных производств. Совер
шенно естественно, что производство этих отраслей и, в первую  
очередь, машиностроения не могло покрывать внутренний спрос 
в особенности на огромное большинство видов фабрично-заводского 
оборудования — машин и сложных инструментов. По данным обсле
дования 1900 г. в фабрично-заводской промышленности до 63% всей 
стоимости оборудования было заграничного происхождения. В после
дующие годы это соотношение не изменилось: несмотря на рост 
внутреннего производства потребность промышленности в оборудо-

1 См. „Продукция ф абр. - заводской промы ш ленности за  1910, 1911 и 1912 гг.“ ,

стр. XI, Труды ЦСУ, т. X, в. 2, 1922 г.
2 См. Б. А. Г у х м а н ,  „Произв. тауда и зар. плата в промы ш ленности С С С Р “,

стр . 54—55.
3 С татистические сведения о ф абриках и заводах по производствам не обло

ж ен н ы х акцизом", за  1900 г. в обраб. В. Е. В арзара.
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вании возрастала еще больше, и из-за границы и в последние пе
ред войной годы ввозилось, примерно, две трети общей суммы не
обходимого промышленности оборудования; по подсчетам С. Г. Стру- 
милина в последние перед войной годы снабжение промышленности? 
машинами складывалось следующим образом (в млн. руб.).1

Годы
(с

1910
1911
1912
1913

Ввоз
пош линой)

93,6
118.3 
117,8
156.3

Своя продук
ция (реали

зованная) 
54,8 
70,6 
82,2 

(82,5)

Итого

148,4
188,9
200,0
238,8

В воз в %<Уо 
к общ ей  

сумме

63.1 
62,6 
59,0
65.2

И того за  4-летие 486,0 290,1 776,1 62,6

Таким образом, и в последние перед войной годы ввоз машин 
и оборудования достигал двух третей общей суммы снабжения ими 
промышленности. При этом наиболее сложные и дорогие машины 
внутри страны вовсе не производились, и вся потребность в них 
покрывалась ввозом извне. Значительно лучше удовлетворялась 
внутренним производством потребность в сел.-хоз. машинах; из-за  
границы ввозилась в последние перед войной годы всего одна треть  
общ ей ее суммы. Наконец, потребность страны в железнодорожном  
оборудовании, несмотря на быстрый рост железнодорожного хозяй
ства, в швейных машинах, несмотря на огромный на них спрос, 
в подавляющей своей части покрывалась внутренним производством.

Как в свое время отметил уж е В. И. гриневецкий, замедленный 
темп развития металлургической и каменноугольной промышленности 
имел своим следствием недостаточную подготовленность этих важ
нейших производств к удовлетворению повышенных требований 
народного хозяйства в металле и каменном угле в последовавший 
период под‘ема. В эти годы обозначился в стране определенный 
недостаток металла и явный топливный голод; для удовлетворения 
этих требований приходилось ввозить из-за границы значительные 
контингенты этих продуктов. 2

Нижеследующие данные определяют движение добычи камен
ного угля и производства черных металлов за последнее перед вой
ной пятилетие в сравнении с чистым их ввозом (за вычетом вывоза) 
(в млн. тонн), (см. табл. на след. стр.).

Несмотря на значительный рост производства металла и добычи 
каменного угля потребность в них возрастала ещ е больше, и импор
том приходилось покрывать все более значительную ее долю. В то

1 С. Г. С т р у м и л и н ,  „П роблема пром. капитала* в СССР", стр. 49.
2 В. И. Г р и н е в е ц к и й ,  „П ослевоенны е перспективы  русской промы ш лен

ности", стр. 14, изд. 2-е, 1922 г. Не мож ет подлеж ать сомнению , что этот недостаток топ
лива и металла был связан такж е и с сознательной политикой об'единений ф абрикантов  
и заводчиков искусственной задерж ки роста производства для поддерж ания цен на  
высоком уровне.
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Каменный уголь М е т а л л

Г о д ы Ввоз
П роиз

водство

Ввоз
Д обы ча

А бсол. В % %  к 
добы че А бсол.

В °/о°/о 
к пр ои з
водству

1909 28,6 4,3 16,0 2,88 0,06 •2,1

1910 25,4 4,6 18,1 3,03 0,07 2,3

1911 28,5 5,2 18,3 3,58 0,13 3,6

1912 31,2 5,9 18,9 4,17 0,18 4,2

1913 35,7 8,6 24,0 4,61 0,14 3,1

В сего  за  пятиле
т и е ......................... 147,6 28,6 19,3 18,27 0,58 3,2

То ж е за  1905— 1909 гг... 119,0 20,8 17,5 13,95 0,34 2,4

ж е время рост промышленного производства увеличивал потребность  
и в промышленном сырье и в полуфабрикатах; импорт покрывал всю  
потребность в непроизводившихся внутри страны алюминии, ни
келе, олове, каучуке и большую часть потребности в цинке и свинце. 
За 5 лет — с 1909 по 1913 гг.— импорт олова возрос на 40%  
(с 4,2 тыс. тонн до б тыс. тонн), никеля — в 3,1 раза (с 0,96 тыс. 
тонн до 3 тыс. тонн), алюминия в 3 раза (с 0,62 тыс. тонн до 
1,85 тыс. тонн.); импорт каучука и сырой резины вырос с 7,1 тыс. 
тонн в 1909 г. до 11,8 тыс. тонн в 1913 г., т.-е. на 66%. Если в 1909 г. 
импорт цинка составил 11,5 тыс. тонн, что к внутреннему производ
ству в 9,6 тыс. тонн составило 120%» то в 1913 г. импорт его соста
вил уж е 28,2 тыс. тонн, что к внутреннему производству в 11,1 тыс. 
тонн составило более 250%; наконец, несмотря на быстрый рост 
добычи меди — с 18,4 тыс. тонн в 1909 г. до 33,6 тыс. тонн в 1913 г.,— 
импорт ее вырос ещ е сильнее — с 3,4 тыс. тонн до 6,5 тыс. тонн; 
в 1909 г. он составил 18,5% добычи внутри страны, а в 1913 г.— 
19,3%. Д аж е тот рост промышленного производства, который имел 
место в последние перед войной годы, не был обеспечен ни разви
тием топливной, ни горнодобывающей базы страны. К этому надо 
прибавить, что и сел.-хоз. сырьевая база довоенной России не могла 
обеспечить легкой индустрии, и ввоз хлопка и шерсти покрывал 
весьма значительную часть потребности в них.

С началом военных действий внешняя торговля почти совер
шенно прекратилась. Это создало для промышленности величайшие 
затруднения в снабжении сырьем, и если в первое время они не 
ощущались ещ е так сильно, то только потому, что в предыдущие 
годы были накоплены большие запасы сырья и полуфабрикатов. 
Несомненно, в стране имелись запасы и неиспользованного обору
дования. Необходимость снабжения фронта и армии колоссальным
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количеством средств истребления и потребления пред'явила огром
ные требования к производству машиностроительной, металлообра
батывающей, электротехнической, химической, кожевенной промы
шленности в первую очередь, т.-е. к наиболее слабым отраслям. 
Целый ряд производств пришлось создать заново, другие значительно 
расширить. Такие производства, как машиностроительное, химиче
ское, крупное кожевенное и одежно-обувное — словом, те производ
ства, которые были связаны с работой непосредственно на оборону,— 
весьма расширили свое производство. Частично это достигалось 
путем максимальной нагрузки существовавших предприятий, а ча
стично и путем их расширения и создания новых. К 1917 г. целый 
ряд предприятий был заново организован и не мало существовавших 
были в значительной степени реорганизованы. Перепись 1918 г. 
дает возможность судить о размерах этого военного роста произ
водства. 1

Динамика числа рабочих и продукции пром. предприятий (1 9 1 3  г. =  100)

Группы производств

Число рабочих в ср ед 
нем за  год Валовая продукция

1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г. 1914 г. 1915 г. 1916 г. 1917 г.

А. Участвовавш ие в работе  
на оборону ................................. 103,4 111,5 123,9 132,8 102,7 126,0 148,1 10 7,4

П редметы  вооруж ения . . . 112,1 136,1 167,6 185,6 106,5 160,6 210,1 153,6

„ снаряжения. . . . 103,6 127,6 135,1 126,5 108,1 123,9 121,2 90,4

„ питания ................... 102,0 108,4 109,5 113,7 112,0 120,1 89,6 48,8

Ткани ............................................... 99,8 97,7 96,1 97,5 97,0 97,3 84,7 59,6

Б. Неучаствовавш ие неп осред
ственно в обороне. . . 99,4 91,1 91,3 95,2 102,1 101,1 91,4 65,2

В среднем  . . . 102,9 106,6 112,6 117,8 102,3 117,5 119,6 84,7

В эти годы войны весь рост промышленного производства обу
словливался именно непосредственно участвовавшими в работе на 
оборону предприятиями и производствами; наоборот, не связанные 
непосредственно с последней предприятия сократили свое производ
ство. При этом своего максимума производство достигло в 1916 г., 
когда была закончена организация работ „оборонных" отраслей 
промышленности. В соответствии с этим от 1913 к 1916 г. резко 
повысилась в общей сумме производства доля последних (в ° / 0° / о  к об 
щему итогу): (см. табл. на сл. стр.).

Все большая доля вырабатывавшейся крупной промышленностью 
продукции падала на средства истребления и предметы потребления

1 „Ф абр.-заводская промы ш ленность в 1913—1918 гг .“, стр. 39.
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Г р у п п ы
і

Число рабочих Валовая продукция

1913 г. 1916 г. 1913 г. 1916 г.

А. У частвовавш ие в обороне:

П роизводство п р едм з тов во
оруж ения ........................................... 21,0 31,2 26,0 45,6
П роизводство предм етов сна

ря ж ен и я ................................................ 2,6 3,2 2,9 3,0
П роизводство предм етов п и 

тания .................................................... 8,2 8,0 13,3 1 0 0
П роизводство тканей . . . . 54,2 46,2 48,2 34,1

И того по А . . . 86,0 88,6 90,4 92,7

Б. Н еучаствовавш ие н еп о ср ед 
ственно в обороне ........................ 14,0 11,4 9,6 7,3

армии. Особенно ярко эта картина характеризуется по данным 
о  движении числа рабочих и производства машиностроительной 
и химической промышленности (1916 г. в %°/о к 1913 г.): 1

П роизводство Число рабочих Валовая продукция

Взры вчаты х в е щ е с т в ................................................ 449 1.045
Оружия ................................................................................ 308 609
Э лектротехническое . ................................................ 181 350
П одвиж ного состава, рельс и проволочных . 

п у т е й ............................................................................ 178 216
Д убителей  и красителей ........................................... 95 211
Специальных м а ш и н ................................................ 136 143
А р м а т у р н о е ....................................................................... 123 120
Н еорган. кислот и щ елочей..................................... 140 102
М ыловарен, и ст е а р и н о в ........................................... 107 77
С п и ч е ч н о е ...................................... ................................ 92 67
С ел.-хоз. м а ш и н .............................................................. 88 48

За эти годы во много раз увеличилось производство взрывча-
тых веществ и оружия и значительно уменьшилось производство 
предметов широкого потребления. Надо иметь в виду, что этот про
цесс захватил не только крупную, но и мелкую промышленность. 
Целый ряд металлообрабатывающих, кожевенных, швейно-пошивоч
ных производств был привлечен к работе на оборону, значительно 
расширив свое производство и улучшив оборудование. В то же время 
экспортные производства и вообще несвязанные с военными зака
зами резко сократились. В годы войны и крупные и мелкие пред
приятия могли расширять свое производство только для нужд обо
роны и только на базе военных заказов. Тем с большей силой ска-

1 Там ж е.
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залось на них прекращение этих заказов. Уже начиная с 1917 г., 
а особенно со второй его половины, после неудачи июньского на
ступления, стало очевидным близкое окончание войны. Военные 
заказы начали прекращаться, и производство на оборону не замед
лило свертыванием.

Октябрьская революция национализировала крупные промы
шленные предприятия, кредитные и торговые организации. Взамен 
старых, разрушенных революцией, организационных форм на ходу 
создавались новые, принципиально от них отличные. Эта ломка ста
рого и создание нового происходила в обстановке тяжелой воору
женной борьбы с контр-революцией и интервентами, борьбы, на 
которую были отвлечены лучшие и квалифицированные рабочие. 
Источники сырья и топлива — Туркестан, Сибирь, Урал, Донбасс, 
Закавказье — были непосредственными театрами гражданской войны 
и оказались отрезанными от центральной России. Блокада внешних 
границ и портов препятствовала возможности подвоза сырья и топ
лива извне. При этих условиях промышленность неминуемо должна 
была резко сократить свое производство. В годы 1918—1921 про
мышленное производство почти прекратилось, свелось к совершенно 
ничтожным величинам. Те приблизительные исчисления, которые 
в свое время производились и в Госплане и в ЦСУ, определяли 
максимальное падение промышленного производства в 1920/21 г. 
до 15% довоенного уровня. 1 Несмотря на такое падение об'ема 
производства, производственная база крупной промышленности 
в очень небольшой своей части потерпела существенный, непопра
вимый ущерб. Основная масса предприятий не подверглась сколько- 
нибудь значительному разрушению. Поэтому когда закончилась 
гражданская война, топливная и сырьевая базы были воссоединены  
с районами перерабатывающей промышленности; транспортное сооб
щение, товарооборот, организация управления производства устано
влены— крупная промышленность получила возможность весьма 
быстрого роста об'ема производства путем простой нагрузки сущ е
ствовавшего и бездействовавшего оборудования. Такие огромные 
„восстановительные" коэфициенты роста производства и обнаружи
лись, начиная с 1922 г. Общая динамика производства крупной про
мышленности определяется следующим приблизительным исчисле
нием. 2

1 См. „Сборник статистических сведений по СССР 1918 — 1923 гг.“, стр. 168—169. 
Труды ЦСУ, т. XVIII; „Продукция и потреблени е СССР", стр. 114, Труды Госплана  
кн. 6, в. III; В. Г. Г р о м а н, „Нар. хоз. С С С Р “, стр. 47.

2 См. указанную работу, а такж е „Итоги десятилетия советской власти в ци
фрах", стр. 242; п осл едние годы —по „Контр, цифрам народного хозяйства". Эти дан
ные весьм а приблизительны . В частности, по м етоду счета они не учитывают проис
ходивш их в эти годы изменений ассортимента и качества изделий. Судя по  
всему, сравнительно с современны ми, довоенны е данны е преум еньш ены  процентов  
на 10.
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Динамика валовой продукции крупной промышленности

Г о д ы

Валовая продукция в млн. 
руб. по дов. ценам по 

, отраслям
В процентах к 1913 г. В процен

тах к пре- 

ды д. году
Произв.
средств
произв.

Произв.
предмет.
потребл.

И т о г о
Произв-
средств
произв.

Произв.
предм ет.
потребл.

И т о г о

1913 2 .5 8 2 3 .8 0 9 6.391 100 100 100

1914 2 .7 2 6 3 .7 0 3 6 .4 2 9 105,6 97,2 100,6 100,6

1915 3 .3 5 9 3 .6 9 7 7 .0 5 6 130,1 97,1 110,4 109,8
1916 4 .1 7 0 3 .2 5 0 7 .4 2 0 161,5 85,3 116,7 105,2
1917 2 .6 6 7 2 .1 1 3 4 .7 8 0 103,3 55,5 74,8 64,4
1918 980 1 .1 8 0 2 .1 6 0 38,0 31,0 33,8 45,2
1919 551 404 955 21,3 10,6 14,9 44,2
1920 396 422 818 15,3 11,1 12,8 85,7

1920/21 416 664 1 .0 8 0 16,1 17,4 16,9 132,0
1921/22 629 806 1 .4 3 5 24,4 21,2 22,5 132,9
1922/23 991 1 .135 2 .1 2 6 38,4 29,8 33,3 148,2
1923/24 1 .2 1 6 1 .3 7 0 2 .5 8 6 47,1 36,0 40,5 121,6
1924/25 1 .7 8 8 2 .1 7 2 3 .9 6 0 69,2 57,0 62,0 153,1
1925/26 2 .5 1 3 3 .9 6 0 5 .7 2 2 97,3 84,2 89,5 144,5
1926/27 3 .1 7 8 3 .5 4 5 6 .7 2 3 123,1 93,1 105,2 117,5
1927/28 3 .7 7 9 4 .3 6 4 8 .1 4 3 146,4 114,6 127,4 121,1

Военный рост производства, его падение в годы гражданской 
войны и затем бурный под'ем — этими данными характеризуется 
достаточно выпукло. Огромные темпы роста производства, которые 
имели место, начиная с 1921 г., не могли бы осуществиться, если бы 
их нельзя было достигнуть, загружая стоявш ее в бездействии обо
рудование. При этом огромный, никем в свое время непредвиден
ный рост его в 1924/25 г.,— вдвое больше предыдущих лет,— несо
мненно, был достигнут благодаря тому, что этот процесс активиза
ции оборудования удалось резко усилить и ускорить благодаря 
известным успехам в организации самого промышленного хозяйства. 
Если судить по этим данным, уж е с 1926 г. об'ем производства 
крупной промышленности превысил довоенный уровень. Можно 
было бы наметить периодизацию этого ряда: 1914—1916 гг.—период 
военного роста промышленности, 1917—1920/21 гг.— период ее упадка, 
1921/22—1925/26 гг.— период восстановления об'ема производства 
и, наконец, начало нового периода на более высоком уровне об'ема 
производства, чем начальный— 1913 г. Эти периоды статистического 
ряда грубо совпадают, конечно, с периодами этой исторической 
эпохи. Война 1914—1916 гг., переходный 1917 г., 1918—1921 гг.—годы 
гражданской войны, 1922—1925 гг.— первые годы мирного труда 
и восстановления разрушений и, наконец, первые годы развернутой 
реконструкции производственной базы промышленности. Однако,
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Производство главнейших продуктов в крупной (цен-

П р о д у к т ы

А. Средства производства

1. Топливо
1. Каменный у г о л ь ....................

2. Н е ф т ь ...........................................

3. Т о р ф ................................................
4. Д р о в а ..............................................

II. Руда
5. Ж елезная  р у д а ........................

III. Металл
6. Ч у г у н ...............................................

7. С тал ь ................................................

8. П р о к а т ...........................................

9. М едь (ш т ы к о в а я )...................

IV. Машины и оборудование
10. П а р о в о зы ......................................

11. Д ви гатели  внутр. сгорания .

12. С ел.-хоз. м а ш и н ы ...................

V. Строит, материалы
13. Ц е м е н т ...........................................

14. К и р п и ч ...........................................

15. П илены е материалы  . . .

VI. Химия
16. С о д а ..........................................   .

17. С у п е р ф о с ф а т .............................

18. К и с л о т ы ...........................• . .

Б. Предметы потребления
19. Хлопч.-бум. п р я ж а ...................

20. Хлопч.-бум. ткань (сур.) . .

21. Ш ерстяная п р я ж а ...................

22. „ ткань . . . . . .

23. Льняная п р я ж а ........................

24. и т к а н ь ........................

25. Г а л о ш и ...........................................

26. Сахарны й п е с о к ........................

27. С о л ь ...............................................

28. Спички . . . . • ...................

Единица

счета

В ойна

19
13

 
г.

19
14

 
г.

19
15

 
г.

19
16

 
г. 1917 г.

тыс. тонн 28870 31915 31430 34514 31145

у у  у у
9543 9024 9324 9876 8711

уу » 1550 1753 1550 1425 1275

млн. куб. метр. 70,0 69,0 67,0 69,0 60,0

тыс. тонн 9214 6540 5250 6645 4954

тыс тонн 4207 4082 3685 3814 3023

4247 4400 4106 4274 3080п »»
3509 3582 3257 3372 2444• »

УУ УУ 32 31 26 24 18

млн. руб. по до- 14,2 ? ? ? 6,3
воен. цок.
1000 НР 26,5 ? ? ? ?

млн. руб. по до- 67,0 ? ? ? 6,4
воѳн. цен.

тыс. бочек 12340 12050 9220 7900 5880

млн. штук 2144 2354 1374 922 674

тыс. куб. метр. 11129 11875 10061 7657 5580

тыс. тонн 154 ? ? ? 36

УУ УУ 55 ? ? ? 12

УУ  » 150 ? ? ? 192

тыс. тонн 271 270 298 298 210

млн. метр (1625) (1625) (1795) (1795) (1265)

ты с. тонн 46 45 47 44 32

млн. метр (89) (87) (89) (87) (68)

тыс. тонн (65) (82) (86) (75) 52

млн. кв. метр. (173) (219) (230) (200) (139)

млн. пар 28 23 24 20 17

тыс. тонн 960 1287 1621 1496 915

» УУ 1978 1933 2003 2602 1804

тыс. ящиков 3757 4092 2940 2900 2279
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зовой) промышленности СССР (1 9 1 3 — 1928  гг.)

I период револю ции — 
граж данская война

19
21

 
г.

II пери од— восстано
вительный

XIII п е р и о д - р е 
конструкция

19
18

 
г. С

О)*—>

С
оСЯО)г» 19
22

 
г.

19
22

/2
3 ■фсч

ю  о, с* ,—'

юсм
иосчо>г— 19

25
/2

6

19
26

/2
7

19
27

/2
8

12958 9238 8483 9823 10375 11467 16189 16613 25586 32180 36130
3638 4437 3837 4031 4912 5297 6065 7185 8525 10437 11600
1088 1188 1509 2385 2250 2583 3133 3430 4260 6080 6910
43,7 40,8 94,3 89,6 55,0 54,6 53,7 43,4 50,5 60,4 51,3

772 183 164 129 245 481 1043 2084 3318 4802 5800

515 113 115 116 188 300 661 1192 2203 2964 3328
402 199 162 182 (330) 615 993 1868 2900 3629 4175
357 179 147 180 (270) 474 690 1418 2255 2752 3194

4 — — — 1 2 3 8 12 22 27

2,5 1,5 1,8 1,6 (2,0) 2,5 7,8 6,5 12,0 22,0 32,0
12,5 6,3 1,9 5,3 (8,0) 13,9 17,4 35,0 63,7 82,4 106,9

4,2 2,8 3,1 (5,0) (8,4) 11,8 16,4 40,0 70,0 99,0 125,0

1120 40 120 385 860 1390 2250 4454 8500 10068 11900
315 189 190 94 130 216 304 474 918 1398 1785

2755 2008 1485 (1710) 3057 4670 5725 8524 9942 15778 —

86 49 27 11 49 63 106 134 180 222 (270)
29 16 9 5 8 16 28 54 92 96 159

201 114 63 38 50 76 133 176 і 236 313 (465)

118 19 15 22 72 75 112 189 243 284 330

(979) (161) (126) 105 349 667 930 1631 2209 2834 3100
25 10 8 7 14 16 20 29 36 44 54

(48) (17) (14 9 21 27 35 55 70 80 97
28 15 10 8 21 34 45 48 68 67 _

(75) (42) (27) 20 81 80 119 135 176 — 188
6 3 — 1 9 10 6 16 25 30 37

335 79 90 50 186 196 374 466 1076 I 873 1342
1320 610 765 983 743 1173 1243 1331 1537 2061 2223
1019 1008 633 782 899 1399 1923 і 3190 4035; 4254 5500
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.нельзя рассматривать эти периоды слишком схематично. Эти общие 
данные не вскрывают ещ е тех качественных изменений, которые 
совершались в народном хозяйстве одновременно и на общем фоне 
этих суммарных сдвигов. Военный рост промышленного производ
ства был в то ж е время связан с его сокращением в ряде отраслей; 
развертывание одних из них шло одновременно со свертыванием дру
гих. Если бы „восстановительный" рост производства после его 
падения об'яснялся только одним увеличением нагрузки сущ ество
вавших предприятий, без изменений в организации самой производ
ственной базы, этот процесс восстановления об'ема производства 
был бы процессом восстановления и его структуры. Однако, это-то  
условие и не имело места. Каким бы своеобразием ни отличалась 
экономика отошедших от императорской России после войны госу
дарств,— в частности, Польши,— от остальной части страны, но до 
войны это был единый хозяйственный организм, с одной внешней 
границей, единым таможенным тарифом, валютой и т. д. Внутри 
этой хозяйственной системы существовало определенное размещение 
и промышленности. Потери последней в результате распада старой 
России были весьма чувствительны, в особенности по некоторым 
производствам. По данным обследования 1912 г. (в обработке ЦСУ) 
потери промышленности, в связи с образованием лимитрофных госу
дарств, определяются следующим образом: 1

Число рабочих и продукция крупной промышленности России в 1912  г.

Отрасли промышл.

Рабочих (тыс. чел ) В аловая продук
ция (млн. руб.)

Отошло
в % %

С
С

С
Р

П
ро

ч.
те

рр
ит

.

В
с

е
г

о

С
С

С
Р

' П
ро

ч.
те

рр
ит

.

В
с

е
г

о

Р
аб

оч
и

х!

В
ал

ов
.

п
ро

ду
к


ци

и

В с е г о .................................................... 408 2 .3 2 5 6 .0 5 9 1 .3 8 3 7 .4 4 2 17,3 18,6

В том числе:

Ш ерст. пром ....................................... 80 63 143 345 297 642 44,4 46,2

К ож евен. „ .................................. 28 8 36 76 45 121 23,4 36,9

Б ум аж н. „ .................................. 33 11 44 61 33 94 24,7 35,0

Пенька и джут, пром................... 15 10 25 29 14 43 40,0 33,4

Обраб. д е р е в а ................................. 78 23 101 163 53 216 22,7 24,4

Химпромышл...................................... 51 14 65 223 64 287 22,2 22,5

Д обы ч а и обраб. минералов. • 138 37 175 133 37 170 20,8 20,3

Хлопч.-бум, промышл................... 430 80 510 1 .3 8 9 364 1 .7 5 3 16,5 20,3

Металлич. „ . . . . 339 87 426 1 .1 3 8 258 1 .3 9 6 19,3 18,5

Горная и горнозавод. пром. . 388 24 412 716 36 752 5,9 4,8

1 „Продукция ф абрично-заводской пром ы ш ленности за  1912, 1920 и 1921 гг.", 
стр. IX, Труды ЦСУ, т. X, в. 2.
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С отошедшими территориями страна потеряла высококвалифи
цированную часть обрабатывающей промышленности в шерстяном, 
мебельном, обувном, бумажном, химическом производствах. В по
давляющей части эти предприятия работали на сырье, подвозившемся 
из районов, оставшихся в СССР. Выпадение этих производств не 
может не ощущаться достаточно болезненно во всем народном хо
зяйстве Союза.

С другой стороны, выше были отмечены те усилия в организа
ции производственной базы ряда отраслей производств, в том числе 
и таких, которые понесли значительный ущерб с отходом части 
территории, во время войны. В эти годы была укреплена производ
ственная база отраслей квалифицированной переработки и, несо
мненно, чрезвычайно пострадала хищнически эксплоатировавшаяся 
топливная и сырьевая.

Наконец, выше были характеризованы и те реконструкционные 
процессы, которые имели место уж е в первые годы восстановления 
производства в организации всей производственной базы промышлен
ности. Начиная ж е с 1924 г., эти процессы были чрезвычайно уси
лены капитальными работами. Реконструкция производственной базы  
должна была технически обусловить и реконструкцию производства. 
Социальная же революция, изменившая условия потребления и рас
пределения внутри страны, условия связей с внешним миром, требо
вала этой реконструкции тем решительнее, чем энергичнее она 
развертывалась. Отражения этих процессов реорганизации произ
водственного скелета промышленности можно видеть уж е и по при
веденным выше общим данным: огромный рост производства средств  
производства во время войны, его гораздо более высокий (сравни
тельно с довоенным) современный уровень, несомненно, связаны 
именно с этими процессами. Но наиболее правильно и удобно про
следить реконструкцию производства по данным о движении произ
водства конкретных фабрикатов (см. табл. на стр. 175).

В этих частных, но конкретных показателях не трудно заметить 
ту же периодизацию, что и в приведенных выше общих данных. 
Однако, анализируя их, можно вскрыть и ряд чрезвычайно важных 
структурных особенностей. П режде всего, обращ ает на себя внима
ние то обстоятельство, что несмотря на отмеченный выше, весьма 
значительный рост машиностроения и металлообработки в годы войны, 
ни металлургия, ни тем более рудная промышленность не обнаружи
вали сколько-нибудь значительного прироста производства. С другой 
стороны, и рост добычи топлива был весьма умеренным и не мог 
удовлетворить колоссальный на него спрос. Уже в первые годы 
войны, поэтому, обнаружился недостаток этих двух основных пред
метов производственного потребления.

Не было ни одного производства, которое не испытало бы 
резкого сокращения, начиная с 1918 г., но степень падения была 
далеко не одинаковой во всех случаях. Наименьшим это сокращение

„Плановое хозяйство14 № б 12
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производства было в торфе, наибольшим—в рудной, металлической, 
машиностроении, производстве галош. Эти особенности связаны 
с целым рядом обстоятельств. Кризис топлива в центральной России, 
в связи с ее изоляцией от угольных районов, заставил обратить 
усиленное внимание на эксплоатацию местных видов топлива и, в пер
вую очередь, торфа.

Поэтому ещ е в 1919 г., когда производство остальных отраслей 
промышленности продолжало сокращаться, добыча торфа начала 
увеличиваться и в дальнейшем продолжала неизменно расти. Наобо
рот, на территории железорудных и железоделательных районов 
(Урал, Кривой Рог) развертывалась гражданская война. Если произ 
водственная база этих отраслей и не пострадала, то текущ ее произ
водство, разумеется, в таких условиях не могло не притти в упадок. 
Точно также отсутствие импорта сырья (каучук) явилось причиной 
почти полной приостановки резинового производства. Не может 
подлежать сомнению, что кризис топлива и сырья, явившись непо
средственным следствием гражданской войны, был Основной причи
ной этого повсеместного и всеобщ его паралича производства, даж е  
и тех производств, которые сосредоточены на менее всего подверг
шейся опустошениям гражданской войны территории (текстильная, 
машиностроительная отрасли). Именно поэтому процесс восстано
вления производства начался с топлива.

Одновременно, уж е в 1921 г., обнаружили первые признаки 
роста производства металлургия и те предметы потребления, кото
рые меньше других зависели от сырья (хлопчатобумажное, сахарное, 
спичечное). Добыча предмета первейшей необходимости — соли — 
начала расти ещ е раньше, в 1920 г. Чем настоятельнее была не
обходимость в производстве того или иного продукта с точки зрения 
удовлетворения потребностей в нем всего народного хозяйства, тем 
(при прочих равных условиях) раньше начинался процесс восста
новления его производства. С другой стороны, отсутствие сырья 
было таким абсолютным лимитом, который значительно задержал  
рост производства некоторых продуктов (резиновое, шерстяное). 
Легко заметить, что чем более резким было падение производства 
тех или иных продуктов, тем рост его в период восстановления был 
более бурным. Это и вполне понятно. При условии, что основным 
фактором роста производства в этот период было увеличение на
грузки, — тем большие возможности в этом направлении имелись, 
чем эта нагрузка была меньше. Наоборот, по мере ее роста и умень
шения остатка неиспользованного оборудования, темп роста произ
водства естественно должен был замедляться. Такого типа кривая 
развития производства явилась неизбежным следствием того, что 
падение производства в годы гражданской войны, как это неодно
кратно выше подчеркивалось, было следствием не разрушений фаб
рик и заводов, а преимущественно функционального расстройства 
процессов производства и обращения.
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Общий уровень промышленного производства достиг довоен
ных размеров в 1926/27 г. Однако, к этому же времени целый ряд про
изводств еще отставал, а другие оставили его далеко позади. О т
части в результате тех преобразований, которые были произведены  
во время войны, а главным образом, вследствие осуществления за  
последние годы значительных капитальных затрат, чрезвычайно уси
лились отрасли квалифицированной переработки и, прежде всего, 
машиностроение, электротехническая и химическая промышленность. 
Производство этих отраслей в три — четыре раза превышает довоен
ное и продолжает расти. Точно также ряд отраслей легкой ин
дустрии оставил далеко позади довоенный уровень производства. 
В особенности это относится к кожевенно-обувной, швейной, льня
ной отраслям промышленности. Этот рост производства перерабаты
вающих отраслей промышленности, естественно, чрезвычайно усилил 
потребление сырья и топлива. В особенности, огромный рост машино
строения и металлообрабатывающей промышленности соответственно 
повысил требования народного хозяйства в металле. М ежду тем, до
быча руд и выплавка черных и цветных металлов продолжает оста
ваться ещ е много ниже довоенного. И до войны недостаток металла 
ощущался весьма тяжело народным хозяйством. В настоящее время 
он относительно и абсолютно усилился. Если последние годы этот  
недостаток металла и не ощущался столь болезненно народным хо
зяйством, как можно было этого ожидать, то только вследствие на
личия в стране сравнительно значительных запасов лома. Между 
тем, ближайшие годы развернутой реконструкции производственной 
базы будут годами все возрастающей потребности страны в ме
талле; слабость металлической базы может оказаться одним из наи
более серьезных препятствий для развертывания этого процесса.

горнорудная промышленность всегда была одной из наиболее 
слабо развитых и организованных отраслей дореволюционной России. 
В настоящ ее ж е время те потери, которые понесло это производство 
во время гражданской войны, далеко ещ е не ликвидированы. Не
смотря на возрастающ ую потребность, железнорудная и медная 
промышленность ещ е значительно отстали от довоенного уровня 
добычи. Добыча прочих цветных металлов и нерудных ископаемых 
значительно возросла, и здесь можно констатировать несомненные 
успехи в развертывании совершенно новых производств и значитель
ном увеличении добычи ряда ископаемых. Однако, самые размеры  
добычи, сравнительно с той нуждой, которую ощущает в этих про
дуктах все народное хозяйство, крайне незначительны. Форсирова
ние ж е их добычи связано с производством горных разведок и изы
сканий, требует времени и труда. И в ближайшие годы, очевидно, 
горнорудная промышленность будет одним из наиболее слабых мест 
советской промышленности.

Общий под'ем хозяйственной жизни страны пред'явил повы
шенные требования к снабжению топливом. Затруднения в топливо-

12*
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снабжении страны, имевшие место и до войны, предвоенный топлив
ный кризис, перешедший с войной в топливный голод, полное отсут
ствие топлива в годы гражданской войны — совершенно исказили 
структуру топливного баланса страны. В последние годы, с ростом 
добычи минерального топлива, топливный режим значительно улуч
шился: могут быть отмечены положительные тенденции минерали
зации его, большей эксплоатации новых районов, замены невозоб
новляемых источников энергии возобновляемыми. Однако, рост 
топливоемких производств обрабатывающей промышленности, транс
портного грузооборота и т. д. пред'явил такие огромные требо
вания к топливоснабжению, что, несмотря на огромный рост добычи, 
топливный баланс страны продолжает быть напряженным (в млн. 
тонн условного топлива):

Г о д ы
Валовая

добы ча

П отребл. ин
дустрии, 

транспорта  
и т. д.

Зап асы  к 

концу года

Запасы  в м есяцах го д о 
вого расхода

Д ей ств и 
тельны е

Норматив
ные

1923/24 32,0 28,2 18,9 7,0 6,0

1924/25 34,8 32,4 16,9 5,9 6,0

1925/26 44,4 44,5 17,0 4,6 5,9

1926/27 55,6 49,9 22,7 4,9 5,8

1927/28 58,0 56,4 24,3 5,08 5,7

Запасы топлива в стране все ещ е ниже нормы.
На ряду с ростом потребления топлива, в связи с ростом работы  

различных отраслей народного хозяйства, не последнюю роль иг
раю т и повышенные нормы его расходования вследствие отмечен
ного выше крайне неудовлетворительного состояния всего паро
теплового, в частности, котлового хозяйства. Рационализация то
пливного режима страны находится в прямой зависимости от 
реконструкции этого элемента промышленного хозяйства. Электри
фикация промышленности, сделавшая за последние годы столь зн а
чительные успехи, является одним из основных методов этой ре
конструкции и уж е в настоящее время является одним из сущ е
ственнейших факторов ослабления топливного напряжения.

Создание и расширение за последние годы сети фабрично-за
водских и районных электрических станций позволило чрезвычайно 
увеличить производство электрической энергии. (См. табл. на сл. стр.).

Не может подлежать сомнению, что электрификация значи
тельно смягчила, особенно в последние годы, топливное напряжение 
в стране. В отдельных случаях создание новых станций и расшире
ние старых сыграло совершенно исключительную роль для развер-
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Производство электроэнергии в СССР (млн. квтч.)

Г о д ы В сего

В том числе В о/0в/0 к 1913 году

Ф абр.-аав.

станции
Р айонны е В сего

В том числе

Фабричн.
станц. Районны е

1913 1 .9 4 5 1 .2 5 5 690 100 100 100

1925/26 3 .2 5 0 1 .6 6 0 1 .1 1 0 167,1 132,3 160,9

1926/27 3 .9 2 0 1 .9 2 0 1 .4 3 0 201,5 153,0 207,2

1927/28 5 .1 4 0 2 .6 0 0 1 .3 7 0 264,3 207,2 271,0

тывания реконструкции промышленности. Без Волховской гидростан
ции не могло бы быть осуществлено развертывание ленинградской 
промышленности; без Ш атурской и МОГЭС — московской; и основ
ной процесс реконструкции бакинской нефтяной промышленности — 
механизация и герметизация всех процессов добычи нефти—не мог бы 
быть осуществлен без имевшего место значительного расширения 
мощности Бакинской станции. Таких примеров можно было бы при
вести очень много.

Несмотря на совершенно исключительный рост производства 
машиностроительной промышленности, в частности, сложных и точ
ных машин,— их внутреннее производство не покрывает еще по
требности в них реконструирующегося народного хозяйства. Весьма 
приблизительные расчеты ВСНХ определяют движение импорта и 
внутреннего производства оборудования промышленности следующим 
образом (млн. руб.):

Г о д ы
Внутр.

произвол.

Импорт
В се сн аб

ж ение

Импорт

в °/о% к 
снабж ению

В есь
В том числе  

освоено

1925/26 ок. 250 93 80 ок. 345 27

1926/27 315 145 120 „ 460 31

1927/28 417 225 175 „ 640 35

Несмотря на огромный рост машиностроения, развертывающийся 
процесс реконструкции пред‘являет такие повышенные требования 
к снабжению  оборудованием промышленности, что ввоз оборудова
ния извне приходится увеличивать в еще большей степени. Однако, 
Доля импортного оборудования в общем снабжении им промышлен
ности в настоящ ее время вдвое меньше, чем была до войны, хотя 
самый его размер не меньше. Созданная за эти годы машинострои
тельная промышленность является, таким образом, основным уело-
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вием, позволяющим вести переоборудование производственного ске
лета промышленности такими значительными темпами, как это имело 
место в последние годы.

В области сельскохозяйственного машиностроения путем пол
ной реконструкции ряда заводов достигнуты огромные успехи. С каж
дым годом расширяется производство не только простых, но и 
сложных машин и тракторов.

Виды машин 1925/26 1926/27 1927/28
Плуги (тыс. штук) . . . . 582 953 1 .1 3 0
Сеялки „ „ ................... 59 57 40
Уборочн. машин (тыс. штук) 106 168 237
Тракторы (штук) . . . . 878 993 1 .4 0 0

Несмотря на такой значительный рост производства сел.-хоз. 
машин,— в несколько раз превышающий довоенный,— потребность 
страны в них растет, и до сих пор небольшую ее часть приходится 
покрывать ввозом (в млн. руб. по довоенным прейс-курантным ценам).

Годы

1913 
1927/28

Крупнейшие, наконец, успехи достигнуты в развертывании 
электротехнической и химической промышленности. Эти производ
ства наново созданы и получили огромное, до войны совершенно 
невиданное развитие.

Таким образом, в развертывании производства средств произ
водства, в частности, орудий производства, достигнуты огромные 
успехи. Современная советская промышленность в этих ее отраслях 
оставила далеко позади довоенные масштабы производства. Однако, 
именно эти отрасли были наименее развиты в дореволюционной 
России; потребность индустриализирующегося народного хозяйства 
в их изделиях чрезвычайно велика и все возрастает. Поэтому надо 
признать эти несомненные достижения относительно ещ е далеко 
недостаточными. В то ж е время надо подчеркнуть факт значитель
ного отставания в развертывании горной, металлической и топливной 
базы Союза, не обеспечивающих даж е такого развития перераба
тывающих отраслей производства.

Производство предметов широкого потребления за последние 
годы получило большое развитие и в общем оно значительно выше, 
чем было до войны. Однако, сильный рост численности населения 
умеряет достигнутые в этом отношении успехи.

По самому методу эти данные не учитывают и изменения ас
сортимента и качества изделий. В особенности это относится к про
изводству хлопчатобумажных тканей: в то время как современное 
производство пряжи всего на 22°/0 выше довоенного, производство 
тканей почти вдвое выше; иначе говоря, на метр ткани в настоящее

Внутр. Импорт в
произв. Импорт В сего  °/о% ко всему

снабж ению
67.0 41,0 103,0 62,0

125.0 5,8 130,8 4,4

На рубеже 1 8 3

Годы
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1913 11,6 1,24 0,64 0,2 9 ,2 1 ’ 14,2 100 100 100 100 100

Ооп

1924/25 11,6 0,96 0,39 0,11 3,3 9,5 100 77,4 60,0 55,0 35,8 66,9

1925/26 15,4 1,11 0,46 0,17 7,40 10,7 132,7 89,5 71,9 85,0 80,3 75,8

1926/27 19,3 1,19 0,57 0,20 5,99 14,0 166,4 96,0 89,1 100,0 65,0 98,6

1927/28 20,6 1,10 0,64 0,25 8,90 14,9 177,6 88,7 100,0 125,0 96,6 104,9

время вырабатывается пряжи на 36°/0 меньше. Такое изменение 
ассортимента и качества изделий, разумеется, делает эти данные 
сопоставимыми лишь с оговорками.

Помимо этого надо учесть, что по целому ряду товаров до 
войны имел место значительный импорт как из отошедших обла
стей, так и из-за границы. В частности, снабжение территории 
Сою за шерстяными тканями в большой мере совершалось за счет 
ввоза их из Польши. Наконец, надо учесть, что и мелкая промыш- 
ность в настоящ ее время в ряде производств не достигла ещ е до
военных размеров. Между тем, роль ее в снабжении населения пред 
метами потребления отнюдь не маловажна. Таким образом, среднее 
душевое снабжение страны этими промышленными товарами в на 
стоящее время вряд ли на много выше довоенного. Разумеется, это  
ещ е не означает, что и душевое потребление рабочих и крестьян 
также не выше довоенного. Выпадение потребления буржуазии, 
резкое сокращение потребления более имущих слоев города осво
бодили значительное число товаров. Этому вопросу должно быть
уделено специальное внимание.

В результате всех этих обстоятельств современная структура 
промышленности резко отличается от довоенной (см. табл. на стр. 1840

Сравнительно с довоенной структурой производства крупной 
промышленности резко возросло значение производства средств 
производства, отраслей по добыче и обработке промышленного сырья 
и отраслей квалифицированной переработки. При этом, на протя
жении всех последних лет тенденция к росту значения этих отра
слей в общем промышленном производстве не только не ослабевает, 
но усиливается от года к году. Это изменение структуры промыш
ленного производства является основным следствием и в то ж е  
время фактором происходящего в стране процесса ее индустриали
зации. В этом процессе получили наибольшее усиление именно те  
производства, которые были наиболее слабыми в довоенной России. 
Развитие этих производств требует форсированного развертывания

1 П роизводство 1914 г.
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Структура крупной промышленности СССР

продукц. Чистая продукция 
). по дов.
нам в млн. руб.

В °/о°/о к и т о г у

Г р у п п ы  о т р а с л е й (тыс. чел.)
в млн. ру( 

це Число рабочих Валова я прод. Чистая
продукц.

1913 1926 27 ] 1913 1926/27 1913 1926/27 1913 1926 27 1913 1926 27 1913 1926/27

А. По назначен, продук.

I. , П роизв. средств произ
водства . . . . • . . . . 1 .347 1 .3 7 0 2 .5 4 0 3 .0 3 6 1 .2 7 5 1 .5 3 0

1

51,7 55,6 39,8 45,2 50,7 56,1

Орудий произв............................. 295 341 580 679 300 350 11,3 13,9 9,1 10,1 12,0 12,8

Топлива ........................................... 245 342 572 725 375 475 10,5 13,9 9.0 10,8 14,9 17,4

Прочих ........................................... 777 687 1 .3 8 8 1 .6 3 2 600 705 29,8 27,8 21,7 24,3 23,7 25,9

И. Произв. предм. потребл. . 1 .260 1 .0 9 8 3.851 3 .6 8 6 1 .2 3 5 1 .1 9 5 48,3 44,4 60,2 54,8 49,3 43,9

О деж ды  и обуви ................... 743 796 1 .8 4 3 1 .8 8 4 575 580 28,4 32,2 28,8 28,0 22,9 21,3

П и тан и я ........................................... 398 185 1 .6 6 2 1.401 480 405 15,3 7,5 26,0 20,8 19,2 14,9

Прочих ........................................... 119 116 346 401 180 210 4,6 4,7 5,4 6,0 7,2 7,7

Б. По техническ. признаку 

1. Д обы в, промышл...................... 642 779 1 .2 1 9 1 .3 7 0 750 856 24,6 31,3 19,0 20,4 29,9 31,4

II. О брабат. „ ................... 1 .9 6 5 1 .6 9 5 5 .1 7 2 5 ,3 5 2 1 .7 6 0 1 .8 3 0 75,4 68,7 81,0 79,6 70,1 68,6

С ел.-хоз. с ы р ь е ........................ 1 .2 7 6 1 .1 1 2 3.961 3 .7 5 0 1 .1 9 0 1 .1 0 5 48,9 45,1 62,0 55,8 47,4 40,6

Промышл. „ ........................ 689 583 1.211 1 .6 0 2 570 765 26,5 23,6 19,0 23,8 22,7 28,0

Вся промышл.................................... 2 .6 0 7 2 .4 6 8 6.391 6 .7 2 2 2 .5 1 0 2 .7 2 5 100 100 100 100 100 100
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сырьевой и топливной базы промышленности. Между тем, достиг
нутые до сих пор успехи еще недостаточны, и одной из основных 
задач ближайших лет является — преодоление этого слабого звена 
советской промышленности.

2. М елкая промыш ленность

Промышленное производство страны не исчерпывается пред
приятиями так называемой „цензовой", крупной промышленности. 
Помимо этих предприятий, достаточно крупных, чтобы обладать 
определенными регистрационными признаками, существует огромное 
количество более мелких, такими признаками не обладающих и по
этому остающихся за полем наблюдения. Это разделение всей массы 
промышленных предприятий на „крупные" и „мелкие" совершенно 
условно; критерием для отнесения того или иного предприятия к од
ной из этих категорий является наличие или отсутствие формальных 
внешних признаков (число занятых лиц, размер производства, нали
чие двигателя и т. д.): обладающие этим регистрационным цензом 
предприятия являются „крупными", не обладающие — „мелкими". 
Условность, искусственность такого разделения совершенно очевидна. 
Ограниченная, с одной стороны, формальным понятием крупной 
цензовой промышленности, а с другой—домашним производством для 
собственных нужд,— „мелкая" промышленность является конгломе
ратом самых разнообразных по социальной, экономической и техни
ческой структуре предприятий, самых различных форм производства. 
От мельчайших ремесленных заведений до сравнительно значитель
ных капиталистических предприятий со всей гаммой промежуточных 
форм,—все это объединяется в понятии „мелкой" промышленности; 
ненаучность, условность, искусственность его бесспорна, но в данном 
случае, как и весьма часто, требования научного анализа находятся 
в противоречии со статистической практикой. Большая часть тех упре
ков и уничтожающей критики, которые были В. И. Лениным сделаны 
земским исследователям „кустарной“ промышленности 30 лет тому 
н азад1, могли бы быть ныне повторены и по адрессу современной 
промышленной статистики; успехи последней в исследовании „мелкой" 
промышленности ещ е весьма скромны. Между тем, не приходится 
недооценивать хотя и падающей, но все же пока еще сущ ествен
ной роли и значения во всей системе народного хозяйства про
мышленных предприятий и промысловой деятельности, которые 
скрываются за понятием мелкой промышленности.

Приблизительное исчисление определяет следующим образом  
число занятых лиц и об'ем производства мелкой промышленности 
в довоенной России (для 1913 г.).2

1 В . И. Л е н и н ,  „К устарная перепись в 1894/95 г. в Пермской губ.", Собр. соч.„
И я .  _  « С і Ш Ѵ ш к . ,

, стр. 218. ЗУ
2 В се приводимые ниже данны е заимствованы из печатаю щ ейся моей работы  

в общ ем коллективном исследовании „Динамика российской и советской промы ш лен
ности за  40 лет".
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Численность занятых лиц и продукция мелкой промышленности России до войны (вероятное
исчисление)

Число заняты х  
лиц (в ты сячах)

Сумма валовой  
продукц. (млн. р.)

Условно-чистая  
продукция (млн.р.)
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•Н
Я к я о Xи С
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А. СССР

Обработка минеральных  
в е щ е с т в ............................. 79 110 189 26 14 40 24 7 31

О бработка дер ева  . . . 189 800 989 101 89 190 63 51 114

металл . . • 165 280 445 79 98 177 54 53 107

п живот, п р о д .. 38 100 138 13 50 63 7 18 25

»> пищ евые и 
вкусов, вещ. . 105 500 605 76 801 877 41 64 105

волоки. „ • 21 700 721 12 79 91 8 32 40

О деж да и туалет . . . 664 970 1 .6 3 4 329 241 570 210 63 273

Прочие . 59 40 99 19 10 29 18 5 23

И того . . . 1 .3 2 0 3 .5 0 0 4 .8 2 0 655 1 .3 8 2 2 037 425 293 718

Империя 4 .4 5 0 6 .0 1 0 775 1 .6 6 0 2 .3 7 5 500 373 873

Таким образом, до войны во всевозможных формах и видах 
мелких предприятий занято было на территории Союза до 4,8 млн. 
чел., перерабатывавших более чем на 2 мрд. руб. различных про
дуктов и производивших более 700 млн. руб. чистой продукции. При 
этом в городских предприятиях было занято всего немногим больше 
1/4 общего числа занятых лиц, но производили они около бО°/о всех 
ценностей. Это об'ясняется тем, что в городах были сосредото
чены по преимуществу квалифицированные ремесла, с высокой про
изводительностью труда и с сезоном работ в круглый год, в то 
время как в деревнях — неквалифицированные промысла всего с 
двадцатипятинедельным сезоном работ. В четырех группах произ
водств — по обработке дерева, металла, пищевых и вкусовых ве
ществ и одежды и туалета была сосредоточена основная масса 
производителей и в них же производилась большая часть ценностей. 
Производства по переработке сырья сел.-хоз. происхождения и вы
работке предметов широкого потребления являлись, таким образом, 
преобладающими.

Валовые суммы производства и числа занятых лиц в этих „мел
ких" предприятиях, как видим, были и сами по себе весьма значи
тельны, но в сопоставлі ' с соответствующими данными по 
„крупной" промышленности они приобретают особую  значимость 
(продукция в млн. руб. за 1913 г., на территории Союза):
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О т р а с л и

В аловая про
дукция Условно чистая „М елкое" произ

водство В °, о°/о
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. По вало

вой прод.

По

чистой

Вся промы ш леннность . 6.391 2 .0 3 7 8 .4 2 8 2 .760 720 3 .4 8 0 24,9 20,7

В том числе:

Обраб. минер, вещ еств . 148 40 188 97 31 128 2 1 , 2 24,2
„ дер ев а  ................... 189 190 379 77 114 191 50,2 59,7

. „ металла ................... 580 177 757 312 107 419 23,3 25,6
„ пищевых и вкусо

вых вещ еств . . 1.761 877 2 .6 3 8 580 105 685 33,3 15,3
О деж да и туалет . . , 47 570 617 24 273 297 92,4 91,7

„Мелкие" предприятия производили до 20 — 25%  всей промы
шленной продукции страны. При этом в производствах по обработке 
дерева сумма их продукции превышала производство „крупной" про
мышленности, а в производстве одежды и туалета последняя почти 
не участвовала. Огромная сфера производства предметов непосред
ственного потребления населения, предметов домашнего обихода, 
всевозможного мелкого инвентаря и инструментов в подавляющей 
своей части обслуживалась именно „мелким" производством.

Как выше было указано, понятием мелкой промышленности 
об'единяются самые различные формы производства. Нет никаких 
данных, которые позволили бы определить экономическую структуру 
мелкой промышленности до войны. Частичной иллюстрацией лишь 
могут служить известные замечания В. И. Ленина по поводу мате
риалов кустарной переписи в Пермской губ.; эти материалы позволили
В. И. Ленину сделать заключение, что под так называемой „кустар
ной" промышленностью понимались „самые разнообразные формы 
промышленности, мы вправе даж е сказать: почти все формы, какие 
только знает наука"...1

Перепись населения 1897 г. в сопоставлении с данными налого
вой статистики позволила С. Г. Струмилину составить таблицу, являю
щуюся массовой иллюстрацией этого утверждения. 2

Такии образом, и сравнительно крупные предприятия, применя
ющие наемный труд в значительных масштабах, и мельчайшие за 
ведения и даж е единоличные промышленники, только часть времени 
в году занятые промысловой деятельностью, — об'единяются в этом 
понятии „мелкой" промышленности. При этом, если в предприятиях 
с наемным трудом было занято по этим данным лишь 23% всего 
числа занятых в мелкой промышленности лиц, то ими производилось

1 „ К у ст а р н а я  п е р е п и с ь  1 8 9 4 /9 5  г. в П е р м с к о й  г у б .“, С о б р . с о ч . т . II.
2 „ П л а н . Х о з." , №  1 , 1 92 5  г., стр . 1 0 4  и с л е д .
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Группы предприятий
Число

Ч исло заняты х  
(в тыс.)

лиц

предпри
ятий. По

найму
Хо
зяев

Пом.
член.

семьи

I
В сего °  5

а  к

1.

А. Применяющие наемный труд 

С числом рабочих 10—16 . . . . 1 2 .8 7 5 161 12 8 181 4,5

2. „ „ я 5 —9 . . . . 2 3 .3 9 4 140 22 15 177 4,4

3. „ „ „ 2 4 . . . . 6 0 .215 150 60 40 250 6,2

4. „ 1 наемным рабочим . . • . . . 120 .430 120 120 81 321 7,9

В сего по А .  . . 216 .914 571 214 144 929 23,0

1.

Б. Без наемных рабочих 

По основн. за н я т и ю ............................. 1 .0 8 4 .0 0 0 1 .0 8 4 726 1 .8 1 0 44,5
2. „ подсобному за н я т и ю ................... 1 .3 2 5 .0 0 0 — 1 .3 2 5 — 1.325 32 5

И того по Б . . . 2 .4 0 9 .0 0 0 — 2 .4 0 9 726 3 .135 77,0

Итого по А +  Б  . . . 2 .6 2 5 .9 1 4 571 2 .6 2 3 870 4.064 100

не менее половины всей продукции, а наиболее крупными из них, — 
с числом рабочих более 10,—до 14% -1 Разумеется, размер предприя
тий, даж е с выделением наемных рабочих, не является сколько-ни
будь достаточным критерием для дифференцированной их классифи
кации по экономическим формам. Но, во всяком случае, даж е эта 
крайне несовершенная их классификация позволяет сделать заме
чание, что в „мелкой" промышленности довоенной России имелось 
значительное количество относительно крупных капиталистических 
предприятий, производивших значительные массы товаров. Однако, 
и мельчайшие предприятия, как видим, применявшие наемный труд  
в весьма ограниченных размерах или даж е вовсе его не применявшие, 
одиночки, работающие не полный год, а часто даж е меньшую его  
часть — были также втянуты в орбиту капиталистического хозяйства. 
Тысячью нитей, сложной системой экономических, социальных и 
технических отношений мелкие предприятия и „самостоятельные" 
товаропроизводители были связаны и с крупной промышленностью  
и с торговым капиталом. В форме ли непосредственной работы на 
крупное предприятие на дому из сырья последнего и с обязательной 
сдачей ему готового продукта (в этом случае товаропроизводитель 
являлся рабочим на дому), в форме ли только получения от пред
приятия непосредственно или через посредника только сырья или 
только сбыта готового продукта, в форме ли, наконец, получения 
торгового и производственного кредита, — все без исключения формы 
мелкой промышленности были теснейшим образом связаны с капи

1 Там же.
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талистическим хозяйством, являлись составной частью его системы. 
Эти так называемые „самостоятельные" производители были, в сущ 
ности, капиталистически употребляемыми рабочими у себя на дому, 
с  той разницей по сравнению с наемными рабочими, что последние 
работали в лучших условиях, подвергались меньшей эксплоатации 
и имели какие-то нормы рабочего времени, в то время как „ре
месленники" или „кустари" последних не имели. Кооперативное дви
жение было крайне слабо развито, и истинным хозяином мелкой 
промышленности, руку которого она тяжко ощущала, был капитал.

Насколько примитивным было производственное оборудование 
мелкой промышленности, настолько сложными были ее  торговые 
связи. Мелкий производитель мог получать сырье или сбывать го
товый продукт только через десятки рук, по самым извилистым ка
налам обращения. Этот сложный механизм, обслуживавшийся много
численными посредниками, присвоивавшими львиную долю дохода 
производителя,—был наилучшим орудием закабаления последнего и 
полного его подчинения представителю капитала —скупщику, кулаку.

Годы империалистической войны были для большинства мел
ких производств периодом расцвета. Деревообрабатывающие, метал
лические, кожевенные, швейные промысла получали большие воен
ные заказы, и целые промысловые районы были ими заняты. Союз 
городов, военно-промышленные комитеты и другие организации по 
снабжению  фронта привлекли кустарные промысла для производ
ства всевозможных предметов амуниции в весьма значительных разм е
рах. При этом, так как иметь дело с многочисленными мелкими 
производителями этим организациям было крайне затруднительно, 
под их влиянием в большинстве случаев организовывались артели, 
кооперации, общие мастерские. В ряде случаев последние оборуды- 
вадись за счет заказчиков. Несмотря на полное почти прекращение 
производства в экспортных промыслах, резкое сокращение во все
возможных отраслях по обслуживанию непосредственных нужд на
селения,—в общем в период войны мелкая промышленность во всяком 
случае не уменьшила общих размеров производства, усилила свой 
производственный аппарат и организационно укрепилась.

С прекращением военных заказов, с распадом организаций, 
стимулировавших работу мелкой промышленности на оборону, на
чали с большой быстротой ликвидироваться и возникшие за эти годы 
об'единения. Распад ж е хозяйственных связей и рынка, отсутствие 
сырья и топлива в период гражданской войны и ликвидация частно
хозяйственных отношений чрезвычайно разрушительно отразились 
на мелкой промышленности. Наиболее организованные ее формы 
деградировали, переходя на обслуживание мелких местных рынков. 
Возникновение огромного количества мельчайших заведений ремес
ленного, полунатурального типа так же, как и переход сущ ествовав
ших сравнительно организованных и крупных предприятий на ремес
ленное производство, не могли восполнить резкого сокращения
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продукции кустарной промышленности, в целом ряде, отраслей 
и районов совершенно его прекратившей. В то же время крупные 
национализированные предприятия в ряде случаев перешли также 
на обслуживание местного рынка, изготовляя из государственных 
материалов на принадлежащих государству станках всевозможные 
поделки (знаменитые „зажигалки" и т. п.) и конкурируя с мелкими 
предприятиями, с целью легализации возникали многочисленные про
мысловые об'единения, с такой же легкостью и ликвидировавшиеся.

С прекращением гражданской войны, с восстановлением рыноч
ных отношений и связей началось восстановление мелкого про
изводства. годы  1922—1924 были периодом его значительного роста. 
Высокие промышленные и низкие сельскохозяйственные цены, 
низкий еще уровень производства крупной промышленности и н едо
статочное снабжение страны ее изделиями создали в эти годы 
благоприятную кон'юнктуру для мелкой промышленности. В то ж е  
время, под влиянием советского законодательства периода новой 
экономической политики, начала развиваться кустарно-промысловая 
кооперация, основанная на хозяйственной заинтересованности мел
кого производителя. И в последующие годы, вплоть до 1927/28 г., 
несмотря на ухудшавшуюся кон'юнктуру, несмотря на затруднения 
в получении сырья, все в большей мере перерабатывавшегося круп
ной промышленностью, — мелкое производство, в особенности ку
старно-промысловая кооперация, расширялось. Однако, этот процесс 
восстановления об'ема производства мелкой промышленности не был 
процессом восстановления ее экономики и социальной структуры.

В целом ряде отраслей, в которых до революции мелкое про
изводство почти не испытывало конкуренции крупного,— в швейном, 
кожевенно-обувном, пищевкусовом,— в настоящ ее время существуют 
крупные фабрики и заводы. С этими предприятиями мелкие не мо
гут конкурировать не только потому, что их продукт хуже или 
дорож е (качество продукта при ремесленном типе производства 
в целом ряде случаев не хуже машинного продукта, а безмерная 
эксплоатация и крайняя дешевизна труда в мелком производстве 
позволяет ему свой продукт выпускать на рынок не дороже ф аб
ричного),— но и вследствие того, что ограниченные ресурсы сырья 
в первую очередь использовываются, поступаю т для переработки 
в крупную промышленность. Таким образом, в послереволюционной 
экономике мелкое производство испытывает конкуренцию крупного 
и в тех отраслях, где до войны оно ее почти не знало. В то ж е  
время система планового хозяйства,— государственной индустрии, 
торговли и кредита, оказывает на мелкую промышленность огромное 
влияние, стимулируя ее  кооперацию, установление нового типа 
отношений с крупной промышленностью на основах не конкуренции, 
но разделения труда. Революция разрушила сложный аппарат по
средников, связывавший мелкого производителя с потребителем. 
Социальные условия и законодательство нового общества не спо
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собствуют восстановлению этого аппарата, и на смену его приходит 
кооперация, во всех ее видах и формах,— производственной, сбытовой, 
снабженческой. Из ничтожных отдельных кооперативов возникает 
огромный аппарат кустарно-промысловой кооперации, об'единяющей 
сотни тысяч производителей с сотнями миллионов оборота. Все эти 
обстоятельства ведут к постепенному освобождению мелкого про
изводителя из кабалы скупщиков, посредников, ростовщиков. З а 
рождающаяся новая техника, базирующаяся на дешевой электриче
ской энергии, открывает перед целым рядом мелких производств 
новые перспективы развития, позволяя осуществлять законченное 
производственное кооперирование (общие мастерские и т. п.), либо 
организуя вокруг электрической станции сотни и тысячи мелких 
производителей (металлические, деревообрабатывающие промысла 
ЦПР). Социальная, экономическая и техническая структура совре
менной мелкой промышленности чрезвычайно отличается от довоен
ной, создавая в ряде районов и производств новые условия для ее  
прогресса и развития.

Вероятное движение валовой продукции мелкого производства, 
как можно его воспроизвести на основании отдельных отрывочных 
статистических показаний, качественных характеристик и экспертных 
оценок, мож ет быть представлено следующим образом в сопоста
влении с приведенными выше соответствующими данными о круп
ной промышленности (в мрд. руб. по довоенным ценам и в °/0%):

Г о д ы
Мелкая

промышл.

Фабр, завод, 

промышл.

В ся

промышл.

Мелкая промышл. в %°/о

к 1913 г. к всему про
изводству

1913 2,04 6,39 8,43 100,0 24,2

1914 2,00 6,43 8,43 98,0 23,7

1915 1,60 7,06 8,66 78,4 18,5
1916 1,80 7,42 9,22 88,2 19,5

1917 1,60 4,78 6,38 78,4 25,2

1918 1,50 2,16 3,66 73,5 41,0

1919 1,00 0,95 1,95 49,0 51,3

1920 0,90 0,82 1,72 44,1 52,3

1920/21 1,00 1,08 2,08 49,0 48,1

1921/22 1,10 1,44 2,54 53,9 43,3

1922/23 1,20 2,13 3,33 58,8 36,1

1923/24 1,46 2,59 4,05 71,6 36,1

1924/25 1,69 3,96 5,65 82,9 29,9

1925/26 1,86 5,72 7,58 91,1 24,5

1926/27 2,04 6,72 8,76 100,0 23,6
1927/28 1,94 8,14 10,08 95,1 19,2
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Таким образом, эта цифровая иллюстрация к выше сделанным 
замечаниям о характере динамики мелкой промышленности за время 
войны и революции позволяет сделать общ ее заключение, что, 
повидимому, в настоящее время доля мелкого производства в общем  
снабжении страны промышленными изделиями меньше, чем была 
до войны. Однако, те замечания, которые были выше сделаны 
о  структурных изменениях, вызванных революцией в мелкой про
мышленности, с достаточной резкостью подчеркивают, в сущности, 
несопоставимость, несравнимость этих данных. Тот круг явлений, 
производственных форм, отношений, который характеризуется поня
тием „мелкого" ппоизводства до войны и общая сумма валового 
производства которого определяется в 2 миллиарда рублей, и тот 
круг явлений, который определяется этим ж е понятием и этой же 
цифровой характеристикой,— далеко не одни и те же. Д аж е самые 
общие данные, которыми возможно располагать по этому вопросу, 
весьма наглядно это иллюстрируют:1

П о к а з а т е л и

19
13

 
г.

19
22

/2
3 

г.

19
23

/2
4 

г.

19
24

/2
5 

г.

19
25

, 2
6 

г.

19
26

/2
7 

г. 1926/27 г.

в °/о% к 
1913 г.

1. О бщ ее число занят, лиц (в т ы с .'. 4 .8 2 0 2 .2 0 0 2 .6 0 0 2 .9 5 0 3 .3 0 0 3 .6 4 0 76,5

В том числе: 

а) г о р о д ...................................... .... 1 .3 2 0 465 600 650
•

б) сел о  ........................................... 3 .5 0 0 1 .7 3 5 2 .0 0 0 2 .3 5 0 — — ---

2. Число наемн. рабочих (в тыс.) . 1 .0 2 0 326 326 326 350 395 38,7
3. Валовая продукция (млн. руб. 

по дов. ц е н а м ) ............................. 2 .0 3 7 1 .2 0 0 1 .4 5 5 1 .6 9 0 1 .8 6 0 2 .0 4 0 100
4. Усл.-чистая продукция (млн. 

руб. по дов. ц е н а м ) ................... 720 295 360 430 . 475 525 73,0
5. Уел. чистая прод. в °/о°/о к 

валовой ........................................... 35,3 24,6 24,8 25,4 25,5 25,7 —

Таким образом, число занятых в мелкой промышленности лиц, 
в особенности ж е число наемных рабочих, далеко ещ е не достигло 
довоенного уровня так же, как и сумма условно-чистой продукции, 
в то время как сумма валовой продукции его достигла. Это может 
об'ясняться только весьма резкими смещениями в структуре произ
водства: наиболее крупные предприятия с наемным трудом ликвиди
рованы; особенно резко сократилась городская мелкая промышлен
ность, в которой были сосредоточены наиболее квалифицированные

1 Д анны е за  1913 г. и 1922/23 г. заимствованы из указанной выше моей работы; 
данны е за  1924/25— 1926/27 гг.—  по исчислениям ЦСУ СССР, по перепи си мелкой 
промы ш ленности с поправкой на недоучет переписи 1924/25 г. сравнительно с п е 
реписью  1926/27 г. в соответствии с исчислениям и „Контрольных цифр нар. хо
зяйства".
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ее  отрасли. Сельское ж е мелкое производство, с производствами 
по переработке сел.-хоз. сырья, по преимуществу, с низкой квалифи
кацией, восстановлено в гораздо большей степени.

Эти ж е сдвиги могут быть констатированы и из сопоставления 
производственной структуры довоенной и современной мелкой про
мышленности. 1

Но основным отличием современной мелкой промышленности 
является не территориальное ее размещение или иной производ
ственный состав, чем до войны, но совершенно новая экономическая 
и социальная организация. А. И. Агибалов-Ларин в Госплане СССР 
произвел следующий расчет, определяющий социальную структуру 
мелкой промышленности в 1926/27 г.

В аловая продукция
Млн. черв. 

руб- °/о°/о

Государственны й с е к т о р ................... 54 2,0
Кооперативный » . • . • . 588 21,3

В том числе:

а) предприятия потреб, коопе-
рации . . . 32 1,2

б) предприятия сел .-хоз. коопе-
рации . . . 50 1,7

в) куст.-промыш л. кооперация . 421 15,2
г) инвалидная п • • 83 3,0
д) охотничья п • • 1 0,2

Частный сектор . 2 .1 1 7 76,7

В сего  . . . 2 .7 5 9 100

Это, разумеется, ещ е крайне недостаточная дифференциация 
мелкой промышленности, ибо в группе „частный" можно найти все 
формы производства — от ремесленной до капиталистической. Но 
самый факт существования огромной промысловой кооперации, чего 
не знала до революции мелкая промышленность, имеет решающее 
значение для ее  судеб и кладет на нее совершенно особый отпечаток.

Техническая, экономическая и социальная организация совет
ской промышленности во всех ее отраслях и формах иная, чем она 
была в капиталистической России. Плановое хозяйство с величайшей 
энергией и напряжением преодолевает унаследованные им от старого 
общ ества диспропорции, и те структурные изменения, которые уж е  
в настоящ ее время, в начале эпохи развернутой реконструкции 
производительных сил, могут быть констатированы, являются и ре
зультатом и показателем этой огромной преобразовательной работы.

1 См. „Сою зная промы ш ленность в цифрах", стр. 121 и сл ., и зд . ЦСУ С С С Р .
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Противоречия послевоенного капитализма
Исходной точкой в выяснении своеобразия послевоенного развития 

капитализма следует принять создавшееся резкое противоречие между про
изводственным аппаратом и рыночным спросом. Капиталистическое хозяй
ство редко в состоянии использовать весь аппарат производства, все произ
водительные силы страны. По мере роста основного капитала происходит его 
связывание с вещественными элементами. Построив шахту, доменную печь 
и т. д., предприниматель надолго связывает свой капитал и не может осво
бодить его даже в том случае, если эти предприятия оказываются невы
годными. Точно также, нельзя до времени бросать старые предприятия 
даже в том случае, когда новые более выгодны, так как нельзя выручить 
обратно вложенный капитал пока он не амортизируется. Отсюда и про
исходит, что к старым предприятиям прибавляются новые, только отчасти 
заменяющие старые, в большинстве случаев работающие одновре
менно со старыми, конкурирующие с ними и понижающие тем самым 
общую нагрузку всех предприятий. Другими словами, когда создаются  
новые предприятия, которые по своей производительной способности в со
стоянии покрыть весь спрос, они не целиком вытесняют существующие 
предприятия, а только отчасти, отнимая у старых часть заказов, понижая 
их нагрузку и работая в свою очередь с неполной нагрузкой.

В период свободной торговли всякое увеличение производственного 
аппарата вызывало обостренную конкурентную борьбу, понижение цен и 
доходности и заствляло медлить с постройками новых предприятий. 
Развитие техники все же регулярно опережало процесс расширения рынка. 
Техника требует постройки предприятий больших размеров, которые спо
собны сразу произвести переворот в условиях рынка. Отсюда стремление 
предпринимателей к ограничению конкуренции и к созданию монополисти
ческих организаций, распределяющих рынок между существующими пред
приятиями. Цель таких организаций заключается в к о н с е р в и р о в а н и и  
существующих предприятий и сохранении за старым капиталом, по крайней 
мере, его прежней доходности. Это достигается неполным использованием 
как старых, так и новых предприятий. Н о  так как хорошо оборудованные 
предприятия должны работать с известным минимумом нагрузки, чтобы 
себя оплачивать, то они постепенно вытесняют старые предприятия, скупая 
их и прекращая на них работу. Однако, этот процесс концентрации про
изводства внутри монополистических организаций идет относительно мед
ленно, так как дальнейшее производство лучших предприятий отягощается 
выкупной суммой и может быть выгодным только при определенном со
стоянии цен. Высокие же цены вообще не дают возможности значительно 
расширить продукцию. Вот почему одновременно с процессом концентра
ции, который при существовании монополистических организаций про
исходит не только за счет а у т с е й д е р о в ,  неорганизованных предприятий, 
но и внутри самих картелей, путем выкупа долей участия слабых пред
приятий более сильными, отмечается также постоянное и значительное 
расхождение между производственной способностью и размерами ее исполь-
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зования. Это особенно сказывается в кризисные годы, когда сильно сокра
щается спрос. Так, в Соед. Ш татах в 1911 г. только 50,6%  доменных 
печей было в действии, а в 1914  г. даж е только 44 ,5% . Н о даж е в относи
тельно хорошие годы 1909 , 19 1 0  и *І 9 1 3 — число действовавших домен
ных печей не превышало 65 %. Это число считается в Соед. Ш татах нор
мальным, между тем в Германии использование доменных печей в 19 0 9  и 
19 1 0  гг. составило 83,5%  и 87,3%  всех существовавших печей. Чез (« Т р а 
гедия расточительства» англ. изд. стр. 1 8 7 ) приводит уже совсем неве
роятный^ пример расточительства. Использование в Америке лесопилен 
перед войной составляло только %!

После войны это противоречие между производительной возмож
ностью и покупательной способностью рынка еще значительнее обострилось. 
Война произвела огромные разрушения. Она обошлась всем участникам 
в 8 0  миллардов долл., т.-е. больше всего предвоенного состояния Франции и 
Италии вместе взятых, на 2 0  миллиардов долл. выше стоимости всей миро
вой железнодорожной сети со всем оборудованием и т. д. Тем не менее, 
война поглощала только 15,5%  годового дохода Соед. Ш татов, 25,6%  до
хода Франции, 19,2%  дохода Италии, 31,6%  дохода Германии и 36,9%  
годового дохода Англии.

Принимая во внимание слабое использование производственного 
аппарата в этих странах, не трудно было повышением нагрузки заполнить 
часть пробела, произведенного войной. Если к этому присоединить, что 
потребление народных масс, в части даже самых основных продуктов, сильно 
сократилось (в  Германии, например, сокращение определяется в 50% и 
больш е), то станет ясным, что несмотря на те разрушения, кото
рые война произвела, она все-таки почти совсем не затронула производствен
ного аппарата капиталистически развитых стран. Более того, вызвав боль
шой спрос для военных целей и создав небывало благоприятную кон’юнк- 
туру для предпринимателей, она содействовала значительному расширению 
производственного аппарата во всех основных отраслях народного хо
зяйства.

Теперь этот факт считается уже установленным. О  нем много гово
рилось в послевоенной экономической литературе,1 и мы на нем не будем  
останавливаться. Приведем только несколько примеров: английская уголь
ная промышленность работала в 19 2 8  году с нагрузкой в 75% . И з 4 2 7  
доменных печей в июне 19 2 8  г. работали всего 141 , или 33% . В Соед. 
Штатах из 343  доменных печей работали 190, или 55 ,4% . В Германии из 
всего числа в 185  дом. печей в действии находилось 103 , или 55% .

Союз германских паровозостроителей в своей докладной записке в 
августе 1 9 2 8  г. так характеризовал положение этой отрасли промышлен
ности в Германии.

Д о  войны ежегодная потребность Германии в новых паровозах соста
вляла 1 .6 0 0 — 1 .8 0 0  шт. Экспорт в 1912  и 1913  г.г. составил 1 .355  и 
1 .457  шт. Общая стоимость продукции составила тогда сумму в 2 0 0  млн. 
марок. Средняя же годовая продукция за годы 1 9 2 4 — 19 2 7  не превышала 
120 паровозов. Заказы  германских железных дорог не превышали 7% 
довоенных. В 19 2 7  г. были сделаны заказы на 100  паровозов, а в 1 9 2 8  —  
на один. Число имеющихся паровозов на германских железных дорогах со
ставляет 2 4 .5 0 0 , в то время, как максимальная потребность в них соста
вляет 2 2 .5 0 0 . Так как паровоз может служить в течение 25  лет, то еже
годно необходимы 9 0 0  новых для замены выбывающих. Однако, тяжелое 
финансовое положение железных дорог заставляет отказаться от новых

1 См., например, книгу „Женевская экономическая конференция", И зд. „Моск. 
Рабочий", 1926 г.
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заказов. Д ля спасения этой стратегически важной отрасли хозяйства за
писка считает необходимым, чтобы правительство предоставило железным 
дорогам кредит в размере 5 0  млн. марок, предприняло меры для рацио
нализации и концентрации производства, дав заказы только наиболее 
крупным предприятиям, с оказанием известной поддержки остальным с 
целью облегчения их перехода к производству других продуктов.

Производители стали высокого качества жалуются («Берлинер Та- 
геблат» от 28  марта 19 2 9  г.) в свою очередь на слишком разросшийся 
производственный аппарат, который за время войны вырос в три раза, а 
сбыт мало увеличился. Несмотря на то, что спрос на эту сталь в про
мышленности увеличился, вследствие уменьшения потребности в ней со 
стороны военного ведомства, а также уменьшения вывоза (с  40%  до 10% 
общей продукции), получается переполнение рынка. Создание крупного кон
церна «Германские заводы благородной стали» мало изменило положение, 
так как одновременно продолжают существовать и мелкие предприятия, и 
такой крупный производитель, как Крупп, и специальное крупное общество 
Баккер, отделение которого по производству «благородной стали» работает 
с нагрузкой на 60% .

Этот факт расхождения между производительной способностью пред
приятий и рыночными возможностями придает послевоенной кон’юнктуре 
особый отпечаток. Н е то, чтобы хозяйство находилось в положении пер
манентного кризиса: такого положения вообще не бывает. К он’юнктурные 
колебания отмечаются и после войны. Положение хозяйства то улучшается, 
то ухудшается, переход от под’емов к кризисам и депрессии даже участился 
по сравнению с довоенным периодом капиталистического развития, что кон
статируется, между прочим, и Бальфуровской комиссией, исследовавшей 
положение английской промышленности на мировом рынке. В Соед. Ш та
тах уже накануне мировой войны можно было отметить более частые 
кризисы. Кризисными годами там считались: 1873 , 1 8 8 4 , 1890 , 1893 , 
1903 , 1907 , 19 1 0  и 1913 . Д о  1903 года кризисный цикл продолжался 
10 лет, а после него —  около 3 лет. После войны мы имеем следующие кри
зисные годы: 1 9 2 1 , 19 2 4  и 1927 . Так, если судить по проценту использо
ванных доменных печей, мы имели в 1911 г. 50,6%  (в  июле 4 7 ,1 % ). а 
1921 г. — 25,1% , 1924  г. — 50,1%  (в июле 3 5 ,7 % ) и в 1927  г. — 54%  
(в  декабре 4 8 % ). Максимальное сокращение выплавки чугуна между ян
варем 1 9 1 0  г. и январем 1911 г. составило 32 ,5  %. М ежду июлем 1923  г. и 
июлем 19 2 4  г. —  51 ,3% , а между октябрем 1 9 2 6  и октябрем 1927  г .—  
46% . Таким образом, темп колебаний капиталистической кон’юнктуры уча
стился. Более того, он стал гораздо более резким, по крайной мере, в области 
производства основных элементов средств производства. Д аж е «сезонные 
колебания» продукции после войны стали более резкими, чем перед ней. 
В относительно благоприятный 1927  г. разница между предукцией чугуна 
в апреле и в августе (дневная выплавка 115 тыс. и 103 ,2  тыс. тонн) соста
вила 10% , в то время как в 19 1 2  г. она составила меньше 2% . Таким об
разом, мы имеем в общем более частые и более резкие колебания кон юн- 
ктуры.

К  этому надо прибавить, что движение цен, по крайней мере на же
лезо и сталь, показывает п р о д о л ж и т е л ь н у ю  т е н д е н ц и ю  к 
п а д е н и ю .  Вместо цикличных колебаний цен вверх и вниз, цены после 
1 9 2 3  г. упорно падают. Так, цены на чугун падали после 19 0 9  до 1911 , 
затем стали подниматься до 1913  г., но после 1923  г. они все время идут 
вниз. Такое движение цен хотя и может быть вызвано значительным 
ростом производительности труда, все же свидетельствует о том, что хозяйство 
находится в относительно депрессивном состоянии: рост цен с дной сто
роны, указывает на нормальный рост прибылей, а с другой—вызывает ажи-
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огаж; падение же цен даже тогда, когда оно не означает и падение нормы 
прибыли, действует угнетающе на торговцев, не знающих, по каким ценам 
им придется продавать покупаемые товары, и вместе с тем придает рынку 
характер депрессии.

Кризис, как известно, есть временное разрешение противоречий ка
питалистического развития. Отсюда —  частые кризисные явления и резкий 
характер «кон’юнктурных» колебаний свидетельствуют о том, что проти
воречия в развитии послевоенного капитализма особенно обострились, стали 
более напряженными.

II
И з того основного факта, что производственный аппарат значительно 

превышает рыночные потребности, вытекает не только то, что послевоенный 
капитализм еще подвергается более частым и более резким колебаниям и 
потрясениям, но и з а м е д л е н и е  в темпе роста основного капитала. Про
дукция в основном либо достигла, либо превысила довоенные размеры. Н а 
пример, мировая выплавка чугуна в 19 2 8  г. превысила довоенный уровень 
на 12% (в 1927  г. на 1 %) ,  а стали даже на 41 % (в 1927  г.— на 6 %) .  
Это свидетельствует о том, что за этот период времени вырос основной 
капитал. Н о  ведь с 1913  г. прошло 15 лет, а за 13 лет до войны т. е. с 
19 0 0  по 1913 гг. мировая продукция стали увеличилась с 28 ,3  до 76 ,2  млн. 
тонн, или в 2 ,7  раза.

Средний годовой прирост продукции стали составлял в годы 
1 9 0 0 — 1 9 1 0 — 7,5% , за годы 1 9 1 0 — 2 5 — 4,0% . С 1925  г. по 19 2 8  г. про
дукция увеличилась следующим образом: 3,1%  + 9 , 3 %  + 6 , 1 % ,  т. е. до
военный темп еще не достигнут.

Это об’ясняется именно тем обстоятельством, что расширяется п р о 
д у к ц и я ,  но не растет с т р о и т е л ь с т в о  и мало расширяется основной 
капитал в сферах производства средств производства. В общем и целом, 
число предприятий и число отдельных заводов и фабрик не растет, а умень
шается.

Д о  войны значительный промышленный под’ем обычно сопровождался 
и увеличением числа предприятий. Процесс концентрации производства 
совершался при быстром темпе развития и путем поглощения мелких пред
приятий крупными, но одновременно строились новые средние и крупные 
предприятия, так что процесс концентрации шел за счет б о л е е  б ы 
с т р о г о  р о с т а  к р у п н ы х  п р е д п р и я т и й .  Абсолютно росли и мел
кие и средние, хотя удельный вес их в общей продукции падал.

Так, в американской промышленности насчитывали предприятий 
(включая ремесленные и т. п.) :

Год Число
переписи предпр.

в тыс.
1849 123
1859 140
1869 252
1879 254
1889 355
1899 512

предприятий:
1899 208
1904 216
1909 248
1914 276

Таким образом, число предприятий от одной переписи к другой уве
личивалось. Совсем другую картину мы замечаем после войны, когда число
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предприятий показывает явную тенденцию к сокращению. Так, их было 
в 1914 г.—  176 тыс., 1919 г.—  214 тыс., 1921 г.— 196 тыс., 1923 г.—  
196 тыс., 1925 г. —  187 тыс. и в 1927 г. —  192 тыс. предприятий.

Н адо оговориться, что данные о числе предприятий после войны не со
всем правильно отражают действительное положение вещей. Дело в том, что 
цензы считают только предприятия, продукция которых составляет 5 .0 0 0  
долл., так как цены за годы 19 1 9 — 1927  упали (индекс цен в 1 9 1 9  г. 
составил 2 0 6 ,4 , 1 9 2 1 — 146,9 , 19 2 3 — 153,7 , 1 9 2 5 — 158, 7 и '1 9 2 7 — 1 4 6 ,3 )  
почти на 2 9  %, то уменьшение числа предприятий на 10  % могло явиться 
именно в результате выключения мелких, продукция которых не составляла 
больше 5 .0 0 0  долл. Важно, однако, что не произошло р о с т а  числа пред
приятий и что мало строятся новые.

В частности, была слабой постройка новых доменных печей, о чем 
свидетельствуют данные, Ежегодника Депратамента Торговли С ІІІА  на 
19 2 8  г. Так, в 19 2 0  г. их насчитывали 4 5 0 , а к концу 1927 г.— 359 . В дей
ствии было в 1 9 2 0  г. 2 1 6 , а к середине 19 2 8  г. — 189.

М еж ду тем, перед войной мы имели регулярный рост числа этих 
печей: в 1 9 0 0  г. их насчитывалось 4 0 6 , в 1 9 1 0  г.— 473 , в 1915  г.— 4 4 5 . 
В действии было соответственно: 23 2 , 2 0 6 , 310 .

Относительно Германии мы имеем в докладной записке Союза уголь
ных предприятий в Эссене следующие характерные данные о постройке 
новых шахт:

Увеличение числа ш ахт в 0/ 0°/0 к имеющемуся числу (в среднем)
Г о д ы  0/0<>/п

1903-13 8,5
1914-18 1,8
1919—23 5,4
1923-28 1,4
1914-28 2,9

Темп новых построек значительно замедлился. Авторы записки об’- 
ясняют причину этого явления так: строить новую шахту приходится 10 
лет, затратив 5 0  и более миллионов марок. При неопределенности тепе
решнего положения, кто решится затратить такой капитал? Одновременно 
идет процесс ликвидации мелких предприятий («рационализация»), при чем 
последние новыми постройками не возмещаются, так что, как констатиру
ется в записке, общая производительная способность уменьшилась. Д р у 
гими словами, идет процесс не расширенного воспроизводства основного 
капитала, а п р и с п о с о б л е н и я  с л и ш к о м  р а з р о с ш е г о с я  п р о 
и з в о д с т в е н н о г о  а п п а р а т а  к п о т р е б н о с т я м  р ы н к а ,  
конечно, часто на улучшенной технической основе.1

Уменьшение числа предприятий свидетельствует о том, что процесс 
послевоенного капиталистического развития сильно стеснен и ограничен 
определенными рамками. Конечно, идет процесс концентрации и рациона
лизации производства. Работа сосредоточивается на крупных и лучших 
предприятиях, которые в состоянии при полной нагрузке дать больше, чем 
раньше давали все предприятия вместе. Средняя выплавка одной печи в 
Германии составляла в 1913  г .—  1.127  тонн в неделю, в 1925  г.— 1.866  
тонн, в 1927  г.— 2 .2 5 2  тонны. Общая продукция 2 0 4  печей в 1913  г., при 
которых были заняты 2 7 .0 7 8 , составили 1 0 .9 1 6  тыс., или 4 0 3  тонны на 
рабочего, а в 19 2 7  г. 134  печи при 2 1 .5 2 7  рабочих дали 1 3 .0 8 9  тыс. тонн, 
т.-е. 6 5 4  тонны на 1 рабочего. Мы имеем повышение производительности 
труда на 60% .

1 Это положение, которое мы констатировали еще в 1926 г. в ряде наших работ 
(см., например, „К вопросу о стабилизации капитализма*'), подтверждается все новыми 
и новыми данными.
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Рост производительности труда и укрупнение предприятий обычно 
сопутствуют развитию капитализма. З а  9  лет между 1909  и 19 1 0  гг. вы
плавка чугуна на 1 рабочего выросла на 32% , а на 1 печь— даж е на 
6 2 ,9 % . Тем не менее, и общее число доменных печей и число действующих 
увеличилось, первое —  с 3 0 9  до 3 47 , а второе —  с 2 6 3  до 30 3 , а общая 
выплавка сильно выросла —  с 7 ,88  до 14 ,8  млн. тонн, в то время как с 
1913  по 19 2 7  выплавка чугуна изменилась только с 10 ,9  до 13,1 млн. тонн. 
З а  указанные 9  лет перед войной продукция выросла на 87  %, а за по
следние 14 лет —  всего на 2 0  %.

Н адо оговориться, что чугун не совсем характерен для послевоенного 
периода, так как для выработки стали потребляют в больших размерах 
железный лом. Н о и продукция стали выросла только с 11 ,58  до 1 5 ,9  млн. 
тонн, т. е. меньше чем на 40% . Такой рост продукции мог уложиться в 
рамках существующего аппарата. Более того, одни только наиболее крупные 
предприятия были уже в состоянии удовлетворить рыночный спрос. Н е
обходимости не только в постройках новых предприятий, но и в использо
вании более мелких предприятий почти не ощущалось.

О дно весьма видное лицо в союзе немецких инженеров сказало нам 
буквально следующее:

—  Я весьма часто р аз’езжаю по Германии, исколесил страну вдоль и 
поперек, но почти нигде я не замечал новых крупных промышленных 
построек...

Один руководитель крупного банка об ’яснил мне этот момент тем, 
что германская промышленность может конкурировать на мировом рынке 
благодаря тому, что основной ее капитал в значительной мере списан; при 
постройках новых предприятий себестоимость оказывается очень высокой.

Как бы то ни было, несомненно одно: устойчивость и продолжитель
ность кон’юнктуры зависят именно от этих построек. Строительство домов 
было довольно значительным. Оно-то вместе с некоторым улучшением тех
нического аппарата вызвало промышленное оживление 1927  г. Н о, по- 
видимому, этих моментов было недостаточно, чтобы благоприятная кон’- 
юнктура в Германии продолжалась и в 19 2 8  г.

III

В связи с указанным моментом —• слишком большим основным капи
талом по сравнению с рыночным спросом на него, общий темп развития 
капитализма после войны несколько замедлился. Мы это уже видели на 
примере железо-делательной промышленности, которая показывает го
раздо более медленный рост, чем до войны. Точно также можно конста
тировать, что и потребление хлопка несколько замедлилось, не говоря уже 
о потреблении угля. В последней области замедление в темпе развития 
о б ’ясняется, между прочим, также конкуренцией, других видов топлива и 
двигательной силы, которая стала весьма ощутительной. В обычные пе
риоды потребление угля, несмотря на улучшенный метод использования его 
и на применение других источников энергии, абсолютно возросло. После 
войны этот рост был весьма слабым. По данным Германского Угольного 
Совета общая мировая продукция угля в 1927  г. превысила на 9,4%  про
дукцию 1913  г., в 1 9 2 8  г. она несколько понизилась, приблизительно на 
3% . Н о если даже сравнивать только продукцию 1927  г. с продукцией 
191 3 г., то повышение на 9% представляется весьма незначительным. М ежду  
1900  годом и 1913  годом продукция каменного угля повысилась с 700  
млн. до 1 .2 3 0  млн. тонн, т. е. на 75% , несмотря на то, что одновременно 
увеличилась продукция бурого угля —  с 70  до 135 млн. тонн, нефти —  
~ 2 0  до 52 ,3  млн. тонн. Продукция нефти после войны тоже не так быстро 
увеличилась, как это кажется на первый взгляд. В 1927  г. она составляла
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1 .248  млн. бареллей, против 385  млн. в 1913  г., т. е. она увеличилась в 
3,2  раза. Перед войной— с 18 9 9  по 1913  гг.— она выросла в 3 раза, т. е. 
даже в этой области, в которой темп развития был особенно значителен, 
она только немного превысила довоенный темп развития.

Важнее, однако, относительно медленный темп применения новой 
техники. Н ет сомнения, что так называемая рационализация сказывается 
также и в техническом улучшении условий производства. Однако, это улуч
шение идет далеко не таким быстрым темпом, как это многим кажется. Так, 
если взять темп применения первичных двигателей в Соед. Ш татах, то мы 
имеем следующие весьма характерные цифры: между 1 8 9 9  и 1904  гг. оно 
увеличилось на 33 ,6% , между 1904  и 19 0 9  гг.— на 38 ,5% , в следующие 
5 лет— на 20%  (понижение об’ясняется уже кризисными 1 9 1 3 — 19 1 4  гг.). 
З а  время войны применение первичных двигателей увеличилось на 31 ,5% , 
с 1 9 1 9  по 1923  год —  на 12,8% , между 1923  и 1925  годом — на 8,2% , 
между 1925 и 1927  годом —  на 8% , а между 19 1 9  и 1927  г. —  на 32% . 
З а  8  лет применение первичных двигателей увеличилось в таком ж е раз
мере, сколько за  пять лет во время войны, и в меньшем размере, чем за  
пять лет, с 1904  г. по 19 0 9  г.

Точно также применение машин в германском хозяйстве шло в послед
ние годы менее быстро, чем это кажется на первый взгляд. По крайней 
мере, до 1927  года, по данным Союза машиностроительных предприятий, 
сбыт машин на внутреннем рынке в Германии составил в миллионах ма
рок: В 1913  Г. — 2 8 0 0 , В 1 9 2 7  г. — 2 4 4 0  и в  19 2 8  г. — 2 8 3 0 .

Если принять во внимание, что цены на машины повысились на 41 %, 
то потребление машин в 1 9 2 8  году в его реальном выражении еще было 
ниже, чем до войны, а именно —  на 2 2  %.

Относительно других стран имеются только данные по 1925  году, 
отчасти также для 1 9 2 6  года, которые мы уже привели в нашей работе о 
Женевской экономической конференции. Общее потребление машин Цен
тральной и Средней Европы, не считая Германии и Англии, составило в 
1 9 2 6  г. 1,2— 1,3 мрд. марок против 1,3— 1,4 перед войной. В Восточной 
Европе употребление машин уменьшилось, по вычислению директора Гер
манского союза машиностроительных заводов —  Ланге, на 50% . Общий 
ввоз машин в Европу в 1925  году составил только 2/ 3 довоенного ввоза. 
Возможно, что в последние годы положение несколько улучшилось, что 
подтверждают данные об экспорте машин из Англии, а также из некоторых 
других стран. Вывоз машин из Англии, который составил в 19 2 5  году 
50 5 ,9  тысяч англ. тонн, поднялся в 19 2 8  году до 5 6 6 ,2  тыс. англ. тонн. 
19 2 6  и 19 2 7  годы дают некоторое понижение экспорта машин из Англии. 
Однако, этот экспорт еще значительно ниже довоенного экспорта, который 
составлял 7 1 9 ,4  тыс. тонн. Сильно уменьшился также экспорт машин из 
Германии, составлявший до войны 7 0 6 ,9  тыс. тонн, а в 1926  году только 
4 8 2 ,4  тыс. тонн.

Все эти данные, как и многие другие, свидетельствуют, несомненно, о 
том, что, несмотря на процесс рационализации, темп улучшения техники 
и расширения основного капитала был после войны, если взять весь период 
как таковой, а не какой-нибудь один год, значительно более медленным, 
чем до войны. Это совершенно понятно. Ибо, как мы уже говорили не
сколько раз, война оставила капиталистическим странам в наследство зна
чительный производственный аппарат, правда, во многих отношениях непри
годный для промышленности мирного времени, но, тем не менее, давящий 
на дальнейшее развитие хозяйства и замедляющий его темп.

Другим моментом, замедляющим темп развития послевоенного хо
зяйства, является усиление конкуренции со стороны заокеанских стран, в 
■частности, со стороны Соединенных Штатов, отчасти Японии и других
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стран. Проблема перенесения центра мирового хозяйства к заокеанским 
странам уже много раз обсуждалась в нашей прессе, и нам не приходится 
специально на ней останавливаться. Огромная роль, которую Соединенные 
Штаты играют в мировом хозяйстве, достаточно уже уяснена. Приведем 
только несколько иллюстраций для характеристики происшедших из- 
мнений.

Так, продукция стали западно-европейских стран составляла в 1913  г. 
32 ,3  млн. тонн из общей мировой продукции в 75 млн. тонн, в 1925 г. она 
составляла 3 2 ,8 2  млн. из общей продукции в 8 9 ,1 5  млн., а в 19 2 8  г. 
4 0 ,0 5  млн. из общей продукции в 10 6 ,6 3  млн. тонн. Доля Западной Ев
ропы в мировой продукции упала с 43%  до 37% . Продукция Соед. Штатов 
в это время поднялась с 3 1 ,3 0  до 51 млн. тонн, значительно обогнав про
дукцию всей Западной Европы.

Д оля Соединенных Ш татов в продукции и потреблении основных 
видов сырья хотя и показывает некоторое уменьшение в последние годы, 
все же по сравнению с довоенным временем значительно выросла. Так, в 
процентах к мировому итогу доля Соед. Ш татов была:

Продукция Соед. Штатов в процентном отношении к мировой продукции
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Большинство данных имеется у нас за  1927  и предыдущие годы. Н о  
1927  год был для Соед. Ш татов кризисным, а для других частей света 
относительно благоприятным годом. Поэтому доля Соед. Штатов показы
вает некоторое понижение. В 1 9 2 8  году, поскольку имеются уже соответ
ственные данные, доля Соед. Ш татов опять повышается. Так, в 19 2 8  г. 
продукция стали в Соед. Ш татах составляла 50 ,9  млн. тонн, достигла 
почти половины (4 7 % ) всей мировой продукции, которая выразилась 
цифрой в 1 0 7 ,8  млн. тонн. Продукция Соед. Ш татов превысила довоен
ный уровень на 60% , в то время как общая мировая продукция подня
лась над довоенным уровнем на 41% , а продукция главных европейских 
стран даже только на 21% . По экспорту готовых изделий, считая и го
товые пищевые продукты, Соед. Штаты быстро догоняют Англию. В 1927  г. 
вывоз фабричных изделий из Англии составил 5 6 4  млн. фунтов стерлин
гов, или 2 ,7  мрд. долл., а из Соед. Ш татов —  2 ,4  мрд. При этом Соед. 
Штаты только развертывают свои экспортные возможности. В 1925 г. они 
вывозят всего 10% своей продукции и 7 ,8  —  8,3%  всей промышленной 
продукции, в то время как Англия вывозит больше 25%  своего произ
водства.

Еще более характерным является то обстоятельство, что о б щ а я  
м и р о в а я  т о р г о в л я  показывает сравнительно слабое развитие. Евро
пейский экспорт в ценах 1913  (по индексу цен Соед. Ш татов) еще в 1927  г. 
составлял только 8 7  % довоенного, если считать и экспорт из СССР, или 
95% без экспорта из СССР. Общий мировой экспорт в 1927  году пре
вышает довоенный уровень на 10 % , предыдущие 2 года он держался на
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.уровне довоенном, не считая экспорта из СССР. Мировой импорт, не считая 
ввоза СССР, повысился в 1927 году на 10% , а европейский, без СССР, 
составил 96,2%  довоенного. Приходится при этом отметить более быстрый 
темп развития торговли других частей света: экспорт из А зи и  увеличился 
по сравнению с довоенным уровнем на 52% , ввоз —  на 38% . Экспорт из 
Австралии увеличился на 33% , а ввоз —  на 39% . Следует, однако, заме
тить, что в последние годы замечается некоторая задержка в торговле этих 
частей света. Это связано, отчасти, с событиями в Китае, отчасти, также 
с возрастающей конкуренцией европейских стран, которые путем бросового 
экспорта пытаются задушить возросшую конкуренцию индустриализирую
щихся стран. В результате довоенный темп развития мировой торговли был 
гораздо более быстрым, чем послевоенный. Общемировой экспорт в 1900  
году составил 4 0 ,4  мрд. марок, а в 1913 г. —  78 ,5 , т.-е. почти удвоился, 
тогда как движение цен на мировом рынке за  это время поднялось относи
тельно незначительно: в Англии —  с 102  до 116 , а в Соединенных Ш татах 
с 91 до 112 , в Германии с 87 ,3  до 1 0 0 .1

Отсюда ясно, что мы имели перед войной гораздо более быстрый темп 
расширения внешнего рынка чем после нее. В этом отношении можно кон
статировать еще более резкое сокращение рамок развития капитализма, 
чем по отношению к внутреннему рынку. Годы после войны характери
зуются углублением внутреннего и весьма слабым расширением внешнего 
рынка, между тем, как выход на внешний рынок является для капитализма 
одним из наиболее удобных способов ликвидации кризиса. И  именно тот 
факт, что этот выход был в значительной степени затруднен, что общие 
рамки мирового рынка были относительно сужены, при резко возросшем  
основном капитале, который не мог быть целиком использован, делает 
борьбу за мировой рынок особенно острой, особенно тяжелой. Н а почве 
относительно падающих цен и медленного развития основного капитала 
внешний рынок был бы действительно спасением для капиталистического 
мира. Отсюда постоянные международные конференции, которые занима
ются проблемой упорядочения мировой торговли с целью улучшения экс
портных возможностей, отсюда борьба против таможенных пошлин, которые 
применяют молодые индустриализирующиеся страны для защиты своей 
промышленности, отсюда борьба и против монополии внешней торговли 
СС С Р, но отсюда также все обостряющаяся конкуренция между отдельными 
капиталистическими государствами.

IV

Выше мы показали, как изменялись взаимоотношения различных 
стран на мировом рынке. Однако, численный показатель еще недостаточен 
для характеристики того положения, которое создалось после войны. Каче
ственное различие между теперешним положением и довоенным следует 
искать в том факте, что изменились финансовые взаимоотношения между 
Европой и остальными частями света. Д о  войны, как известно, Европа 
была почти единственной частью света, которая предоставляла значитель
ный капитал остальным странам и извлекала таким образом большой 
доход. Как известно, современная торговля следует не за флагом, а за ка
питалом, и господствовали на мировом рынке европейские индустриальные 
страны. В настоящее время положение изменилось в том смысле, что сама 
Европа в значительной мере еще нуждается в импорте капитала, при чем 
главнейшей страной, экспортирующей капитал, стали Соединенные Штаты

З а  последние три года баланс ввоза и вывоза капитала из Европы, 
правда,, уменьшился в ее пользу, но она все еще ввозит капитала больше,

1 Общий мировой индекс оптовых цен увеличился с 86,4 до 100 в 1911 г.
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чем вывозит. О б общем движении капитала в Европу и из нее можно судить 
последующим цифрам (в млн. долл .):

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г..
Ввоз в Европу из Соед. Ш т а т о в ............................  524,8 659,0 508,2 657,0
Вывоз из Европы в др. части с в е т а ........................ 474,2 364,1 457,2 648,3

Р е з у л ь т а т   50,6 295,0 51,1 8,7

В последние годы, следовательно, зависимость Европы от новых при
токов капитала уменьшилась. В 1 9 3 0  г. или, во всяком случае, в ближай
шие годы, когда экспортером капитала выступит также Франция, поло
жение Европы возможно несколько улучшится.

Общая инвестиция Соед. Ш татов за  границей, не считая военных 
государственных займов, выразилась следующими цифрами (мрд. дол л .):

1928 г. 1927 г. 1913 г.
Е в р о п а ...............................................  4,8 4,3 0,35
К а н а д а   4,1 3,9 0,75
Ю жн. А м ер и к а г ............................. 2,5 2,2 0,1
Центр. А м е р и к а ...................................2,9 2,9 1,4
А в ст р а л и я ........................................... 0,8 0,7 0,17
Разн. стр ан ы ............................................ 0,4 0,4   0,05

В с е г о ....................... 15,6 14,5 2,62

Отсюда судя по этим данным Уинклера, Европа должна Америке по 
частным займам 4 ,8  млрд. марок. Ежегодные платежи, считая в среднем по 
8% , составляют около 4 0 0 .0 0 0 .0 0 0  долларов. Д о  войны Европа получала 
из-за границы от А г/ъ до 5 миллиардов марок в год; теперь, за  исключе
нием Англии, доходы которой от заграничных инвестиций составляли 2 8 5  
миллионов фунтов, а из-за  океанских стран, вероятно, около 2 0 0  миллионов, 
другие страны получают из внеевропейских стран весьма незначительные 
суммы, в общем, вероятно, вместе с доходами Англии, не больше миллиарда 
долларов. Д о  сих пор, следовательно, европейские страны, специально 
Англия, еще получают больше от заграничных вложений в внеевропейских 
странах, чем Америка от европейских стран \  Общий доход Англии  
от заграничных вложений еще тоже значительно превышает доход Соеди
ненных Ш татов от заграничных вложений, который составлял в 1927 г. 
795  млн. долл. И з них, однако, надо вычесть 281 млн., которые Америка 
должна была платить в свою очередь своим кредиторам, так что чистыми 
осталось только 5 1 4  млн., в то время как Англия получала 2 7 0  миллио
нов фунтов, т.-е. в два раза больше той суммы, которую получили Соед. 
Штаты. В этом смысле Англия еще имеет значительные виды на дальнейшее 
укрепление своего положения на мировом рынке. Когда английское народное 
хозяйство приспособится несколько больше к современному положению  
мирового рынка, оно сумеет благодаря экспорту капитала удержать неко
торые рынки в своих руках.

Процесс развития накопления американского капитала за границей 
идет гораздо более быстрым темпом, чем в Англии, и вместе с тем они, 
конечно, займут господствующее положение. Если платежный баланс 
Англии в 1927  году был заключен в пользу Англии на 9 6  млн. фунтов 
стерл., а в 1 9 2 8  г. на 148  млн., то платежный баланс Соед. Ш татов, если 
не считать нового экспорта капитала был заключен в пользу Соед. Штатов 
больше чем на 1 миллиард долларов, что дает этой стране, несомненно, 
огромное преимущество на мировом рынке. Обычно это преимущество

1 В этих подсчетах не приняты во внимание платежи европейских стран амери
канскому правительству по военной задолженности, которые в 1927 г. составили сумму 
в 206 МЛН. долл.
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сводят к тому, что они стали обладателями значительной части мирового 
золота. Однако, поскольку проблема стабилизации валюты в Европе более 
или менее разрешена, вопрос о движении золота играет весьма незначи
тельную роль. Более важным является то обстоятельство, что Соед. Ш таты 

обладают такими товарами, в которых европейская промышленность ну
ждается, как, например, хлопок и хлеб. Это дает Соединенным Штатам 
возможность до сих пор иметь активный торговый баланс, в то время как 
Англия и другие страны имеют чрезвычайно пассивный торговый баланс 
и весьма незначительный активный платежный баланс. Это обстоятельство 
и обеспечивает Соед. Штатам преобладание на мировых рынках...

V

В ряде статей Гильфердинг проводил ту мысль, что повысить прибыль 
можно двумя путями: или победой над своим конкурентом, т. е. уничтожив 
его, или, если такая победа трудна, путем соглашения и повышения цен. 
Так как Англия и Соед. Штаты, как ему кажется, равные противники на 
мировом рынке, то дальнейшее развитие мирового хозяйства он себе мыслит 
в виде соглашения между предпринимателями отдельных стран, образую 
щими международные картели и тресты. Развитие последних лет, богатое 
образованием таких международных картелей и трестов, как будто доказы
вает справедливость такого положения вещей. Однако, контроль всей 
мировой продукции «совершенно несовместим с законами капиталистиче
ского производства, а потому всегда остается платоническим благопожела- 
нием» (М а р к с). Несомненно прав был Аенин, когда говорил, что «не чистая 
монополия, а монополия рядом с конкуренцией, вот существенная особен
ность империализма... Устранить конкуренцию... империализм не может». 
Н а самом деле, мы замечаем, что несмотря на бесчисленные монополисти
ческие образования после войны как на внутреннем, так и на внешнем 
рынках, борьба обострилась, а не уменьшилась.

Тот факт, что создался огромный производственный аппарат, который 
значительно превышает рыночное потребление, с одной стороны, чрезвы
чайно обостряет конкуренцию, а с другой, заставляет во многих случаях 
прибегать к об единению для возможного ослабления остроты этой конку
ренции, так как она является разорительной для всех участников. А  так 
как общая производительная мощь аппарата значительно превышает ры
ночный спрос, то естественным результатом является резкое падение цен. 
Во многих случаях капитал, вложенный в производство, уж е списан, и пред
приниматели могут вести конкуренцию на самом деле очень долго, разоряя 
не столько себя, сколько своих противников. Это мы видим на примере 
угольной промышленности, которая работает в Англии и в Германии уже 
в течение нескольких лет с убытком, и тем не менее борьба еще продол
жается. Поэтому предприниматели и стремятся к соглашению и устранению  
конкуренции. Т о обстоятельство, что производственные возможности значи
тельно превышают спрос, казалось бы диктует необходимость значительного 
сокращения продукции для того, чтобы приспособить существующий аппарат 
к рыночным возможностям. Однако, такое сокращение бьет по лучше орга
низованным предприятиям сильнее, чем по слабым, и по этой причине 
образование таких монопольных организаций идет относительно медленно: 
возникая в одном месте, монополии лопаются в другом.

В общем прав Гармс, указывая, что в настоящее время мы наблюдаем  
более сильную конкуренцию на рынке, чем когда бы то ни было. Несмотря 
на то, что в последние годы возникли многочисленные монополистические 
организации, цены все же показывают тенденцию к падению, кризисы стали 
более частыми и сезонные колебания, как мы уже говорили, приняли осо
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бенно резкий характер. Несмотря на все потуги организации капитала, 
плановости в послевоенном капиталистическом хозяйстве не больше, а го
раздо меньше, чем в довоенном. Х отя монополия и охватила большое число 
отраслей хозяйства, проникла и в обрабатывающую промышленность, 
а международные монополистические организации охватили весьма важные 
отрасли народного хозяйства, тем не менее мы имеем резкие колебания цен 
и гораздо менее устойчивое положение на мировом рынке, чем до войны. 
Если, например, сопоставить движение общего мирового индекса цен в 1913  
году с движением его в послевоенные годы, то мы видим, что в 1913 году 
колебание между высшим и низшим уровнем составляло максимально 7 %, 
между тем как амплитуда колебаний цен в 1927  году представляет собою  
довольно значительную величину: между 149 ,2  и 1 3 3 ,1 , т.-е. больше чем 
на 12% по отношению к низшему уровню.

Гильфердинг в своей конструкции исходит из своей любимой идеи 
о возможности мирового картеля, который регулировал бы все хозяйство 
капиталистических стран. Он даже договорился до того, что считает совре
менное хозяйство уже организованным, социалистическим, и весь вопрос 
заключается только в формах власти. Н а  самом деле существование частной 
собственности на средства производства исключает возможность полного 
регулирования народного хозяйства, и до тех пор, пока капитал остается, 
его стремлением будет увеличение нормы прибыли, т. е. желание оторвать 
от своих конкурентов большую часть прибавочной стоимости в свою пользу. 
Таким образом, борьба за  разделение прибавочной стоимости не может 
прекратиться как в национальном, так и в международном масштабе до тех 
пор пока будет существовать капиталистическое хозяйство, и, поэтому, как 
показывает современная действительность, монополия не может уничтожить 
конкуренции. Наоборот, развитие капиталистического хозяйства идет диа
лектически: на одном полюсе создается монополия, а на другом усиливается 
конкуренция, обостряются противоречия как между неорганизованными 
предприятиями, так и между монополиями, между последними и неорга
низованными предприятиями и, наконец, в среде с а м и х  э т и х  м о н о 
п о л и й ,  в виде борьбы из-за доли участия в их прибылях.

Таким образом, не организованность, не мирное соглашение хара
ктерно для послевоенного капитализма, а, наоборот, резко обостряющаяся 
конкурентная борьба которая является следствием сильно возросшего про
изводственного аппарата, слабого развития покупательной способности на
селения и усиливающейся конкуренции других стран. Все эти моменты, 
приведшие к сокращению об’ема мировой торговли, к затруднению выхода 
на внешний рынок и вместе с тем к замедленному темпу использования 
и обновления производственного аппарата в Европе, вызывают обострен
ную борьбу как на свободном рынке, так и внутри самих картелей. И именно 
это обстоятельство делает современное положение чреватым большими 
опасностями: обостряющаяся борьба на международных рынках сопрово
ждается обычно и политическими конфликтами...

V I

Указанным относительно медленным темпом развития капиталисти
ческого хозяйства об’ясняется и огромная безработица, господствующая 
почти во всех странах. Д о  войны она редко превышала несколько процентов. 
Как констатирует отчет Бальфуровской комиссии, свыше 10% безработных 
членов профсоюза в Англии имело место только в 1 8 8 6  году; во время 
кризиса 1893 г. безработица достигла 7 ,5% , а в 1 9 0 8 — 19 0 9  гг.—  
свыше— 7% . В 1913  г. она составляла 3 ,7% . З а  годы 1 9 2 1 — 24 она со
ставила в среднем 12,3% , в 1926  г. —  12,6% , в 1927  г. —  9 ,8% , а в 
1 9 2 8  г .—  10,9% . Если до войны высокий уровень безработицы держался
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нормально только несколько месяцев, то теперь он уже в течение 7 лет 
почти не понижается.

Немногим лучше положение и в Германии. Среднее число безработных 
•членов профсоюзов составило (в %%) :

1 9 0 7 -1 3  ........................  2,3
1 9 2 4 - 2 6    12,7
1927 .................................  8,7
1928 .................................  10,3

По Соединенным Штатам мы располагаем данными о числе занятых. 
П о данным промышленных цензов число занятых в фабричной промыш
ленности с производством в 5 тысяч долларов в год составляло, начиная 
,С 1914  года, следующие величины:

Годы В ты сячах  И зм енение
в °/о%

1914 7 .0 1 5  -
1919 9 .031  + 2 8 , 7
1921 6 .9 3 8  — 23,2
1923 8 .7 6 8  — 26.4
1925 8 .3 8 1  — 4,4
1927 8 .3 5 1  —  0,3

Таким образом, мы здесь замечаем, что после 1 9 1 9  г. общее число 
занятых не только не показывает увеличения по сравнению с 1 9 1 9  г., но 
даж е уменьшилось— на 7% .

Вопросу о количестве занятых рабочих в Соед. Ш татах посвящена 
статья Ш лихтера в журнале Американского Экономического Общества 
А т е г іс а п  Е со п о т іс  Кеѵіе\ѵ, март 1929  г. По данным, приводимым 
в этой статье, число занятых между 19 2 0  и 1927 гг. уменьшилось на 
10% — в фабричной промышленности и на 1 5 %- — в железнодорожном  
транспорте. В горной промышленности число занятых не изменилось, 
в сельском хозяйстве —  сократилось до 1928  г. на 1 .3 0 0 .0 0 0 . Общее число 
занятых уменьшилось, по его подсчетам, на 2 .3 0 0 .0 0 0 . Так как население 
•одновременно увеличилось на 13 ,6  млн., то, повидимому, значительное 
число рабочих ушло в разные обслуживающие отрасли народного хозяйства, 
не занятые материальным производством. Как нам кажется, все эти под
счеты грешат тем, что они не принимают во внимание изменение индекса 
цен, которое было весьма значительным за этот период, как мы уже отме
тили выше. Так как между 19 1 9  и 1927  годами изменение цен составляло 
29% , то не удивительно, что понизилось количество занятых, составляющее 
7% (или 1 0 %) ,  1 так как вследствие понижения цен предприятия, кото
рые производили раньше продукцию на 5 .0 0 0  долларов, производят ее 
теперь на 3 .5 0 0  долларов, и, следовательно, не были включены в подсчет 
ценза. Другими словами, из подсчета выпало значительное количество 
мелких предприятий, в которых занято относительно большее число рабочих. 
Затем  весь этот подсчет не принял во внимание, что в 1 9 1 9  году промыш
ленность еще в значительной мере работала на потребности военного 
времени. Очень большое число рабочих было занято, напр., в кораблестрои
тельной промышленности. В судостроении было занято в 19 1 9  году
3 8 7 .0 0 0 , в то время как в 1925  году их было всего 3 8 .0 0 0 , т. е. за это 
время число занятых в судостроении уменьшилось приблизительно на
3 5 0 .0 0 0 , что составило больше половины всего сократившегося числа за 
нятых в промышленности рабочих.

Основной причиной некоторого сокращения числа занятых следует 
считать относительно замедленный темп развития продукции. Цитирован

1 Между 1925 и 1927 гг. цены на промизделия упали на 6% , а число занятых__
•всего на 0,3% .
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ный нами автор отрицает связь между развитием производительности 
труда и сокращением количества занятых рабочих. Им устанавливается, что 
в некоторых отраслях промышленности, в которых производительность 
труда быстро развилась, число занятых в то же время увеличилось, 
а в других, где производительность труда поднялась меньше, сократилось 
одновременно и число занятых. Это указание подтверждает только, что все 
зависит от темпа развития продукции.

Какаво же положение в этой области
По данным, которые мы находим в том же журнале за  март 1928  

года, за 10 лет перед войной —  между 1 8 9 8 —  1900  гг. и 1908  —  
1910  гг., —  продукция промышленности увеличилась на 58% , число за
нятых на 45% , а выработка на одного рабочего на 10% . З а  годы 1918  —  
20  по 19 2 4 — 26, т. е. за 6 лег, продукция увеличилась на 28 ,5% , число 
занятых уменьшилось на 8 ,5  %, а выработка на одного рабочего увеличилась 
на 40 ,5% . Производительность труда, следовательно, в последние годы 
после войны увеличилась быстрее чем перед войной. И так как общий 
размер продукции вырос относительно медленнее, чем до войны, то число 
занятых сократилось. Н адо сказать, что и этот подсчет грешит неточно
стями, поскольку исходным пунктом являются первые годы после войны, 
когда производительность труда была особенно низкой, вследствие ряда 
моментов, которые были вызваны случайными обстоятельствами: общим 
расстройством аппарата, недостатком некоторых видов сырья, сильным 
сокращением продукции в 1 9 1 9  г. Все эти моменты понижали среднюю  
выработку на рабочего, считая на весь год. Если бы подсчет был проведен 
с учетом указанных моментов —  т. е. ерли бы принимался во внимание 
простой предприятий и временные потери за время забастовок, то произво
дительность труда в промышленности не была бы такой низкой. Что это 
на самом деле так, можно судить на основании того, что производитель
ность труда в 1 9 1 8 — 20  гг. исчисляется на 5% ниже, чем 19 0 0 — 10 гг. 
Очевидно, дело в расстройстве аппарата, которое мешало полному исполь
зованию производительности труда. Как только аппарат был исправлен, 
сразу выявился рост производительности труда, который наметился в преж
ние годы. Этим и об’ясняется, что эти годы дают значительный скачек 
в развитии производительности труда. Н а самом деле, если взять весь 
период 1 8 9 8 — 19 0 0  по 1 9 2 4 — 2 6  гг., мы имеем правильную линию 
развития производительности труда во всех областях народного хозяйства: 
в промышленности производительность труда увеличилась на 47  %, в сель
ском хозяйстве на 4 7  %, в горной промышленности на 9 9  %, что весьма 
естественно вследствие особого развития этих отраслей хозяйства.

Как бы то ни было, относительно замедленный темп развития про
дукции не подлежит никакому сомнению, Шлихтер указывает на то, что 
продукция между 1923  и 1927  годами увеличилась меньше чем на 4% , 
в то время как за годы 1 8 9 9 — 1904  она увеличилась на 22% , а между 
1904  и 1909  годами даже на 30% . Интересно сопоставить рост продукции, 
числа рабочих и применение первичного двигателя в промышленности. 
Первый послевоенный кризис дает уменьшение продукции на 20 ,6% , 
а число занятых на 22 ,8% . В следующие годы, с 1921 по 1923 , продукция 
увеличивается на 53,7 %, а число занятых увеличивается на 2 6 ,4  % .С  1919  
по 1923  гг., мы имеем увеличение продукции на 22%  и уменьшение числа 
занятых на 2 ,5% С З а  пять лет, с 1899  по 1904 , применение первичных 
двигателей увеличилось на 33 ,6% , продукция —  на 22 ,2% , а число за
нятых —  16%.  З а  следующие пять лет применение двигателей увеличилось 
на 38 ,1 5 % , продукция —  на 32% , а число занятых на 21% . З а  пять лет 
с 19 0 9  по 1914 , применение двигателей увеличилось на 20 ,1% , про
дукция—  на 6 ,4% , а число занятых на 6 ,4% . З а  время войны применение
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двигателей увеличилось на 31 ,5% , продукция —  на 26 ,1% , число заня
ты х—  на 29 ,3% . Следовательно, за время войны произошел относительно 
быстрый рост числа занятых, более быстрый, чем увеличилась продукция,, 
и почти в таком же размере как применение первичного двигателя, что со
вершенно ненормально с точки зрения развития техники и хозяйства, где 
рост постоянного капитала должен значительно превышать рост перемен
ного капитала. Этим обстоятельством, вероятно, приходится об’яснять то, 
что в следующие годы мы имеем значительное замедление в росте числа 
занятых и, наоборот, усиленный темп применения первичных двигателей 
и развития продукции.

Полное представление о числе занятых в Соединенных Ш татах мы 
получим только после того, как будет произведена общая перепись народо
населения и числа занятых во всех областях. Дело в том, что, как мы уже 
говорили, этот подсчет отдельных отраслей народного хозяйства, не дает 
ясной картины действительного положения вещей, В канадской промыш
ленности число занятых, начиная с 1 9 1 9  года, показывает в общем и целом 
картину, сходную с той, которая нам известна относительно Соединенных 
Штатов. Это видно из следующих данных: общее число занятых рабочих 
было: 1917 год —  6 2 2 .0 0 0 , 1918  год —  6 1 8 .0 0 0 , 19 1 9  год —  6 1 1 .0 0 0 ,  
19 2 0  год —  6 0 9 .0 0 0 , 1921 год —  4 5 6 .0 0 0 , 1922  год —  4 7 4 .0 0 0 , 1923  
год —  5 2 5 .0 0 0 , 1924  год —  5 0 8 .0 0 0 , 1925 год —  5 4 4 .0 0 0 , 19 2 6  год —
5 8 1 .0 0 0 . Таким образом, в 19 2 6  году число занятых еще меньше, чем 
в 19 1 9  году. Если присмотреться к тому, в каких отраслях народного хо
зяйства уменьшилось число занятых по сравнению с 19 1 9 — 2 0  годами, то- 
приходится констатировать, что больше всего оно уменьшилось в ж елезо
делательной промышленности (в 19 1 9  г. число занятых составляло 1 2 9 .0 0 0 , 
в 19 2 0  г .—  1 4 6 .000 , а в 1925 г. —  всего 9 0 .0 0 0 , т. е. оно уменьшилось 
на 3 9 .0 0 0 ) . Это совершенно понятно, так как во время войны и в первые 
годы после войны, когда европейская и американская железоделательная 
промышленность была ^занята военными поставками, могла развиваться 
канадская, обслуживавшая отчасти военные потребности. Потом разра
зился кризис в железоделательной промышленности, который здесь оказался 
особенно сильным, вследствие ожившей конкуренции Соединенных Штатов 
и Англии.

Относительно Англии мы имеем различные данные. По подсчетам 
Войтинского, в журнале Э іе  ^езеІІсЬаіі за июнь 19 2 8  года, число за
нятых в английской промышленности было: в 1923  году —  8 ,2  млн., а 
1924  году —  8 ,2  млн., в 1925  году —  8,3  млн., в 1926  го д у — 8 ,3 6  млн., 
в 1927  году —  8 ,3 2  млн. По подсчетам, которые приводятся в журнале 
английского статистического общества за январь 1 9 2 9  года, число заня
тых в английской промышленности было в сентябре каждого года следую
щее (в  тысячах):

1923 г.
Т екстильная пром ы ш ленность . . . 905,2
П роизводство  пищ евы х вещ еств, а

такж е о б у в и .............................  1 .023 ,0
Ж елезоделательная, м аш инострои

тельная и кораблестроительная
п р о м ы ш л ен н н о сть .......................1 .3 6 6

Ж елезнодорож ны й транспорт . . . .  957,4
С троительство . .   1 .5 55,0

В с е г о ....................  5 .8 0 6 ,6  6 .0 7 2 ,0  6 .1 8 8 ,6  5 .7 5 0 ,4  6 .4 5 6 ,6  6 .238^5

Эти данные в общем подтверждают те, которые приводит Войтин- 
ский, давший, повидимому, общую сумму застрахованных за исключением 
безработных.

1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г. 1928 г.
993,7 103,6 849,6 1.034,1  920,3

1 .0 6 7 ,0  1 .1 0 1 ,0  1 .0 7 7 ,3  1 .1 4 7 ,7  1 .131 ,4

1 .4 2 9  1 .4 2 2  1 .2 2 0  1 .4 6 0  1 .4 2 0
950,6 941,5 919,6 968,3 933 7

1 .631 ,7  1 .720 ,5  1 .683 ,9  1 .846 ,5  1 .8 3 3 1
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Относительно фабричной промышленности Германии после 1925  года 
нет полных данных, так как, начиная с 1925  года, метод исчисления коли
чества фабричных предприятий и числа занятых в них изменен. Поэтому 
сопоставление с предыдущими годами, начиная с 19 2 6  года, не предста
вляется возможным. Однако, судя по тому, что 1 9 2 7  год дал значительное 
повышение общего числа занятых, между тем, как в 19 2 6  году оно отно
сительно мало уменьшилось, можно предполагать, что общее число занятых 
в 1927  г. было значительно выше, чем в 1925  г. или в предыдущие годы. 
Н а  самом деле число занятых в 1 926  г. по сравнению с 1925  г. уменьши
лось на 4% , а в 1927  г. по сравнению с 1 9 2 6  г. число занятых увеличилось 
на 1 7 %, и хотя метод исчисления был иной, но различие было не настолько 
значительным, чтобы элиминировать это сильное повышение числа занятых 
В 1927  Г. по сравнению с 1 9 2 6  г.

Германская фабричная статистика впервые указывает, как измени
лось и число предприятий между 19 2 6  и 1927  гг. Оказывается, что в 1927  
году, в год чрезвычайно высокой кон’юнктуры, число старых предприятий 
уменьшилось на 5 ,7% , а число вновь построенных увеличилось на 20 ,4% , 
при чем, несмотря на уменьшение количества старых предприятий на 5,7% , 
число занятых в старых предприятих увеличилось все-таки на 11,2% ; 
вследствие постройки новых предприятий число занятых увеличилось еще 
на 8 ,9% . И з этих данных видно, что годы промышленного под’ема дают 
постройку новых предприятий в размере 20%  существующих. Так как нор
мально такое строительство не имеет места и постройка промышленных 
предприятий, как мы видели, в годы после войны была весьма незначи
тельной, то мы могли сделать тот вывод, что общая кон’юнктура после 
войны, за  исключением отдельных кратковременных периодов, была в об
щем и целом депрессивной. Таким образом, мы приходим к выводу, что 
мысль высказанная Марксом в первом томе «Капитала», что с возраста
нием капитала увеличивается и переменный состав его или число занятых, 
но увеличивается оно по постоянно убывающей пропорции, оправдывается 
и послевоенным развитием капитализма. «Ускоряющееся в растущей про
грессии накопление всего капитала становится условием того, чтобы 
можно было поглотить определенное добавочное число рабочих, или даже 
того, чтобы, несмотря на постоянные метаморфозы постоянного капитала 
уже функционирующие рабочие сохранили работу». Поскольку такое уско
рение темпа накопления всего капитала имело место, растет и число заня
тых рабочих; поскольку же оно замедляется, число занятых или мало 
растет или даже временно несколько уменьшается. Замедленный же темп 
увеличения числа занятых создает, несмотря на современный замедлив
шийся темп роста населения, угрозу постоянно растущей безработицы и 
вместе с тем усиливает ту неопределенность положения рабочих, которая 
составляет основное проклятие капиталистического хозяйства. Н о  если в 
довоенное время безработица, как правило, в общем была непродолжи
тельной и если в течение одного или максимум двух производственных пе
риодов, за исключением небольшой группы рабочих (в  индустриальных 
странах около 3 0 0 .0 0 0 ) , все остальные безработные могли надеяться по
лучить снова работу, то в настоящее время огромная безработица уже 
длится многие годы и создает, таким образом, особенно острый горючий 
материал для революционных взрывов.

А. И. Зак

Итоги плана Дауэса и перспективы плана Йонга
I. И т о г и

Введение. Постановка вопроса

1 сентября 1 9 2 8  г. закончился четвертый год действия плана 
Д ауэса —  последний год льготного переходного периода, когда общая сумма 
ежегодных платежей Германии была установлена ниже «нормального» аннуи
тета в 2 .5 0 0  млн. марок. Текущий 1 9 2 8 /2 9  г. —  первый год нормальных 
платежей. Сколько лет будут продолжаться эти платежи —  планом Дауэса  
не предусмотрено, как не установлена и общая капитальная сумма репара
ционного долга Германии. 16 сентября в результате совместной инициативы 
германского правительства и генерального агента по репарациям, С. Пар
кера Джильберта, после дипломатической подготовки, продолжавшейся 
почти целый год, представителями пяти держав —  кредиторов и Германии 
в Женеве было заключено соглашение «о необходимости полного и окон
чательного решения репарационной проблемы и об образовании для этой 
цели комиссии финансовых экспертов, подлежащих назначению каждым 
из шести правительств».

2 2  декабря истекшего года в один и тот же день был опубликован 
отчет генерального агента за  четвертый 1 9 2 7 /2 8  год работы плана Д ауэса, 
подводящий итоги всему четырехлетнему переходному периоду его приме
нения, и было достигнуто практическое соглашение между заинтересован
ными правительствами о составе, задачах, программе работ и о сроке созыва 
новой комиссии экспертов. При этом Германии удалось настоять на том, 
чтобы назначенные в комиссию представители держав являлись независи
мыми экспертами, не связанными инструкциями своих правительств. 9  фе

1 Н асто ящ ая  статья воспроизводит в основном  доклад А. И. З а к а  в С екции  м иро
вого х о зяй ства  Г осп лана  С С С Р  на ту же тему. П ечатая  эту статью , р ед ак ц и я  считает 
необходим ы м  отметить ряд  мом ентов, определяю щ их как общ ий характер  работы , так 
и постановку  основны х проблем, связан н ы х  с трактуем ы м  автором  вопросом.

А втор  добросовестно и с больш ой тщ ательностью  собрал значительны й м атериал  
п о  вопросу  о полож ении в Г ерм ании  в связи  с планом Д ау эса . О днако, п ри  освещ ении 
этих  м атериалов, автор  дал им одностороннее и, отсю да, неправильное толкование, 
а  им енно: 1) автор  упустил и з  виду, что план Д а у эс а  на  данном  этапе  м ирового к ап и 
тализм а долж ен рассм атриваться  к ак  проблем а соотнош ения сил в мировом  хозяйстве. 
В дан н о й  же им тр ак то вк е  плана  Д ау эса  автор не вы явил действительны х меж дуна
родны х п роти воречи й , связан ны х  с планом  Д ау эса; 2) автор свел проблем у плана 
Д а у эс а  к техническо-ф инансовом у анали-.у и соверш енно оставил в тени политическое 
зн ачени е его; 3) вы двигая  в своей работе, главны м  образом , полож ительную  сторону 
плана  Д ау эса , с точки  зр ен и я  норм ализации  эконом ического  развити я Г ерм ании  после 
1924 г., автор  соверш енно игнорирует задерж и ваю щ ее влияние репараци онны х платеж ей 
н а  развити е  прои зводительны х  сил герм анского  хо зяй ства  и вы текаю щ ие отсю да 
социально-экон ом ически е последствия.

И з всего свазанного  не трудно констати ровать, что  нам ечаем ы е автором  п е р 
спективы  дальнейш ей судьбы  плана Д ау эса  носят односторонний характер , что, кстати 
сказать , было констатировано и п ри  обсуж дении содерж ания настоящ ей  статьи в 
С ек ц и и  м ирового хозяйства. Р е д .
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враля с. г. комиссия впервые собралась в Париже в здании Французского 
банка, а 11 приступила к практической работе. Каждая из шести стран пред
ставлена двумя делегатами-экспертами и двумя кандидатами, участвующими 
в работе комиссии наравне с делегатами, но без права решающего голоса. 
Кроме делегатов пяти стран —  кредиторов и Германии, в состав комиссии 
привлечены эксперты —  граждане Соед. Штатов, приглашенные совместно 
репарационной комиссией от имени держав —  кредиторов и германским пра
вительством с неофициального одобрения Вашингтонского правительства. 
Последнее официально занимает, как известно, позицию полной незаинте
ресованности в репарационной проблеме с тех пор, как сенат Соед. Штатов 
отказался ратифицировать Версальский мирный трактат. Американских 
экспертов также четверо: два делегата с решающим голосом —  банкиры 
О уэн Д . Йонг и Д ж он Пирпорт Морган, и два кандидата —  Перкинс 
и Ламонт. Йонг, игравший в 1924 г. решающую роль в выработке так 
называемого, плана Д ауэса, который по справедливости должен был бы 
носить его имя, избран председателем новой комиссии экспертов.

Опубликование четвертого и, повидимому, последнего годового отчета 
репарационного агента и одновременное вступление в решительную фазу 
окончательной кристаллизации всего обширного круга вопросов, объединяе
мых понятием репарационной проблемы и имеющих первостепенное ж из
ненное значение для хозяйственных и политических судеб Германии, Европы 
и всего мира на многие годы, естественно вновь всколыхнуло интерес миро
вого и, в первую очередь, европейского общественного мнения к этой много
кратно дебатировавшейся проблеме. Специальные экономические журналы 
и органы общей прессы посвящают ей многочисленные статьи. В оценке 
итогов опыта плана Д ауэса за прошлые годы это новейшее обсуждение его 
не вносит по существу ничего нового по сравнению с тем, что было сказано 
и написано до сих пор. Противоречие интересов здесь настолько очевидно, 
противоположные позиции заинтересованных сторон определились с такой 
отчетливостью, что возобновление спора сводится к повторению и варьиро
ванию общеизвестных и давно успевших надоесть утверждений. По меткому 
определению англичанина Р. Лонга, репарационный вопрос успел породить 
свою мифологию. 1 Д ля того чтобы дать себе вполне об’ективный и точный 
отчет в том, каковы достигнутые результаты и как они отразились на эко
номическом положении Германии, Европы и всего мира, необходимо прежде 
всего рассеять эту мифологию.

Основная методологическая установка при анализе практических 
итогов опыта плана Д ауэса за четыре года его применения вытекает из при
знания существенно-политического характера всей репарационной проблемы. 
От того, чтв план Д ауэса передвинул порядок взыскания репарационных 
платежей из сферы политических и военных санкций в сферу нормальных 
финансово-экономических методов реализации и трансферта, сами платежи 
не перестали носить характер военной контрибуции, дани побежденных 
победителям. Никакая «коммерциализация», создающая фикцию наличия 
обычной внешней задолженности Германии державам —  победительницам,
не в состоянии стереть этой печати контрибуции ни в глазах побежденных__
«должников», ни в глазах победителей— '«кредиторов». А  это естественно 
приводит к сугубой суб’ективности и пристрастности всех бесчисленных 
«об ективных», «научных» экономических анализов и оценок функциони
рования плана Дауэса, исходящих от той и другой стороны. Все ходячие 
мнения и утверждения по этому вопросу должны приниматься с макси
мальной дозой критического и скептического отношения, с полным созна
нием их величайшей условности. В основе этих оценок с германской сто

1 К, Ь о п д ,  „ТЬе МуіЬоІо^у о( Керагаііопз", Ьопйоп, 1928,
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роны всегда лежит «подсознательное» нежелание платить и, во всяком 
случае, стремление платить как можно меньше. Равным образом, со стороны 
держав —  кредиторов и, прежде всего, со стороны Франции, во всех анализах 
и оценках совершенно открыто проявляется стремление и надежда получить 
как можно больше. Противоречие претендующих на об’ективность оценок 
«платежеспособности» Германии с той и другой стороны лишь маскирует 
основное противоречие интересов. Поэтому для действительно беспри
страстной оценки практических результатов опыта дауэсовского режима 
должны быть найдены не допускающие противоречивого истолкования 
точные об’ективные критерии, которые могут быть непосредственно прило
жены к фактам.

Такие критерии могут быть установлены при условии отчетливого 
разграничения двух основных аспектов режима выполнения плана Дауэса: 
финансово-технической стороны его и экономической стороны в широком 
смысле. Смешение этих двух аспектов и лежит в основе большинства 
двусмысленных и противоречивых утверждений и оценок одних и тех же 
фактов, породивших туманные образы «мифологии репараций». Разграни
чение их поэтому позволит установить ту относительную и условную долю  
истины, которая, как правило, содержится в каждом из этих утверждений 
и придает им видимость убедительности и правдоподобия. А нализ финан
сово-технической стороны дауэсовского режима обнимает характеристику 
методов реализации репарационных платежей внутри страны и способов их 
трансферта за  границу в непосредственное распоряжение репарационных 
кредиторов. А нализ экономической стороны функционирования плана Д а у 
эса должен выяснить основные экономические предпосылки и экономический 
эффект реализации и трансферта репараций в пределах германского народ
ного хозяйства и их влияние на европейское и мировое хозяйство.

Финансово-техническая сторона осуществления плана Дауэса

Исчерпывающая и точная характеристика финансово-технической сто
роны функционирования плана Д ауэса содержится в ежегодных отчетах 
генерального агента по репарациям, включающим также отчеты отдельных 
репарационных комиссаров и доверенных (Тгизіеез), Последний о^чет за 
1 9 2 7 /2 8  репарационный год (с  1 сентября по 31 августа), подводящий 
итоги начальному четырехлетнему периоду льготных платежей, дает осно
вание констатировать бесспорную успешность осуществления плана во всех 
его отдельных частях. 1 Эта успешность является главным аргументом, вы
двигаемым со стороны кредиторов Германии в доказательство того, что она 
в состоянии платить без нарушения народнохозяйственного равновесия в том 
размере, какой установлен план Дауэса, а со временем, по мере повышения 
благосостояния населения, сможет платить и больше. Мы вкратце остано
вимся на основных и решающих моментах финансово-технической стороны 
выполнения плана Дауэса до настоящего времени.

Как известно, план строго разграничивает реализацию ежегодных 
платежей внутри страны в германской валюте и трансферт этих платежей 
в распоряжение репарационных кредиторов, связанный с переводом их в ино
странную валюту. Реализация платежей лежит на ответственности герман
ского правительства, обязательство которого считается выполненным с того 
момента, когда соответствующие суммы в германской валюте внесены на 
текущий счет репарационного агента в Рейхсбанк. Трансферт этих сумм 
в распоряжение кредиторов как в форме материальных поставок и иных

1 К ерогі о і іЬе А§.епі-Сепега1 Ь г  КерагаЬоп Р а у теп із  (В есетЬ ег 22, 1928), Вегііп- 
І-опсІоп, 1929,
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«безвалютных» расчетов, так и путем перевода в иностранную валюту, 
лежит всецело на ответственности репарационного агента. Последний обязан 
осуществлять трансферт, не нарушая равновесия платежного баланса Гер
мании и устойчивости германской валюты. В случае невозможности 
трансферта по валютным соображениям, план предусматривает накопление 
на текущем счету репарационного агента остатка поступлений в размере 
до 2 мрд. марок. При дальнейшем увеличении этого остатка он должен 
помещаться в германские ценные бумаги. Крайний предел накопления 
установлен в 5 мрд. марок. Достижение этого предела влечет за собой 
снижение ежегодных платежей Германии.

Фактическое выполнение плана показывает, если воспользоваться 
словами самого отчета репарационного агента, что, с одной стороны, «Гер
мания выполняла все платежи, предусмотренные планом, и осуществляла 
их лойяльно и пунктуально; с другой стороны, комитет по трансферту 
регулярно и непрерывно производил трансферт платежей, не нарушая устой
чивости германской валюты, при чем совокупная сумма трансферта за год 
в общем соответствовала итогу поступления платежей» (стр. 1 ) . Это- 
соответствие явствует из следующего цифрового сопоставления ( в млн. зол. 
м арок):

1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.

П оступление платежей . . . .  1 .0 0 0  1 .2 2 0  1 .5 0 0  1 .7 5 0
Т р а н с ф е р т ............................................... 893 1 .1 7 6  1 .3 8 2  1 .739

Всего за четыре года переходного периода поступило 5 .4 7 0  млн. 
марок, а было переведено за  границу 5 .1 9 0  млн. марок. Остаток на текущем 
счету репарационного агента, хотя и возрастает из года в год, но в итоге 
не достиг еще и 3 0 0  млн. марок. Состав отдельных аннуитетов по источни
кам поступлений виден из следующей таблицы (в млн. зол. марок) :

1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/21
Внеш ний „заем  Д аувса“ ................... 800 — __
О блигации  герм анских жел. дорог . 2 0 0 595 550 660
О блигации  герм анской  промы ш 

ленности ............................................... 125 250 300
Т ранспортны й н а л о г ............................. / — 250 290 290
Государственны й бю дж ет................... — 250 410 500

И т о г о ........................ 1 . 0 0 0 1 . 2 0 0 1 .5 0 0 1 .750

Нормальный аннуитет в 2 .5 0 0  млн., начиная с текущего 1 9 2 8 /2 9  г., 
предусматривает повышение доли государственного бюджета до 1 .250  млн. 
при неизменности прочих составных частей, достигших окончательно фикси
рованного ежегодного размера уже в прошлом 1 9 2 7 /2 8  г. С прошлого же 
года началось погашение железнодорожных и промышленных облигаций, 
рассчитанное на 37  лет при общей сумме облигационного долга железных 
дорог в 11 мрд. и промышленности в 5 мрд. марок.

По вопросу об обеспеченности реализации репарационных поступлений 
в размере нормального аннуитета на будущее время генеральный агент 
в своем отчете весьма убедительно показывает, что не может быть ни ма
лейшего сомнения в этой обеспеченности. Финансовое положение герман
ского общества железных дорог чрезвычайно прочно, в особенности, после 
последнего повышения тарифов (осенью 1928  г .) , и реализация нормаль
ного аннуитета по оплате процентов и погашения репарационных облигаций 
не представляет для него никаких трудностей. Репарационный «доверенный» 
по управлению промышленными облигациями оценивают чистую прибыль 
германских промышленных предприятий, оплачивающих репарационные
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облигации, за  1927  г. в сумме 1 .205  млн. марок, т.-е. в 4  раза больше 
соответствующего нормального аннуитета. Эта сумма дает среднюю норму 
прибыли в 14,56%  на вложенный капитал против 10,95%  в 19 2 6  г. Диви
денды, выплаченные этими предприятиями за 1927  г., составляют
в среднем 6,97%  на капитал против 5,76%  в 1926  г. Транспортный налог 
с каждым годом дает растущее превышение (поступающее в пользу гер
манского правительства). против нормального аннуитета в 2 9 0  млн. марок. 
Наконец, рост доходных поступлений государственного бюджета за  послед
ние три года больше, чем вдвое, превышает одновременный рост репара
ционных платежей. При этом доходные статьи, обеспечивающие реализацию  
доли репараций, покрываемой за счет государственного бюджета, уже за 
последний 1 9 2 7 /2 8  репарационный год дали государству сумму дохода, 
более, чем в вдвое, превышающую соответствующую долю нормального анну
итета. Н иж е приводится сопоставление дохода по этим статьям и репара
ционной доли бюджета за истекшие 4 репарационных года (в млн. марок) :

1924/25 г. 1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.

Б ю дж етны е поступления . . . 1 .7 0 3  1 .9 6 9  2 .7 2 4  2 .8 5 2
Р еп ар . платежи за  счет госу

дарственного бю дж ета . . .  — 250 400 500

Поступления по предназначенным в обеспечение репарационной доли 
бюджета доходным статьям за последний репарационный год составляют 
228%  нормальной доли бюджета в 1 .2 5 0  млн. зол. марок, подлежащей 
уплате, начиная с текущего пятого 1 9 2 8 /2 9  репарационного года. Гене
ральный агент с полным основанием приходит к выводу, «что не может 
возникнуть вопроса относительно того, в состоянии ли германский госу
дарственный бюджет покрыть в полном об’еме приходящуюся на него 
по плану нормальную долю репараций» (стр. 3 ) .

В своем последнем отчете агент вновь повторяет по адресу герман
ского правительства советы и назидания, формулированные в его знамени
том меморандуме от 2 0  октября 1927  г., о необходимости установления твер
дого бюджетного равновесия на почве максимальной экономии расходов. 
Ныне он особенно подробно останавливается на необходимости оконча
тельного размежевания между общегосударственным бюджетом и бюдже
тами отдельных германских автономных областей. Выступление агента по 
этому больному в настоящее время в Германии вопросу встретило оживлен
ный и притом сочувственный отклик в германской прессе. Однако, эта 
проблема, сколь ни велика ее важность для улучшения структуры и обеспе
чения полной устойчивости германского бюджета, непосредственно совер
шенно не затрагивает обеспеченности репарационных платежей.

Обращаясь к методам трансферта репараций, следует отметить тен
денцию относительного роста доли, переводимой в иностранной валюте,, 
при соответственном сокращении доли, переводимой в германской валюте. 
В составе последней наибольшее значение имеют материальные поставки, 
расчеты по которым производятся путем оплаты покупателем в иностранной 
валюте, поступающей непосредственно в распоряжение правительства соот
ветствующей страны —  кредитора; одновременно германский поставщик 
получает от репарационного агента оплату в германской валюте. Таким 
образом, расчетные операции на многие сотни миллионов осуществляются 
без всякого перевода германской валюты в иностранную. Другой составной 
частью трасферта в германской валюте является оплата расходов оккупа
ционной армии в Рейнской области. Эта статья снижается с каждым годом 
и скоро должна исчезнуть. Распределение трасферта по обоим основным 
методам его за истекшие 4  года видно из следующей таблицы:
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Т рансф ерт в герм . Т рансф ерт в иностр.

Годы валю те валю те
В млн. зол. В % ° / о В млн. зол. в  о /о %

м арок к итогу м арок к итогу

1924/25 622 69,6 271 30,4
1925/26 760 64,7 416 35,3
1926/27 699 50,6 683 49,4
1927/28 796 45,8 943 • 54,2

Итого  
В млн. зол. 

марок

893
1.176
1.382
1.739

Таким образом, при ежегодном росте общей суммы трансферта наблю
дается одновременно повышение относительной доли, переводимой в ино
странной валюте. З а  последний репарационный год эта доля перевалила 
уже за  половину общего итога трансферта. Однако, в нарисованную в отчете 
картину распределения трансферта следует внести существенную поправку. 
В состав доли, переводимой в иностранной валюте, на ряду с платежами на
личными, включены также платежи репараций Франции и Англии в по
рядке так наз. Керагаііоп Кесоѵегу А сіз . Эти платежи взыскиваются путем 
специального отчисления в размере 26% с ценности германского товарного 
импорта в эти страны. Германские экспортеры уплачивают это отчисление 
во французской или английской валюте с последующим возмещением 
в германской валюте за счет репарационного агента. Казалось бы, операция 
эта в финансово-технийеском отношении и по своему влиянию на платеж
ный баланс Германии и на устойчивость германской валюты вполне анало
гична расчетам по оплате материальных поставок. Поэтому мы полагаем, что 
ее следует исключить из группы расчетов, связанных с переводом в ино
странную валюту, и включить в группу расчетов, не связанных с таким пере
водом \  Удельный вес платежей в порядке Керагаііоп Кесоѵегу А с із  
весьма значителен: абсолютная сумма их за  истекшие четыре года соста
вляет соответственно 180, 2 4 3 , 2 9 0  и 351 млн. зол. марок. Если ввести 
в картину распределения трансферта требуемую поправку, то она примет 
следующий вид:

Т рансф ерт без перевода Т рансф ерт в иностр. И т о г о
Г оды в иностр. 

В млн. зол.
валю ту

в °/о°/о
валю те 

В млн. зол, В °/о°/о
В млн. зол- 

м арок
м арок к итогу марок к итогу

1924/25 802 89,8 91 1 0 , 2 893
1925/26 1 .0 0 3 85,3 173 14,7 1 .1 7 6
1926/27 989 71,6 393 28,4 1 .3 8 2
1927/28 1 .1 4 7 6 6 , 0 592 34,0 1 .7 3 9

Тенденция к относительному росту трансферта в иностранной валюте 
остается в силе и теперь, но все же удельный вес переводимой таким образом  
доли в действительности оказывается значительно ниже, и абсолютный раз
мер ее даже и за  последний год не достигает 6 0 0  млн. зол. мар. Такая срав
нительно небольшая сумма, к тому же перевѴэдимая постепенно на протя
жении целого года, не может сколько-нибудь ощутительно отразиться на 
равновесии международного расчетного баланса Германии, а тем самым и на 
устойчивости германской валюты. Действительно, за весь четырехлетний 
период с момента валютной реформы германская валюта является, пожа
луй, самой устойчивой в мире. В течение большей части этого периода и, 
в частности, на протяжении последнего репарационного года марка коти
руется с премией по отношению к доллару. Это облегчает Рейхсбанку его 
политику систематического накопления золотого запаса, который за пять

1 Мы впервы е указали  на необходимость такой поп равки  в наш ей статье „П ла
теж ны й баланс Г ерм ании за  1924—27 гг. и  проблем а трансф ерта  р епараци й", „В ест
ник Ф и нансов" , №  7, ию ль 1928 г.

Итоіи плана Дауэса и перспективы плана Йонга 219

лет —  с конца 1923  г. до конца 1928  г.—  возрастает с 467  до 2 .7 3 0  млн. 
марок против 1 .170  млн. в 1913  г.

Правда, в текущем репарационном году рост общей суммы аннуитега 
на 7 5 0  млн. марок не может быть в полной мере покрыт повышением «без
валютного» трансферта, и платежи в иностранной валюте должны еще воз
расти. З а  8 истекших месяцев 1 9 2 8 /2 9  репарационного года (сентябрь —  
апрель) поступило платежей всего на сумму 1 .806  млн. марок (с  остатком 
от прошлого года). Трансферт был осуществлен на сумму 1 ,478  млн. ма
рок, в том числе в иностранной валюте 6 0 5  млн., или 41% , и без пере
вода в иностранную валюту 8 7 3  млн., или 59% (включая 2 5 9  млн. в по
рядке Керагаііоп Кесоѵегу А сіз.

Несомненно также, что в последующие годы (все равно, сохранится 
ли существующий нормальный размер ежегодных платежей, предусмотрен- 
ный планом Дауэса, или будет снижен) доля трансферта в иностранной ва
люте будет продолжать возрастать, так как державы —  кредиторы с боль
шой неохотой принимают германские поставки натурой, наносящие ущерб 
интересам их собственной промышленности.

Во всяком случае и в текущем 1 9 2 8 /2 9  репарационном году, как реа
лизация, так и трансферт репараций осуществляется в полном соответствии 
с планом без всяких перебоев и не наблюдается никаких признаков затруд
нений финансово-технического характера на ближайшее будущее. М е
ханизм плана Д ауэса продолжает работать совершенно гладко и безупречно. 
С этим бесспорным фактическим положением должны согласиться обе сто
роны и должники и кредиторы. Мы здесь ограничимся приведенной об
щей характеристикой работы финансово-технического механизма плана, не 
вдаваясь в детали.

Экономические условия осуществления плана Дауэса

У с л о в и я  р е а л и з а ц и и  р е п а р а ц и й .  Обратимся теперь к ана
лизу экономических условий и экономических последствий практического 
выполнения плана Дауэса. Здесь  начинается спор и высказываются взаимно 
исключающие друг друга положения, отражающие противоречие интересов 
спорящих сторон. Мы ограничим нашу задачу беспристрастным выясне
нием значения реализации репарационных платежей для германского на
родного хозяйства в сфере капиталонакопления и уровня жизни широких 
масс населения; далее, установлением роли и удельного веса трансферта, 
репараций, в германском платежном балансе на фоне хронической пассив
ности торгового баланса и непрерывного импорта капиталов. Выяснение 
этих двух основных аспектов экономического значения репарационной про
блемы позволит правильно оценить тяжесть репарационного бремени для 
народного дохода Г ермании и установить специфическое влияние репарации 
на торговые и финансовые связи Германии с мировым хозяйством. Это 
позволит, наконец, дать достаточно обоснованный ответ на вопрос о том, 
действительно ли дальнейшее выполнение плана Д ауэса при отсутствии вся
ких модификаций в сторону облегчения репарационного бремени рисковало 
>бы зайти в безвыходный тупик (как это полагают все без исключения не
мецкие исследователи, а также многие иностранцы, в частности, Д ж . М. 
Кейнс) или же правильное функционирование плана в измененном виде 
могло бы считаться обеспеченным на многие годы. Этим, разумеется, не 
отрицается возможность временных, преходящих затруднений кон’юнктур- 
ного характера.

Основные количественные показатели капиталообразования в Гер
мании за период после дауэсовской стабилизации допускают достаточно 
•точное определение его об’ема как за счет накопления внутри страны, так
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и путем импорта капиталов из-за границы. Различные имеющиеся оценки: 
германского статистического ведомства и кон’юнктурного института, банка 
КеісЬзкгесІН.^езеІІвсЬаН., газеты „Ргапкіигіег 2 е і 1 и п ё “, репарацион
ного комиссара при Рейхсбанке, генерального агента по репарация^ и др. 
расходятся в деталях, но в общем достаточно близки между собой. Так как 
абсолютная точность здесь вообще недостижима, мы приведем округлен
ные суммарные итоги, приблизительно совпадающие по всем оценкам.

Основной показатель «видимого» капиталообразования внутри стра
ны —  публичная эмиссия новых ценных бумаг (акционерная, государствен
ные и муниципальные займы, ипотечные бумаги) в итоге за пятилетие
1924__1 9 2 8  гг. дает свыше 1 5 мрд. марок. В том числе первые два года
рассматриваемого периода дают всего 2 с небольшим мрд., а 13 мрд. при
ходится на 3 последних года, распределяясь по годам почти поровну. При
ток долгосрочных инвестиций из-за границы за тот же период составляет 
свыше 7 мрд. марок. И з этой суммы на первые два года приходится
2,2  мрд., а около 5 мрд. получено за  последние три годы, при чем импорт 
капиталов по годам также обнаруживает значительную устойчивость. 
Однако, из валовой суммы импорта капиталов следует вычесть 8 0 0  млн. 
марок займа Д ауэса, так как оплата процентов и погашения по этому займу 
входит составной частью в репарационные платежи. Кроме того, следует 
вычесть имевший место в сравнительно незначительных размерах за истек
шее пятилетие экспорт германских капиталов за  границу, главным образом, 
в форме скупки и досрочного погашения выпущенных за границей герман
ских займов, а также нормальное их погашение. Таким образом, мы прихо
дим к выводу, что чистый приток долгосрочных инвестиций из-за границы 
за пятилетие после стабилизации составляет 5 ,5— 6 мрд. марок.

К  притоку долгосрочных инвестиций следует прибавить чистый им
порт краткосрочных кредитов из-за границы, оцениваемый в итоге за 5 лег 
цифрой свыше 7,3 мрд. марок. Этот приток поощряется ^устойчивой раз
ницей процентных ставок в пользу Германии, где учетный процент за по
следние годы держится на уровне выше всех других крупных кредитных 
рынков мира. Таким образом, в итоге чистый импорт средств из-за границы 
в Германию за пятилетие 1924— 28 гг. составляет 13— 14 мрд. марок. 
Однако, в этом импорте капиталов существенную часть составляет репа
триация германских капиталов, ранее бежавших от инфляции. Она оцени
вается в сумме около 2,5— 3 мрд. марок. Кроме того, в 1928 г̂. в Соед. 
Ш татах был снят секвестр на германское имущество, наложенный во время 
войны. Общая сумма этого имущества оценивается в 1 мрд. марок и пред
полагается, что уже к концу года около 7 50 млн. вернулось в Германию. 
Следовательно, из общего притока средств из-за границы в 13— 14 мрд. 
марок приток иностранных средств составляет 9— 10 мрд.

Однако, сопоставление 13 мрд. импортированных^ капиталов 
с 15 мрд. внутренней публичной эмиссии за рассмартиваемый пятилетний 
период дает неверное представление о действительном соотношении внутрен
него и внешнего источников капиталообразования. Существует несколько 
оценок общего итога внутреннего капиталообразования в Германии, осно
ванных либо на возможном учете всех видов денежного накопления (пуб
личной эмиссии, роста банковских и сберегательных вкладов, страховых фон
дов и д р .) , либо на учете материального прироста народного имущества. 
Так как оценки эти, естественно, носят весьма приближенный характер, то 
они расходятся между собой в значительно большей степени, чем приведен
ные выше данные, характеризующие «видимое» капиталообразование, в от
ношении которых наблюдается почти полное совпадение различных источ
ников. По оценке Берлинского кон’юнктурного института, общая сумма кре
дита, вновь созданного в Германии за  последние четыре года, составляет
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40 мрд. марок, т.-е. средний прирост за год равен 10 мрд. Этот итог обни
мает как внутренние источники кредита, так и импорт капиталов из-за  
границы. Таким образом 13 мрд. марок, импортированных извне (если 
отбросить заем Д ауэса, то весь импорт капиталов за  период после стабили
зации приходится почти исключительно на последние 4  год а— 1 9 2 5 —  
1 9 2 8 ) , составляют менее одной трети общего итога капиталообразования, 
а большее двух третей приходится на внутренние источники.

Другая оценка внутреннего капиталонакопления Германии, опублико
ванная банком КеісЬзкгесІіІ^езеІІзсЬаІі. и основанная на методе учета 
материального прироста народного имущества (разности между националь
ной продукцией и национальным потреблением), дает по годам следующие 
суммарные цифры: 1925  г.— 6,4  мрд. марок,, 19 2 6  г.— 6,3  мрд. марок, 
1927  г. 7 ,6  мрд. Оценка за  1928  г. еще не опубликована, но по данным 
за первое полугодие предполагается об’ем национального накопления, при
близительно равный 19 2 7  г. Суммируя приведенные годовые итоги, мы по
лучаем за четырехлетие цифру 2 7 ,9  мрд. марок. Итог чистого импорта ка
питалов по всем видам его за  последние 4 года тот же источник определяет 
в 14 мрд. марок. При этом опять одна треть приходится на приток капи- 
копления в 4 2  млрд. При этом опять одна треть приходится на приток капи
талов из-за границы и две трети на внутреннее накопление.

Третий источник —  газета „РгапИигІег 2еі1ип§-“—  оценивает вну
треннее капиталонакопление в Германии по методу учета всех видов денеж
ного накопления в следующих годовых величинах: за 19 2 6  г.—  7,5 мрд. 
марок, за 1927 г. 9 мрд., за 1928  г.-— также 9 мрд. Принимая нако
пление в 1925  г. равным 19 2 6  г., мы получаем итог за четырехлетие, рав
ный 33  мрд. марок. Прибавляя 14 мрд. импорт капиталов, мы получаем 
общий итог капиталообразования в 47  мрд. Здесь  на приток капиталов из- 
за границы приходится кругло 30% и 70% на внутреннее капиталонакопле
ние. Мы считаем, однако, эту оценку внутреннего капиталонакопления пре
увеличенной и методологически менее заслуживающей доверия, чем оценка, 
КеісЬзкгесІі^езеІІзсЬаІі..

Интересно проследить изменение относительного значения внутреннего 
и внешнего источников капиталообразования за последние 4  года. Основы
ваясь на данных КеісЬзкгесШ^езеІІзсЬаІі, мы получаем следующую картину 
движения аккумулированных итогов капиталообразования в Германии 
•с начала 1925  г.:

КнѴТПРННАА ияѴЛ. Ногтппт ...___
И того к ап и 

талообразование 
в мрд. марок

10,3 
17,6
2 9 .8
41 .9

После резкого сокращения относительной доли притока капиталов 
из-за  границы в 19 2 6  г. (обусловленного отливом за границу германских и 
иностранных краткосрочных кредитов в период кризиса) мы наблюдаем 
новое нарастание значения импорта капиталов на протяжении двух послед
них лет. Все же относительная доля притока капиталов извне к концу 
четырехлетия достигает только одной трети общего итога капиталообразо
вания, тогда как в начале послестабилизационного периода —  в 1925  г., 
она составляла 3 8 % .1

К концу
Внутреннее нако- Импорт капита-

пление ловгода В мрд. в %°/о В мрд. в %°/о

1925
марок к итогу марок к итогу

6,4 62,1 3,9 37,9
1926 12,7 72.2 4,9 27.8

31.91927 20,3 68,1 9,5
1928 27,9 66,6 14,0 33,4

1 С. А . Ф а л ь к н е р  в весьм а ценной и содерж ательной статье „Герм ания на 
мировом ры нке капиталов" („Торгово-П ром ы ш ленная Г азета" от 14 марта 1929 г.) п р о и з
водит аналогичны й наш ему расчет и приходит к вы воду, что, „если отвлечься от к р и 
зисного 1926 г., то мы получим плавно убы ваю щ ее отнош ение общ его итога капиталов
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Д ля того чтобы оценить влияние реализации репарационных плате
жей, представляющих чистый вычет из ежегодного народного дохода Гер
мании, на капиталонакопление, лучше всего исходить из сопоставления с до
военными соотношениями. Народный доход Германии в последние годы 
перед войной, по известной оценке Карла Гельффериха, 1 составлял 43  мрд. 
марок в год. Ежегодный размер капиталонакопления, по той же оценке, со
ставлял около 8 мрд. марок. Если взять поправку на уменьшение герман
ской территории после войны, то довоенный народный доход и накопление 
в пределах современной территории страны составляют соответственно 
38,7 мрд. и 7 ,2  мрд марок по довоенным ценам (мы скинули, по грубой 
оценке, 10% на отошедшие территории). По современным ценам (индекс 
140 по отношению к 1913  г.) довоенный народный доход Германии в со
временных границах составляет 54 ,2  мрд., а накопление— 10,1 мрд. ма
рок. Послевоенный народный доход Германии, по наиболее компетентным 
оценкам, в 1925  г. определялся (с  учетом сокращения территории) в 85%  
довоенного. М ожно с полным основанием считать, что в 1927 и 19 2 8  гг. 
он достиг довоенного уровня. В то же время внутреннее капиталонакопле
ние Германии за последние два года, как мы видели, составляет, по наибо
лее достоверной оценке КеісЬзкгесІіІ^езеІЬсЬаЙ, 7 ,6  мрд. марок в год. 
Дефицит накопления по сравнению с довоенным равняется, таким образом,
2,5 мрд. (2 5 % ), т.-е. в точности соответствует нормальной ежегодной 
цифре репарационных платежей." Этот дефицит с избытком покрывается 
импортом капиталов на сумму 4 ,5  мрд. в год и общий годовой итог капи
талообразования ныне, таким образом, на 2 мрд., или на 20% , превышает
довоенную норму.

Дефицит внутреннего капиталонакопления против довоенного в извест- 
ной мере об’ясняется почти полным отпадением дохода от помещения гер
манских капиталов за границей, который Д о  войны 'притекал в страну на 
сумму свыше 1 мрд. марок в год. Н о главная причина сокращения нако
пления заключается в повышении налогового бремени (реальное повыше
ние —  в довоенных денежных единицах— более, чем вдвое против довоен
ной нормы), транспортных издержек населения и цен промышленных то
варов _  в той мере, в какой именно фиск, железные дороги и промышлен
ность являются тремя источниками реализации репарационных платежей. 
Мы можем, таким образом, с уверенностью утверждать, что при уровне 
народного дохода и национального потребления (см. ниж е), в общем соот
ветствующем довоенному, сокращение внутреннего капиталонакопления за 
истекшие годы, главным образом, об ясняется из ятием из народного до
хода ежегодно уплачиваемых репарационных взносов. Известное, из года

им портированны х после стабилизации валю ты, к сумме внутреннего н акоплен ия ''. 
Ф а л ь к н е р  в основу своего р асчета  кладет (с незначительны м и поп равкам и ) оценку  
внутреннего  накопления „Р гап к іи гіег  2 еі1ип§“ и оценку  им порта капиталов К еіспакге- 
сІіІдезеІІзсЬаІІ, что приводит к сущ ественном у повы ш ению  удельного веса внутреннего 
накоплен ия. О н  получает следую щ ие процентны е отнош ения им порта капиталов к вну
тренн ем у (а  не к общ ему) капиталообразованию : к концу 1925 г .  5 1  /о! 1 9 2 6  г .  5 2  /о! 
1927 г.— 39% ; 1928 г.—3 3 % . О днако, проц ент к концу 1928 г. (в итоге за  четы рехлетие) 
исчислен неверно, вследствие ариф м етической ош ибки (или описки) при подсчете итога 
внутреннего капиталонакопления. П равильная циф ра составляет не 39,1 мрд. марок, при
веденны е у Ф а л ь к н е р  а, а  33,1 мрд. (7,6 +  7,5 +  9,0 +  9,0), и 13,5 мрд. им порта 
капиталов составляю т не 33% , а 4 1 %  к внутреннем у капиталонакоплению . Таким  обра
зом , динам ика относительного зн ачения им порта капиталов получается такая  же, как 
и у ’ нас, и вы вод Ф ал ьк н ер а  оказы вается  несостоятельны м  и о б 'ясн яется  исклю чительно 
ариф м етической ош ибкой.

1 К агі НеШ егісЬ „ОеШксЫапсК ѴоІкзлѵоЫвІапб 1888/1913 .
2  Точное совпадение, разум еется , является случайны м, так как  репараци онны й 

аннуитет за последние два  года ещ е не достиг нормального разм ера, однако, как  пока
зано  ниже, репараци онны е платеж и представляю т основной ф актор  деф ицита нако
пления.

в год возрастающее значеі.н^ получают также проценты и погашение п о  ком
мерческим внешним займам, но ежегодный размер этих платежей до сих пор 
еще относительно невелик, достигая в 1928  г. ци4фы около 750  млн. марок. 
1 Іри оценке дальнейшего роста этих платежей в последующие годы необхо
димо иметь в виду, что из общей суммы притока капиталов из-за границы, 
достигшей к настоящему времени, как мы видели, 14 мрд. марок, 3— 3,5  
мрд. приходится на возвратившиеся в отечество в обличьи иностранных де
виз беглые германские капиталы. Поскольку эти средства не были вновь 
накоплены германским народным хозяйством, их нельзя причислять к вну
треннему накоплению за последние годы. Н о это и не чужие средства, и 
платежи процентов и погашения по ним, если не произойдет какой-либо не
предвиденной хозяйственной катастрофы, не будут утрачены германским 
народным хозяйством.

В германской экономической прессе чрезвычайной популярностью 
пользуется явно тенденциозная теория, основанная на поверхностном сопо
ставлении итогов импорта, капиталов и репарационных платежей. Германия 
получила за 5 лет после стабилизации на 6 ,3  мрд. марок долгосрочных 
займов из-за границы и в то же время уплатила загранице 6,1 мрд. марок 
репарационных платежей. Отсюда как-будто сам собой напрашивается вы
вод, что платила она отнюдь не из своего дохода, а всю сумму платежей 
сама одолжила, т.-е. наложила соответствующую ипотеку на свой нацио
нальный капитал. Д аж е такой выдающийся экономист-теоретик, как Г. К а с- 
с е л ь, поддался соблазну этой теории, и в своих газетных статьях защи
щает то положение, что платежи по плану Д ауэса выполняются лишь за счет 
иностранных займов и поэтому являются фиктивными. И з собственных 
средств Германия ничего уплачивать не может и ежегодно получает от за
границы взаймы все те средства, которые возвращает ей в счет репараций. 
По этой концепции план Д ауэса, естественно, через 10— 15 лет должен 
зайти в^безнадежный тупик, так как у Германии накопится такой огромный 
внешний долг, что она не в состоянии будет покрывать дальнейшими зай
мами репарации плюс проценты и погашение по коммерческому долгу.

Изложенная теория совершенно несостоятельна и в критике ее мы 
должны в полной мере солидаризироваться с проф. Л . Я с н о п о л ь -  
с к и м, который совершенно справедливо утверждает, что иностранные 
кредиты служат Германии не для уплаты репараций, а только для их тран
сферта за границу. Получатели внешних займов вовсе не обращают их на 
покрытие репарационной задолженности Германии, а инвестируют в народ
ное хозяйство страны. Создаваемый, таким образом, прирост националь
ного капитала приносит доход, как правило, с избытком покрывающий сто
имость ежегодного процентирования и погашения займов, и получаемая раз
ница представляет чистыи доход германских предпринимателей. Репарации 
же оплачивают, как сказано выше, германские плательщики налогов, по
требители транспортных услуг и промышленных товаров в порядке соответ
ствующего отчисления из ежегодного национального дохода, а не путем 
фиктивного увеличения национального капитала, как утверждает критикуе
мая теория. Н а вопросе о роли импорта капиталов в осуществлении ежегод
ного трансферта репараций мы специально остановимся ниже.

Резюмируем полученные выводы: импорт капиталов создает реаль
ный, а не фиктивный рост ежегодного капиталообразования Германии. Ре
парации Германия уплачивает из собственных средств за счет националь
ного дохода, а не за счет ввоза иностранного капитала. Уплата репараций 
создает ежегодный дефицит внутреннего капиталонакопления, но этот де-

  Итоіи плана Дацоса и перспективы плана Йота 223

1 Проф. Л . Я  с н о п о л ь с к и й, „Герм ания накануне консолидации репарационны х 
платеж ей11. „В естник Ф инансов" , №  2, ф евраль 1929 г.
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фицит с избытком перекрывается притоком капиталов из-за границы, и об
щий итог ежегодного капиталообразования за последние два года превы
шает довоенную норму, примерно на 20% .

Обратимся к вопросу об уровне жизни широких масс населения. Ре
шающим показателем в высоко-индустриальной стране, где промышленный 
пролетариат представляет абсолютное большинство самодеятельного насе
ления, является уровень заработной платы промышленных рабочих. Мы 
приведем цифровые данные, характеризующие динамику этого уровня за 
пятилетие 1 9 2 4 — 1 9 2 8  гг. в сопоставлении с довоенной нормой:

С редние
м есячны е

Г оды

1913
1924
1925
1926
1927 і
1928 '

Н ом ин. зарп л ата  
в м арках  в не

делю 
К вал. Н еквал.

И н декс  Н омин. зарпл. 
1913 г. =  100

раб.

35.3
33.9
42.9 
46,1 
47,8
51.3

р а б .

23.5
25.6 
31,8 
34,2 
36,5 
39,4

Квал.
раб.

100,0
96,0

121.4
130.5 
135,4 
145,3

Н еквал .
раб.

100,0
юлб
135.0 
145,3
155.0 
167,7

И ндекс И н декс  реальной
стоим. зарплаты
ж изни 1913 г . =  1 0 0

1913/14 г. К вал. Н еквал .
=  1 0 0 раб. раб.

1 0 0 , 0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 0

127,6 75,1 85,0
140,0 8 6 , 8 96,6
141,1 92,5 103,0
147,6 91,7 105,0
151,7 95,8 110,5

Мы наблюдаем непрерывный рост реальной заработной платы на про
тяжении всего пятилетия после стабилизации, и если заработная плата
квалифицированных рабочих к н а с т о я щ е м у  времени еще не достигла довоен
ного уровня, она все же находится в непосредственной близости к нему. Ь то 
же время реальная заработная плата неквалифицированных рабочих на 
10,5%  выше довоенного уровня. Д ля сравнения можно указать, что уровень 
реальной заработной платы промышленных рабочих в настоящее время 
составляет в Англии 1 08 ,4 , во Франции (углекопы) 110 ,3  и в оед. 
Ш татах— 138,1 по сравнению с довоенным. Жизненный уровень герман
ского рабочего ныне относительно, во всяком случае, не ниже уровня ан
глийского или французского. Обнищание эпохи инфляции сменилось устой
чивым ростом благосостояния. О б этом свидетельствует быстрый рост сбе
регательных вкладов, по темпу вдвое превосходящий возрастание их за по
следнее пятилетие перед в о й н о й :  за период с середины 1925  г. до конца 
1928  г. общая сумма вкладов в сберегательных кассах выросла с 1,3 мрд. 
почти до 7 мрд. марок. Правда, существенным, фактором, понижающим 
благосостояние рабочего класса, является рост безработицы которая с ми
нимального уровня 4 6 2  тыс. в октябре 1927  г. выросла до 2 ,2  млн. в январе 
1 9 2 9  г. Однако, рост безработицы носит отчасти кон юнктурныи характер, 
а отчасти отражает устойчивую тенденцию вытеснения рабочей силы из про
изводства вследствие успехов рационализации германской промышленности 
и быстрого повышения производительности труда. В этой тенденции, харак
терной для послевоенного капитализма во всех передовых промышленных 
странах, никак нельзя усматривать влияния репарационного бремени.

В относительно худшем положении, чем рабочий класс (по сравнению 
с довоенной нормой), находится мелкая и средняя буржуазия, разоренная 
обесценением государственных процентных бумаг в эпоху инфляции. О д
нако, разорение класса рантье общая участь воевавших стран, и во Ф ран
ции, например, это явление имеет гораздо^ большее народнохозяйственное 
значение. Насколько можно судить по об ’ему продукции и сбыта на вну
треннем рынке основных предметов широкого потребления, уровень нацио
нального потребления Германии в настоящее время можно считать в общем 
очень близким к довоенному.

1 Н овое исчисление, см. „ѴѴігІвсЬаІі ипсі 5 іа І із І ік “ , №  2, 1929.
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Мы видим, что ни в сфере капиталообразования, ни в отношении ж и з
ненного уровня широких масс населения специфическое влияние репараций 
до настоящего времени не проявилось в сколько-нибудь существенном ухуд
шении общего экономического положения Германии по сравнению с довоен
ным и по сравнению с положением соседних европейских стран— победитель
ниц. Н ет поэтому никаких об ективных оснований для утверждения, что 
репарационные платежи превышают «платежеспособность» Германии’, по
скольку единственным бесспорным пределом этой платежеспособности 
является нарушение основных условий экономического благосостояния и 
нормального роста народного хозяйства страны. Этот предел превзойден 
не был, и ничто не'позволяет ожидать его нарушения в дальнейшем при 
неизменном функционировании плана Дауэса. Мы ограничимся приведен
ными выше соображениями, так как они имеют решающее значение, тогда 
как, напр., весьма популярные в экономической прессе стран —  кредиторов 
сопоставления налогового бремени на душу населения или доли репараций 
в государственном бюджете Германии и военных долгов в бюджетах сою з
ных стран представляются весьма условными и приемлемыми лишь с суще
ственными оговорками.

б) У с л о в и я  т р а н с ф е р т а  р е п а р а ц и й .  Обратимся теперь 
к проблеме трансферта репараций. Быть может, именно в этой сфере с ро
ковой неизбежностью должна обнаружиться экономическая невыполнимость 
плана Дауэса, здесь —  тот тупик, в который он должен в конце концов 
упереться? Это мнение чрезвычайно широко распространено, оно, можно 
сказать, является господствующим в «репарационной мифологии». Мы по
святили критическому разбору этой популярной теории специальную ста
тью (цит. выше) и поэтому можем ограничиться здесь приведением лишь 
окончательных выводов.

Основная пассивная статья германского платежного баланса за период 
со времени стабилизации это —  дефицит товарной торговли; основная ак
тивная статья —  импорт иностранных капиталов. Относительное значение 
и удельный вес трансферта репараций определяется именно по отношению 
к этим двум решающим статьям баланса. Мы приведем обобщенную схему 
платежного баланса Германии за  период с 1924  по 1927  гг. (за  19 2 8  г 
данные еще не опубликованы) в составе конечных сальдо по главным его 
статьям. В основу нашеге расчета положено официальное исчисление пла
тежного баланса, обуликованное германским статистическим ведомством1 
Мы ввели единственную поправку на покрытие репарационных платежей 
в порядке Керагаііоп Кесоѵегу А с із , перенеся соответствующие годовые 
цифры из актива баланса вольной товарной торговли в актив баланса репа
рационных платежей. Это повлекло за собой соответствующее повышение 
пассивного сальдо товарной торговли и компенсирующее понижение пас
сива Ьаланса репарации. Обоснование правомерности этой операции см 
выше (см. также нашу цит. статью в №  7 «Вестник Финансов» за 1928  г.).'

Мы имеем возможность установить с достаточной точностью основные 
статьи платежного баланса Германии и за 1928  г. Д ля определения сальдо 
по ̂ внешней торговле мы вносим следующую поправку в данные официаль
ной таможенной статистики: повышаем сумму экспорта на 1,5% и понижаем 
сумму импорта на 3% , руководствуясь методом германского статистиче
ского ведомства, применявшимся за предшествующие два года для того, 
чтобы выравнять преувеличение импорта и преуменьшение экспорта, об
условленное особенностями первичной таможенной регистрации (см. отчет 
генерального агента, стр. 132— 1 3 3 ) . Цифры репарационного баланса за 

у/ о календарный год могут быть установлены с полной точностью по еже-

1 „ ^ іг Ізс Ь а Іі: ип(3 З іа б з і ік " ,  №  5 , 1928, Стр . 1 5 8 —159.
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месячным отчетам ген. агента, публикуемым в прессе. Платежи в порядке 
Керагаііоп Кесоѵегу Асі.з мы и здесь прибавляем к пассивному сальдо- 
вольной товарной торговли и одновременно —  к активу баланса репарацион
ных платежей. Основные статьи оборота капиталов и второстепенные 
статьи оборота текущих платежей мы оцениваем на основании имеющихся 
статистических материалов по соотношению с сответствующими цифрами за 
прошлые годы. Мы получаем, таким образом, следующую картину динамики 
платежного баланса Германии за пятилетие 19 2 4 — 19 2 8  гг. (активные —  
+  и пассивные —  сальдо, в млн. рейхсмарок) :

С т а т ь и 1924 г. 1925 г.
«

1926 г. 1927 г. 1928 г.

Д. Оборот текущих платежей  

В ольная товарная торговля. - . . — 1.973 —  3.126 —  70 — 3.747 —  2.137

Репарац ионн ы е платеж и:

а) валовая  сумма ■........................ —  281 —  1.057 —  1.191 —  1.534 —  2.006

б) покры то без тр ан сф ер та  
в иностранной валю те . . +  259 +  949 + 1 .0 1 9 + 1 .1 2 6 +  1.285

4 --------------------------- ---------------------------

С альдо: трансф ерт  в иностр.
—  108 — 172 -  458 -  721валю те. . ............................. —  2 2

П роцентны е платеж и по ком м ерч. 
за д о л ж е н н о с т и ................................. +  80 -  90 —  2 0 0 —  430 —  660)

Все прочие с та ть и ................................. —  488 —  547 +  148 —  197 +  2 5 0 '

С альдо А . . . . —  2.403 -  3.871 -  294 —  4.438 — 3 2 6 8 '

Б. Оборот капиталов

С альдо Б  . . . . +  2.403 +  3.871 +  294 +  4.438 +  3 .2681

С альдо движ ения иностранны х дол
госрочны х капиталовлож ений в 
Г ерм ании и герм анских з а г р а 
ницей .................................................... +  2 . 0 0 0 + 1 .2 2 4 +  1.376 + 1 .2 4 5 +  1 .2 0 0 '

С альдо движ ения ком м ерческих  
краткосрочны х  пом ещ ений к а 
питалов ................................................ —  219 +  462 — 450 — 533 ,

Н еразлож им ы й остаток перем ещ е
ни я капиталов (исчислен как 
конечное с а л ь д о ) ............................. +  622 +  2 1 8 5 — 632 +  2.660

+  2 .068 '

Схема баланса, принятая Германским статистическим ведомством, 
дает чрезвычайно наглядное представление об основной структуре между- 
народных расчетов Германии за  пятилетие со времени стабилизации:^актив
ное сальдо оборота капиталов уравновешивает пассив, получающийся по 
обороту текущих платежей. Интересующая нас статья пассивное сальдо 
репарационного баланса (трансферт в иностранной валюте) по своему

1 П риближ енная оценка.

относительному значению в составе общего пассива по группе статей А  зани
мает второе место после дефицита баланса вольной товарной торговли. О д
нако, удельный вес трансферта репараций хотя и возрастает непрерывно 
(если отвлечься от кризисного 19 2 6  г.) с 0,9%  общего пассива в 19 2 4  г. 
и 2 , 8 %  В 1925  г. до 10,3%  в 1927  г. и 22 ,1%  в 19 2 8  г., все ж е далеко 
уступает значению сальдо торгового баланса и лишь немногим превышает 
вес процентных платежей по коммерческой задолженности, которые растут 
из года в год приблизительно тем ж е темпом, что и трансферт репараций 
Совершенно очевидно, что проблема пассивности текущего оборота гер
манского платежного баланса есть прежде всего проблема пассивности тор
гового баланса Германии, и компенсационная функция импорта капиталов 
в международных расчетах покрывает прежде всего дефицит торгового ба
ланса. Д оля ж е репарационного баланса представляется относительно не
значительной.

19 2 8  год ^в связи с понижением внутренней кон’юнктуры германского 
народного хозяйства и одновременно хорошим урожаем в Германии характе
ризуется некоторым снижением импорта, на в/ 6 состоящего из сырых мате
риалов для промышленности и пищевых продуктов. Одновременно наблю
дается продолжающийся значительный рост экспорта,' на 70% состоящего 
из готовых промышленных фабрикатов. В то время как колебания импорта 
за последнее пятилетие в точности отражают колебания хозяйственной кон’
юнктуры внутри страны, экспорт обнаруживает устойчивую повышательную 
тенденцию, как это можно видеть из следующей таблицы (в млн. рейхе- 
м арок):

Годы И м порт Э кспорт С альдо
1924 9.618 7.696 — 1 922
1925 11.978 9.058 __2 920
1926 9.865 10.071 +  206
1927 13.813 10.381 1 3 .4 3 2
1928 13.575 11.816 — 1 . 7 5 9

Генеральный агент, анализируя эволюцию германской внешней тор
говли (цит. отчет, стр. 130  1 3 1 ) , показывает, как кривая импорта ко
леблется в отношении значительно более устойчивой и непрерывно повыша
ющейся кривой экспорта. Он сопоставляет два момента, когда обе кривых 
пересекались и имело место временное равновесие торгового баланса. Пер
вый раз это произошло осенью 1925  года, в самом начале послестабйлиза- 
ционной депрессии. Равновесие торгового баланса в точке пересечения кри
вых импорта и экспорта было тогда достигнуто на уровне около 8 0 0  млн. 
марок в месяц. С этого момента приблизительное равновесие импорта и 
экспорта сохранялось в течение почти целого года —  до осени 1 9 2 6  г. З а 
тем оно было утрачено, вследствие кон’юнктурного повышения импорта, 
на два года до сентября 1 9 2 8  г. Здесь  наблюдается новое сближение кри
вых импорта и экспорта под влиянием кон’юнктурного падения импорта, но 
на уровне уже в 1 .1 0 0  млн. марок в месяц. Разница в 3 0 0  млн. марок 
в уровнях равновесия торгового баланса за три года отражает устойчивую  
повышательную тенденцию экспорта, тенденцию активизации торгового 
баланса Германии. Излишек импорта и в дальнейшем будет временно увели
чиваться в периоды кон’юнктурного под’ема, но наблюдается устойчивая 
эволюционная тенденция в направлении сжатия этого излишка с каждым 
годом. Активизация торгового баланса уменьшает зависимость Германии 
от иностранных кредитов для закупки необходимых ей сырых материалов и

1 Исправленные цифры Германского статистического ведомства; экспорт б ез ма 
термальных репарационных поставок, но со включением платежей в порядке К ерагабоп
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пищевых продуктов на внешних рынках. Вместе с тем, эта тенденция облег
чает и сальдирование репарационного баланса.

Репарационные платежи, без сомнения, оказывают влияние в напра
влении форсирования германского товарного экспорта, как непосред
ственно —  в форме репарационных поставок натурой, так и косвенно —  
в виду необходимости реализации дополнительных валютных излишков. 
С другой стороны, как мы видели выше, реализация репараций, 
представляющая чистый вычет из ежегодного народного дохода и внутрен
него капиталонакопления Германии, повышает процент на капитал внутри 
страны по сравнению с мировой нормой и привлекает, таким образом, до
полнительный импорт капиталов из-за границы. Однако, относительное зна
чение специфического влияния репараций и в том и в другом направлении 
далеко не является решающим. И  форсирование товарного экспорта и не
обходимость постоянного импорта капиталов не могут считаться обусло
вленными репарационной задолженностью Германии. Значение репараций, 
следовательно, сводится к роли дополнительного, осложняющего, усили
вающего, но отнюдь не основного, конституирующего фактора.

Наши конечные выводы сводятся, таким образом, к следующему: 
опыт плана Д ауэса за  истекший период его осуществления с несомненностью 
показал, что бесперебойное его функционирование в дальнейшем может 
считаться вполне обеспеченным как в сфере реализации, так и в сфере тран
сферта репарационных платежей, как в финансово-техническом отношении, 
так и с точки зрения экономических критериев «платежеспособности» и 
«трансфертоспособности» Германии. Разумеется, в будущем могут иметь 
место временные затруднения кон’юнктурного характера, но план доста
точно эластичен для того, чтобы возможно было всегда найти из них выход, 
говорить о каком-либо неизбежном тупике, в который рано или поздно 
должно в дальнейшем упереться выполнение плана Д ауэса, не приходится. 
Удельный вес репараций по общему масштабу хозяйственной жизни Гер
мании не представляется столь значительным, чтобы регулярное поступле
ние платежей не могло считаться безусловно обеспеченным при нормальных 
условиях даже в периоды кон’юнктурных депрессий. В крайнем случае ве
роятна временная задержка трансферта сальдо репарационного баланса, 
подлежащего переводу в иностранной валюте. Однако, здесь всегда есть 
возможность маневрирования лцбо путем увеличения относительной доли 
«безвалютного» трансферта, либо путем временного увеличения остатка на 
текущем счету репарационного агента в Рейхсбанке, впредь до более бла
гоприятной кон’юнктуры на валютном рынке. При этом, по мере общего 
хозяйственного роста Германии и по мере прогрессирующей активизации 
германского торгового баланса, относительная тяжесть репарационного бре
мени, как в сфере реализации, так и в сфере трансферта платежей будет 
снижаться с каждым годом.

Возникает вопрос, какие же факторы обусловили осуществляемый 
ныне пересмотр плана, откуда исходила инициатива этого пересмотра и ка
ковы позиции основных заинтересованных сторон. Д ля того чтобы отве
тить на этот вопрос, необходимо перевести обсуждение репарационной про
блемы из сферы финансово-технических и народнохозяйственных сообра
жений в сферу анализа международно-политических взаимоотношений, 
столкновений интересов и соотношения сил, т.-е. в ту сферу, откуда возник 
самый репарационный вопрос и где единственно надлежит искать его окон
чательного разрешения.

(Окончание следует).

ОТДЕЛ III 
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В. В. Летіешинский

Основы энергетического хозяйства транспорта 
по пятилетнему плану1

Е с л и  вопрос энергетики в целом имеет крупнейшее значение в  на
родном хозяйстве вообщ е, то в транспорте, особенно в  области передви
гающих средств, энергетическое вооружение определяет весь рабочий  
процесс этой отрасли хозяйства, а тип двигателей и методы использова
ния энергетических ресурсов (топлива) в значительной мере решают в о 
прос о затратах народного хозяйства на соверш ение перевозок.'

Удельный вес энергетического вооружения транспорта характери
зуется его долей в общ ем силовом хозяйстве С ою за, определяемой  
в 1927/-28 г. примерно в 30°/0.

Самый крупный вид силового вооружения транспорта заключается  
в движущих средствах— локомотивах.

Основная установка пятилетнего плана заключается в пополнении 
паровозного парка новыми паровозами исключительно мощных серий как 
в товарном, так и в пассажирском парке.

Парк в течение пятилетия пополняется 2.765 штуками паровозов с е 
рий „Э “, „М “ и „П “. Кроме того, в конце пятилетия в товарный парк 
вводятся 35 паровозов серии „Т“ —  на 25%  более мощные, нежели па
ровозы серии „Э“; таким образом, кладется начало переходу в следую 
щем пятилетии ещ е на более мощные двигатели.

Результатом такого пополнения парка паровозов является повыше
ние средней мощности в 1932/33 г. до 13.852 к м  тяговой силы на крюке 
вместо 12.194 к м  на 1/Х  1928 г., т.-е. средняя мощность парка в этом  
выражении к концу пятилетия увеличивается на 13,6% .

Сложным и суммарным показателем эффективности повышения мощ 
ности паровозов может служить сопоставление увеличения работы в тонно- 
километрах на 47%  за пятилетие, с увеличением паровозо-километров 
всего лишь на 21% .

Вновь включаемые единицы, конечно, будут снабжены всеми совре
менными элементами модернизации, каковая .за пятилетие интенсивно 
вводится и в ныне сущ ествующ ем парке. Темп этой модернизации харак
теризуется следующими цифрами: процент паровозов с пароперегревате
лями повышается к 1932/33 г. до  69, вместо 41 для 1927 /28  г.; с водо- 
перегревателями— до 74, вместо 4 для 1927 /28  г.; со сводами в топках—  
47, вместо 28, и с золотниками Трофимова 51, вместо 4.

Влияние указанной модернизации особенно ярко сказывается в сни
жении удельной нормы расхода топлива. О но определяется для паропере
гревателей в 10% , для водоперегревателей —  в 8%> Для сводов - —5% , 
для золотников Трофимова —  в 20% .

1 По предварительны м  данны м отправного вари ан та  Н К П С а, претерпевш им  в н а 
стоящ ее врем я незначительны е изм енения.
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Планируемое пятилетие в отношении внедрения новых типов локо
мотивов может быть названо переходным, так как намеченное сооруж е
ние и включение в эксплоатацию 51 тепловоза, 240 локотракторов для 
маневров на сравнительно малых станциях и 210 автомотрисе для спо
радического пассажирского движения на сравнительно коротких расстоя
ниях носят больш е характер расширенных опытов, нежели введения но
вых видов тяги..

О тсутствие в плане определенных титульных ассигнований на 
турбовозы, на паровозы с давлением пара свыше 60 атмосфер и т. д . 
свидетельствует, что эти виды модернизации тяговых средств намечаются 
пока лишь как об'екты опытов лабораторного характера.

Таким образом , в этой области лишь следую щ ее пятилетие может  
принести коренные сдвиги, в зависимости от результатов планируемого 
пятилетия.

Нынешнее состояние питания жел.-дор. транспорта электрической 
энергией характеризуется в основном числом собственных электростан
ций, в 523 пунктах, с общ ей мощностью около 55,5 тыс. квт. и мощно
стью приемников тока около 66.670 квт., кроме того, в 479 пунктах 
транспорт получает извне энергию с мощностью приемников около  
22 тыс. квт.

П о источникам энергии собственные электростанции имеют опре
деленный паровой уклон, при чем паросиловое хозяйство на жел.-дор. 
транспорте имеет до 30%  поверхности нагрева с возрастом свыше 25 лет, 
при аналогичной цифре для электростанций общ его пользования С С С Р —  
по данным 1927 г. —  22,7% . В отношении моральной изношенности  
положение ещ е хуже, так как 32%  всей поверхности нагрева прихо
дится на котлы снятые с паровозов, 69%  машин, " также, как и 7,5%  
локомобилей, работает на выхлоп. Примитивное оборудование и недочет ы 
топливного режима дополняют общ ую картину электросилового хозяйства.

Насыщенность железнодорожной сети электроэнергией вырисовы
вается из размера мощности приемников тока, приходящихся на 1 кило
метр приведенной длины сети. Распределение этой мощности весьма 
неравномерно по всей сети и колеблется от 2 ,38 квт. на 1 километр 
приведенной длины Октябрьской жел. дор. до 0 ,20  по Забай кальск ой ,со  
средней по сети —0,9 квт.

Перспективы в этой области намечаются как в устранении дефектов  
и введении совершенствований, так и в расширении использования элек
троэнергии в стационарных установках, при чем, главным образом, на
мечается присоединение и переход на энергию более мощных станций, 
без различия принадлежности этих станций.

О сновное применение электроэнергии на транспорте намечается  
в направлении вытеснения мускульной энергии в ряде рабочих процессов  
и освещ ения пунктов сосредоточенной работы.

И сходя из темпа роста за  период 1923 — 1927 гг., рост мощ ности  
токоприемников на предстоящ ее пятилетие намечается с таким расчетом,, 
чтобы средняя насыщенность в 1932/33 г. составила около 1,8 квт. на 
1 километр приведенной длины, т.-е. намечается удвоение электровоору
жения в области стационарных силовых установок.

Рост мощности приемников тока энергии намечается, главным обра
зом, из источников посторонних транспорту —  с 22 тыс. квт. в 1927/28 г. 
д о  70 тыс., т.-е. на 220% , тогда как мощность транспортных станций 
увеличивается с 77 тыс. до  133, т.-е. на 73% .

1 Д ля этой цели нам ечается перевод на  тепловозную  тягу  участков С талинград— 
Тихорецкая и Т о р го в ая— Б атайск., С ев.-К авк . жел. дор.
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В области стационарных механических установок план предусмат
ривает, кроме значительного расширения оборудования мастерских для  
ремонта подвижного состава, с одновременным сокращ ением числа пунк
тов этого ремонта, дальнейш ее расширение погрузочно-разгрузочных  
устройств в складах различного рода и механизацию внутрискладского 
транспортного процесса. По строительным работам и работам ремонта 
пути намечается использование экскаваторов, пневматических установок, 
тракторов как источников механической энергии и как средств транс
порта и т. д.

С редняя мощность буксиров в речном транспорте за  пятилетие 
возрастает в силу определившейся тенденции к укрупнению барж (по 
наливным уже заказываются 6 барж по 12.000 тонн каждая) и сильного 
роста средней скорости движения (против течения до 140 км  вместо 
110 к м  по наливным и до  125 км  вместо 8 0 — 90 км  по сухогрузам). 
Таким образом , средняя мощность с 400 индикаторных сил поднимается  
до 500 индикаторных сил, при чем под'ем будет продолжаться и в даль
нейшем. Максимальная мощность поднимается до 1500 индикаторных сил 
против 1200 современных.

Р асход на соверш ение транспортной работы рисуется следующим  
образом  на 1 млн. тонно-клс

1929 г. 1933 г. о/0 о/ 0

Рабочих (средне-годовой контингент) . . . 2,24 1,80 — 19,7
Индикаторных силосуток ............................................  2107 1963 —  6,8

Количество силосуток падает, т.-е. выигрыш от перехода к более  
крупным судам и к стальным баржам в пределах пятилетия больше, чем 
рост затрат на тягу от повышения скорости буксирных возов. Однако, 
в дальнейшем следует ожидать повышения энергетических затрат, так 
как реализовать полностью увеличение скорости буксиров в пределах пяти
летия нельзя (в основном ядре судов остается ещ е 36,3%  старых).

П о товаро-пассажирским судам также предвидится укрупнение су
дов: так, на Волге будут строиться 3-этажные теплоходы мощностью  
до  2.000 лош. сил. Общ ая мощность судов на пятилетие характеризуется  
следующими крупными цифрами на 1 /Х  1928 г .— 358;000 индикаторных 
сил, на 1/Х  1933 г. намечается 525.000, т.-е. увеличение на 47% .

Типы самоходных судов в течение пятилетия претерпят следующ ие  
изменения:

1) По бассейнам, где имеется дешевый натурал (Волга, Днепр, 
Д он ), товаро-пассажирские суда перейдут на дизельмоторы полностью  
в тех плесах, где глубины превышают 1,5 метра, и условно все осталь
ные. Эта последняя условность связана с технической возможностью  
сопрягать дизельмотор с гребными колесами (а не винтами) б ез чувстви
тельного падения коэфициента полезного действия, т.-е. с вопросом, 
о возможности строить на союзных заводах зубчатые передачи с боль
шим передаточным числом и коэфициентом полезного действия не 
ниже 0,92.

2) П о буксирам применение дизельмоторов вообщ е возможно лишь 
в случае, если их можно будет сопрягать с гребными колесами; в про
тивном случае они на 100%  останутся паровыми.

3) Тип дизельмотора будет применяться бескомпрессорный Манна.
4) По паровым установкам будет широко применяться перегрев  

пара д о  350° и подогрев воздуха отходящими газами.
5) С постройкой В олго-Д она следует ожидать перехода силоуста- 

новок на каменный уголь в той части, которая сохранит паровое 
хозяйство.
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В морском транспорте период 1928/29—1932/33 гг. характеризуется 
резким увеличением как грузопод'емности, так и мощности судов. Сред
няя мощность судовой установки в Совторгфлоте в 1928 г. составляет 
840 сил, а в 1933 г. она достигает 1.270 сил.

Главной характеристикой реконструкции теплового хозяйства 
является переход на двигатели внутреннего сгорания, последние от 
полной мощности двигательных установок составляют (в ° /о ° /о ):

1928 г . 1933 г.

С овторгф лот.................................  7 57
К а с п а р  21 80

Учитывая, что (как указано дальше, в энергобалансе) число тонно- 
миль на одну силу установки за пятилетний период остается постоянным, 
можно рассчитывать, что в процессе дизелизации за это время в расходе 
топлива на одну тонно-милю будет получена экономия в 31% в Совторг
флоте и 40% в Каспаре. \ -

Основной задачей теплотехники на период плана явится дальней
шее снижение удельных норм расхода топлива на транспорте в обста
новке расширяющегося применения принципа обезличенной езды, удли
ненных пробегов паровозов на железнодорожном транспорте и повышения 
технических скоростей движения по всем видам транспорта.

Проблема всемерного сокращения пробега весотеряющего груза, 
каковым является топливо, в частности, для нужд транспорта, ставит 
задачу использования низкосортных углей, отсюда вытекает необходи
мость дальнейшего углубления и расширения опытов и практики исполь
зования смесей различных углей и создания в отдельных случаях 
соответственной обстановки экономически оправдываемого расходования 
топлива в повышенной весовой норме. Зта же обстановка заставляет 
выдвинуть идею использования подмосковных углей в порошкообразном 
виде, хотя пятилетний план в части топливного режима эту проблему 
не отражает.

Растущее внедрение парафинистых мазутов в топливный режим 
дорог и речного .транспорта выдвигает перед теплотехникой задачи 
дальнейшей разработки и опытных исследований различных методов 
экономически выгодного приспособления передвижных и стационарных 
устройств для перевозки, слива и использования этого застывающего 
жидкого топлива.

Как указывалось выше, система рационализирующих и реконструк- 
ционных мероприятий оказывает сложное по взаимодействию влияние 
на снижение нормы расхода топлива, при чем влияние отдельных эле
ментов оценивается различными коэфициентами.

Крупное влияние на снижение расхода топлива имеет введение 
в товарный парк большегрузных вагонов, значительно снижающее сопро
тивление поезда движению при следовании последнего со скоростью 
свыше 10 км в час. Опытные данные указывают на возможность вообще 
значительных достижений от использования большегрузных вагонов. 
Планируемое пятилетие, по производственным возможностям заказов 
ВСНХ, не дает в этом отношении значительного движения вперед, так 
как за пять лет намечается повышение процентного участия больше
грузных вагонов в товарном парке с 9,5% только до 20%.

Суммированное влияние указанных основных факторов, упорядоче
ние топливного режима транспорта и эксплоатации его средств и, самое 
главное, повышение мощности паровозного парка дают основание наме-
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тить следующую динамику расходования топлива в условном 7.000 кало
рийном счете на 10.000 тонно-километров брутто:

Наименование 1927/28 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1930/31 г. 1931/32 г. 1932/33 г.

Расход в тоннах уеловн. 
топлива на 10.000 тон- 
но км  брутто . . . .  

Процент снижения от 
1927/28 г.............................

0,316 0,313

0,95

0,302

4,44

0,294

6,96

0,284

10,13

0,275

12,97

Для некоторой, несколько условной характеристики положения 
с расходом топлива на дорогах СССР, по сравнению с заграничными 
дорогами, могут служить следующие цифры: в 1927 г. расход нат)раль- 
ного угля в тоннах на ряде дорог СССР изменяется в пределах от 
0,451 тонн (кузнецкий уголь) до 0,556 тонны (донуголь); наименьший же 
расход за границей, в Германии, определяется цифрой 0,538 тонны на
10.000 тонно-лглг брутто. Хотя в нашем распоряжении не имеется данных 
для полного сопоставления теплотворной способности указанных видов 
топлива, тем не менее м о ж н о  о т м е т и т ь  в о б щ е м  б л и з о с т ь  на 
ш и х  н о р м  к н о р м а м  г е р м а н с к и х  ж е л е з н ы х  д о р о г .

Основные принципы построения топливного плана для транспорта, 
конечно, вытекают из общей установки топливоснабжения и использова
ния естественных ресурсов в Союзе, но имеют также и некоторые спе
цифические черты.

По видам топлива пятилетний план топливного режима железных 
дорог характеризуется снижением удельного веса дровяного и нефтяного 
топлива с 7% в 1928/29 г. по дровам до 6,8% в 1932/33 г. и для нефти 
с 21,3% до 19,1%, с одновременным повышением каменноугольного 
топлива с 71,68% Д °  74,14%. План, построенный с учетом основной 
идеи сокращения пробега топлива, диктует определенные изменения 
топливного режима. Эти изменения в основном заключаются в форсиро
вании снабжения соответственных частей Моск.-Казанской и Самаро-Зла- 
тоустовской железных дорог, а также Пермской дороги кизеловским углем 
вместо кузнецкого. Такая установка должна найти соответственное отраже
ние в плане капитального строительства по угольной промышленности.

Сооружение ряда угольных ветвей на Дальнем Востоке и в Средней 
Азии, включенное в план, обслуживает дальнейшее углубление идеи 
использования местных углей и постепенного ограничения зоны распро
странения черемховского и черновского угля для восточной части Союза 
и кузнецкого угля, являющегося в пятилетие основной базой топливо
снабжения Туркестано-Сибирской магистрали.

Электрификация Сурамского перевала освобождает к концу пятиле
тия 10% потребляемой Закавказской жел.-дор. нефти; электрификация 
пригородного движения на Северных жел. дор. даст возможность вытес
нить донецкий уголь с Ивановского участка тех же железных дорог, 
с заменой угля нефтью, освобождающейся с пригородного |участка. По
требление донугля на Мурманской дороге намечается снизить за счет 
расширения дровяного снабжения.

Расширение потребления парафинистого мазута марки „Г“ отражено 
в плане соответственными устройствами для слива и налива на Закав
казской, Средне-Азиатской и Ташкентской жел. дор.

Для водного транспорта установки топливного снабжения приве
дены выше.
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Переходя от общей характеристики энергетического хозяйства 
транспорта к энергетическому балансу, необходимо отметить, что задача 
выяснения этого вида вооружения транспорта пре вставляет значительные 
трудности в выражении этого вооружения в общепринятой единице мощ
ности двигателей — в лошадиных силах {ИР). Эта трудность определяется 
преимущественным участием в энергетическом вооружении транспорта 
передвигающихся механизмов — локомотивов и паро-тепловозов.

Из приводимой ниже таблицы видно, что в общем балансе по жел.- 
дор. транспорту мощность локомотивов представляет для 1928/29 г.— 
98,5°/о> в дальнейшем к 1932/33 г. эта цифра изменяется по 97,8°/0, что 
по существу не меняет указанного выше положения.

Особенности использования локомотива, как движущего и движу
щегося источника энергии, самый процесс перевода топливной энергии 
в работу дает возможность весьма условного расчета теоретической 
мощности локомотива. Имеющиеся формулы для такого расчета (по 
котлу) дают значительно отличающиеся друг от друга выражения мощ
ности для различных типов паровозов, и приходится оперировать с неко
торыми достаточно условными средними величинами.

Влияние этой условности сказывается в главнейшем на общем итоге 
энергетического вооружения транспорта, но динамика этого вооружения, 
что представляется наиболее интересным для характеристики основного 
процесса на транспорте за пятилетие, в общем локализирует эту услов
ность и дает возможность сделать некоторые основные выводы.1

Изменение мощности двигателей (в лош. силах) на ж ел .-дор. транспорте за  пятилетие
1 9 2 8 /2 9 — 1 93 2/33  гг.

Род двигателей

Мощность 
в лош

На 1/Х  1928

двигателей
силах

На 1/Х 1938

Нарастание

мощности

в в/о°/о

Пассажирские п а р о в о з ы ........................................... 3 .2 1 4 .2 8 0 3 .9 0 7 .8 9 0 21,58

Товарные п а р о в о з ы .................................................... 10 .1 3 6 .9 0 0 1 3 .9 2 4 .0 0 0 37,3

Тепловозы ............................................................................ 2 .5 0 0 2 2 .5 0 0 9,00

Локотракторы и автомотриссьі2 ............................ 5 .0 0 0 6 2 .5 0 0 —

Электровозы и моторвагоны . ............................ — 220 .000 —

Паровозы узкой колеи . . . . .  ........................ 5 6 .000 56 .000 —

Итого . . . 1 3 .4 1 4 .6 8 0 1 8 .1 9 2 .8 9 0 35,6

Двигатели мастерских и силовых станций . . 101 .600 177 .600 74,8

Двигатели водокачек и н е ф т е к а ч е к ................... 6 7 .200 9 7 .2 0 0 44,64

Двигатели в распор. Отд. Пути 1 ................... 2 0 .0 0 0 9 9 .8 4 0 —

„ Центр. Отд. С ооруж ен ия1 . . . . 9 .0 0 0 2 6 .8 8 0

„ Центр. Х оз. О тдел а1 ........................ 1 .2 0 0 6 .0 5 0 —

Итого . . . 9 7 .400 2 2 9 .9 7 0 —

Итого . . . 1 3 .6 1 3 .6 8 0 1 8 .6 0 0 .4 6 0 36,60

1 Приводимая таблица по выявлению энергетической мощности механических 
средств транспорта представляет результат исследования и работы инж. Страутмана, 
при чем автор этих расчетов сам отмечает условность некоторых принятых величин.

2 Данные приблизительные, в частности, в последующих материалах НКПС  
цифра 62.500 заменена цифрой 110.000 по п. 4, что не меняет общих выводов.

Основы энергетического хозяйства транспорта по пятилстн. плану 237

Сами по себе цифры, приведенные в таблице, характеризуют и 
-современное положение в этой отрасли хозяйства железных дорог и 
динамику, намеченную для предстоящего пятилетия. Один основной 
вывод из таблицы можно сделать без каких-либо дополнительных вы
кладок, а именно, что д и н а м и к а  м о щ н о с т и  п е р е д в и ж н ы х  
с р е д с т в  з н а ч и т е л ь н о  о т с т а е т  о т  д и н а м и к и  с т а ц и о н а р 
н ых  у с т а н о в о к ;  это обстоятельство об'ясняется отсталостью желез
ных дорог в области механизации вспомогательных операций, некоторое 
изживание которой и намечается планом.

Этот общий суммарный вывод не исчерпывает, конечно, возможно
стей анализа положения и динамики энергетического хозяйства железных 
дорог.

Если выявить отношение работы транспорта, выраженной в приве
денных тонно-клг перевозки груза (включая пассажиров по условному 
переводному коэфициенту) к мощности передвижных средств, то окажется, 
что на каждый миллион тонно-километров в 1928/29 г. расходуется 111,2 
Н Р ,  тогда как в 1932/33 г. этот расход составит 102,3 ИР,  или 92% 
от цифры 1928/29 г. Это соотношение характеризует определенную уста
новку на рационализацию использования двигателя, при чем анализ 
плана указывает, что рационализация достигается и организацион
ными мероприятиями и реконструктивными изменениями устройств и ме
ханизмов жел.-дор. транспорта, эти мероприятия в том или ином виде 
выявлены в соответственной части пятилетнего плана.

Диференциация указанной только что данности по видам движения, 
-обслуживаемого различными паровозами, дает следующие цифры: по 
пассажирским паровозам на 1.000.000 пассажиро-километров приходится 
в 1928/29 г. 131 Н Р  и в 1932/33 г. — 128 И Р, что составляет снижение 
мощности всего на 2%; соответственные цифры по товарным паровозам 
106 Н Р  и 97 Н Р ,  т.-е. снижение на 10%. Эти цифры указывают, что 
реконструкция, рационализация и модернизация в плане затрагивают пре
имущественно парк товарных паровозов, и действительно удельная мощ
ность по тяговой силе на крюке товарного паровоза повышается за 
пятилетие на 13,6%, маршрутизация и прочие организационные меро
приятия намечены по товарному движению и все это соединяется с зна
чительным повышением веса товарных поездов, т.-е. соединяется с фор
сированием использования паровоза, как двигателя.

Цифры, указанные выше в таблице,, также дают возможность отве
тить с некоторым приближением и на вопрос о силовом вооружении 
транспорта в отношении ремонтных средств: число лошадиных сил пере
движных средств (по п.п. 1, 2, 3, 4, 5 и 6 таблицы) для 1928/29 г., при
ходящихся на 1 Н Р  двигателей в мастерских и силовых станциях (п. 7), 
определяется цифрой в 132,3 Н Р ,  а для 1932/33 г. — 102,4 Н Р ,  т.-е. 
динамика характеризуется 23% снижением за 5 лет, иначе говоря, опре
деленным увеличением силового оборудования транспорта по ремонтным 
средствам.

Прочее энергетическое перевооружение транспорта по стационар
ным силовым установкам (за исключением мастерских и силовых стан
ций) определяется на 1 км эксплоатационной длины сети в 1928/29 г .—  
1,25 Н Р ,  а в 1932/33 г.—2,63 Н Р ,  т.-е. удельная мощность этой отрасли 
силового хозяйства за пятилетие удваивается.

Если выделить перевооружение электроэнергией, 1 то в этой области 
* также намечается двукратное увеличение удельной мощности, отнесенной 

к единице энерговооружения живой силы на железнодорожном транс-

1 Без электрификации тяги поездов.
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порте. Показателем степени этого энерговооружения и намечаемой дина
мики являются следующие цифры: на одного работника основного кон
тингента железнодорожников, работающих по эксплоатации в 1928/29 г., 
приходится около 14,6 лош. сил всех двигателей железнодорожной сети; 
в 1932/33 г. эта цифра повышается до 19,8, следовательно, использова
ние механической силы возрастает за пятилетие больше чем на :/з- Это 
обстоятельство представляет результат, с одной стороны, расширения 
силовой базы на жел. дорогах, а с другой— организационной рационали
зации использования живой силы, характеризуемой почти стабильным 
об'емом основного контингента за пятилетие около 940 тыс. человек 
в год. '• ШУС&

Приведенное перевооружение жел.-дорожного транспорта находит 
себе соответственное выражение в динамике измерителей использования 
средств транспорта, находящегося в сложной и недиференцированной 
зависимости и от указанного энергетического перевооружения.

В целях выявления масштаба энерговооружения и его показателей мы 
приводим сравнительную таблицу некоторых данных для железных дорог 
СССР, Франции, Италии и Германии.

Хотя сопоставления между данными различных стран относятся 
к различным годам, но, .тем не менее, эти сопоставления не утрачивают 
ни показательности, ни интереса, так как в таблице приведены удельные 
величины по различным измерителям, а даты указываемых данных доста
точно близки между собой.

Насколько данности по Франции и Германии достаточно опреде
лены, настолько по Италии данности в области пассажирского движения 
внушают некоторые сомнения в исчерпывающей полноте. В самом пере
воде пассажиро-километров в тонно-к.и по коэфициенту, равному единице,, 
принятому для составления таблицы, заключается вообще условность, 
возрастающая при сопоставлении для различных стран, в которых ха
рактер и удельный вес пассажирского движения весьма различны.

В силу приведенного выше, некоторые выводы, делаемые далее, 
имеют несколько ориентировочный характер и служат целям сравнения 
в основных моментах.

Данные по вопросу вооружения железнодорожного транспорта живой 
рабочей силой (см. п. 5), отнесенной на единицу работы, указывают на 
более экономное расходование этой силы в Союзе по сравнению с Фран
цией и особенно с Италией, а намеченная динамика нашей пятилетки 
значительно опережает динамику французских дорог по датам 1913— 
1926 гг. Учитывая, что обслуживание пассажирского движения занимает 
значительную рабочую силу и что расход последней зависит также от  
размера силового механического вооружения, приходится этими факто
рами в основном (см. пп. 6 и 11) об'яснить превышение расходования 
живой рабочей силы по Франции. Это об'яснение, только в свете второго- 
фактора, применимо к Италии.

Данности по пунктам от 7 и до 14, в их сопоставлении с Фран
цией и Германией и частично с Италией,открывают для нас перспективу 
следования за опытом Запада в отношении дальнейшего усиления нашего 
энергетического вооружения.

Темп нарастания во времени общего об'ема этого вооружения для 
пятилетки увязывается как будто с темпом нарастания во Франции за 
период с 1913 г. по 1926 г., с учетом параллельного нарастания тонно
километровой работы (за пять лет в СССР силовое вооружение выра
стет примерно на 40%> и для Франции за 13 лет на 1ОО°/о, при примерно- 
одинаковом нарастании перевозочной работы). Интенсивность же наме
ченного роста мощности передвижных средств у нас отстает от таковой



Сравнительная таблица

№№
по

пор.

1
2
3
4
5
6

7
8 
9

10
11

12
13
14

Н аименование данных
СС СР

1928/29 г.

Работа в приведен. тонно-юл (в м р д .) ..................................
Длина сети ( к .и ) .................................................................................
Число служащих и рабочих (ч е л о в е к ) ..................................

То же на 1 км   ..............................................................
То же на 1 млн. приведен. т о н н о -к .и ..................................
Процент пассажир, движен. по пробегу от общ его при

веден, пробега ............................................................................
Мощность паровозов в тыс. лош. с и л .................................. '
То же прочих передвижн. средств в тыс. лош. сил . .
Всего мощность передвижн. средств И Р ........................
Средняя мощность одного паровоза И Р  (норм, колеи) 
Мощность передвижн. сред., приход, на 1 млн. тонно-кл

приведен, работы Й Р ....................................................
Число паровозо-к.м на 1 млн. тонно-к.и . . .  .
Мощность на 1 служ. Н Р   ........................
То же на 1 км  эксплоатац. длины Н Р ........................

120.5 
7 7 .6 7 8

935 .900
12.05 

7,77

20.3 
1 3 .410

5
13 .415

860

111,2
3 .9 2 4

14.3 
. 173

1932/33 г.

Франция

1913 1926 г.

177,9
8 7 .3 1 4

938 .7 0 0
10,75

5,28

17.2
1 7 .8 3 2

361
1 8 .1 9 3

976

102,3
3 .2 6 9

19,5
208

44,52
4 0 .9 3 3

3 59 .308
8,81
8,07

43,6
1 1 .414

73.8
11.488

816

258
11.642

32
279

70,8
4 3 .172

515 .982
12,11

7,29

40
2 1 .5 7 0

537
2 2 .1 0 7

1 .0 5 2

310,8
7 .9 6 2

43
512

Италия

1926/27

Германия

1925

14,0 
16 .499  

169 .702  
- 10,3

12,09

11,8 
4 594

4 .5 9 4
723

327

27
278

108,58
53.227

732.961
13,77

6,75

45
27 .004

335
2 7 .339

944

251,8
8 .7 7 9

37,3
511

С С С Р (по данным 1913 г.) °/о°/0 
Горизонтальная площадка • • • • • . . . .  36,9 всей сетиі
Под'ем до 50/оо.      ..........................................  25,4 „ „ І9 7 ,8

„ от 5о/,*, до Ю О /о о ..............................  35,5 „ „ I
100/00 до  1 5 0 / с о ........................................  1,19

Характеристика технических качеств профилей

>150 00 0,40 } 2,2

Итого 100

Франция (по данным 1926 г.) 0/00/0
Горизонтальная п л о щ а д к а .............................................23
Под'ем до 5 ° /о о ......................  29,7

от 50/00 до 1 0 0 /д а ............................................... 2 4 5
77,2

„ 100/да до 2 5 0 / д а ...........................................21,41 99 „ до 257оо
» 2 5 ° / о о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 , 4 / 2 2 ’8  >  25 0 /д а

Итого . 100

1 Данные для французских железных дорог почерпнуты из ,,5іа1ізІІЧие Вез С Ь етіпз без (ег Ггапсаіз" на 31 декабря 1926 г издание 1928 г 

З З ь Ж  Р ” И3 33 1926/27 Г- ИЗДВНИЯ С о т т ^ п іс а ^ п і '’А т Г п Ь іг а Іо п ё

К ром е Франции и Италии, в таблице приведены некоторые данности по государственным железным дорогам Германии пои чем в сводном 
виде точно согласованных во времени данных не было и пришлось пользоваться 2 источниками: официальной статистикой за’ 1925 г заимство-
1925 °гИ П е о е к п ё с ИСТИЧвСК0Г°  С б° рВИКа №  67 Ц СК НКПСа, и данными, помещенными в №  12 1926 г. журнала „ІУігІсЬаІІ ппб 5іа1із1ік“, на 16 июня 
1925 г. Перекрестная проверка данных по отдельным сопоставимым об'ектам обнаружила весьма незначительные расхождения, не влияющиепроверка  
ра конечные результаты и выводы.
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во Франции. В какой мере на общем положении в этом вопросе отра
зились натуральные компенсации, полученные Францией от Германии 
после войны, трудно сказать, но во всяком случае можно отметить, что 
за последние годы имело место строительство мощных паровозов новей
ших систем для французских жел. дорог. Это строительство идет по 
пути дальнейшего повышения мощности единиц паровозного парка 
и продолжает динамику предшествующих лет (см. п. 10).

Хотя это повышение удельной мощности в значительной степени 
об‘ясняется, вероятно, особенностями пассажирского движения с увеличен
ной скоростью и особенностями профиля 1 (см. характеристику в конце 
таблицы), тем не менее такая тенденция подходит и для Союза (по 
•особенностям массового продвижения тяжелых грузов на большие рас-

ё й
1-1 <=> о_

274

92-
ш ц и о н а р н .

УСТАНОВКИ

Л ЕРЕД В И Ж Н .
СРЕДСТВА.

15613

ЧИСЛО НР ПЕРЕ
ДВИЖНЫХ СРЕДСТВ 
ПРИХОДЯЩИХСЯ НА 
100000 ПРИВЕДЕН 
НЫХ ТОННОИЛМ. 

(ПРОДУКЦИЯ 
ТРАНСПОРТА)

111,2
102,3

ЧИСЛО НР ПЕРЕДВИ
ЖНЫХ СРЕДСТВ ПРИ
ХОДЯЩИХСЯ НА 1 ЛОШ 
СИЛУ ДВИГАТЕЛЕЙ 
МАСТЕРСКИХ СИЛ0В. 

СТАНЦИЙ

ЧИСЛО НР ДВИГАТЕЛЕЙ в СТЛЦИОНАРН. 
УСТАНОВКАХ (ВЕЗ МАСТЕРСКИХ И „  
СИЛОВЫХ УСТАНОВОК) на 1 И ИЛ. 

ЭПСПЛ длины  
2 ьз

■ ЧИСЛО КИЛОВАТТ

. <
«О 07.  ̂< < т
Н -  2
-т— и-Д ^С

152',з 1,25

102,4

ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК 
на 1 КИЛ. ПРИВЕДЕН
Н О Й  Д Л И Н Ы

1,8

с 2
5 ЕЕ^ СоС-
2 ёА ^

10,8

Оо

Кб

1928/9 -32 /3  28/ 0-32/3 28/ 9 -32/3 28/ 9-32/3  28/ 9-32/3  20 /0 -3 2 /3
Динамика Энерговооружения ж - д .  транспорта за  пятилетие 1 9 2 8 /2 9 — 1 9 3 2 /3 3 .

стояния), а намечаемая динамика пятилетия указывает на наше отстава
ние от данностей французских железных дорог и близость к данным 
Германии 1925 г.

Приведенное заключение базируется, конечно, на предположении 
об одинаковом методе выражения мощности паровозов в лошадиных 
силах.

Указанное в п.п. 11, 13 и 14 выражение мощности передвижных 
средств на одного работника и на единицу длины свидетельствует 
о свыше чем двукратном превышении энерговооружения транспорта во 
Франции в 1926 г. и Германии для 1925 г. по сравнению с намеченным 
нами к концу пятилетия. Такое же вооружение Италии также значительно 
превосходит наши предположения по пятилетнему плану.

В какой мере наличие такого мощного энергетического вооружения 
жел. дорог Франции и Германии диктуется соображениями обороны страны, 
конечно, не представляется возможным выяснить, но надо полагать, что 
этот фактор оказывает свое несомненное влияние.

1 Более тяжелого для дорог Франции.
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М ощность указанного вооружения, трудные профильные условия 
(см. характеристику) по сравнению с условиями С С С Р, значительный 
удельный вес пассажирского движения с повышенными скоростями и о ч е
видно сложный комплекс экономических причин (короткие пробеги, 
высокоценный груз и т. д.), все это обусловило щ едрое расходование 
движущих средств на передвижение грузов и пассажиров во Франции 
(см. п. 12). В этом отношении измеритель Франции для 1926 г. в 2 1/ і 
раза превышает намеченный по С ою зу для 1932/33 г. и в 2 раза уже 
нащупываемый нами измеритель для 1928/29 г. Жел. дор. Германии 
в этом отношении также близки к указанным данностям Франции.

Так же как и у нас, на французских железных дорогах наметилась 
динамика снижения этого измерителя, определяющ его в значительной 
степени себестоимость расходов по совершению перевозок.

Суммируя все приведенное выше, поскольку представилось возмож
ным по сухому и ограниченному отчетному материалу сдёлать некото
рые сопоставления с заграничной практикой, получаем следующ ие 
основные выводы: '

1) В энерговооружении мы значительно отстаем и абсолютно и отно
сительно от Франции и Германии.

2) Тенденции, намечаемые в пятилетием плане в этой области, 
в основном не находятся в противоречии с таковыми, ориентировочно 
выявившимися по отчетности французских жел. дор.

3) И меет место в прошлом и намечается в будущ ем относительно 
'более форсированное использование нами живой и механической рабочей 
силы, нежели во Франции и Италии.

В о д н ы й  т р а н с п о р т .  Общий о б ‘ем энергетического вооружения 
водного транспорта в его основных подразделениях явствует из приво
димых далее таблиц:

А. Речной транспорт

, в 
н Н аим енование отраслей водного хозяйства

Мощн. в индикаторн . 
силах Н ар астан и е

. 2  
2

На 1/Х  1928 Н а 1/Х  1933

мощ ности в

% %

1 Ц ен тр о р ек а—движ ущ иеся средства:

а) п а р о в ы е .................................................... 332 .700 435 .300 3° ,7  1 47 
254,3 /  476) внутренн. с г о у а н и я ............................. 25 .400 9 0 .0 0 0

2 То ж е берегов, установ,:
а) п а р о в ы е .................................................... 3 .6 0 0 4 .5 0 0 25
б) внутренн. сгорания . . . . . . . 1 .500 2 .7 0 0 80

И того по Ц ентрореке  . . . 363 .200 532 .500 47

3 Ц уводпуть—движ ущ иеся средства:
а) паровы е ........................................................ 8 3 .4 6 0 9 8 .3 1 0 18
б) внутренн. с г о р а н и я ............................. 4 .4 5 0 7 .2 0 3 60

4 То же береговы е установ.:
а) п а р о в ы е .................................................... 760 1.100 45
б) внутренн. с г о р а н и я ............................. 650 877 35

И того по Ц уводпути . . . 8 9 .3 2 0 107 .490 20,3

И того . . . 452 .520 639 .990 41,5
В том числе:

Д виж ущ ихся с р е д с т в ............................................... 446 .010 630 .8 1 3 41,5
6 .5 1 0 9 .1 7 7 41

Іланоноо хозяйство" .N5 5 16
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Из этой таблицы видно, что мощность механизмов Центрореки 
возрастает значительно скорее, нежели Цуводпути, обслуживающего вод
ные пути; это обстоятельство свидетельствует об определенной уста
новке— расширении перевозочных операций на базе существующих 
водных путей.

Общее нарастание мощности определяется ростом мощности дви
жущихся средств. Процент дизельных двигателей значительно опережает 
рост паровых двигателей, что также выявляет определенную плановую 
установку.

Р Е . Ч Н 0 Й  Т Р А Н С П О Р Т
МОЩНОСТЬ МЕХАНИЗМОВ в ТЬК. НР 

640

БЕРЕГОВЫХ 
6,5

ДВИЖУЩИХСЯ

Д52.5

9,2

М О Р С К О Й  Т Р А Н С П О Р Т
м о щ н о с т ь  32 г

МЕХАНИЗМОВ В ГЫС.НР
СТАЦИОН. А,5

ЧИСЛО Н Р  САМОХОДН СУДОВ 
ПРИХОДЯЩИХСЯ па ІСИЛѴ МАСТЕРСКИХ 

бЯк 70,4

ЧИСЛО Н Р  н а  
I мил т о н н о т т

22.1 21,27
ЧИСЛО НР ВСЕХ 
МЕХАНИЗМОВ 
ПРИХОД. ПА I 

РАБОЧЕГО

531,1

2І5

8,42
р

1

ЧИСЛО П Р  ВСЕХ 
М ЕХАН. ПРИХОД. 

на ІРАБОТН,СУДОВ 
СОСТАВА 

-  . 220

>- 21,5

'/хгв-'/хЗЗ 2 9 - 5 3  29 33 2 9 - 3 5 2 9 -3 3 2 9 -3 3  2 9 -3 3  г г

Динамика энерговооружения водного транспорта за  пятилетие 1 9 2 8 /2 9 — 1 9 3 2 /3 3 .

На 1 млн. тонно-кл* (считая условно и пассажиро-к.и) приходится 
следующее число индикаторных сил (всех) по начальному и конечному 
году пятилетки:

Годы Центрорека Цуводпуть Вместе 
1929 ~  17,4 4.36 22,1
1933 17,41 3,51 21,27

Сравнительно малое снижение затрат энерговооружения обгоняется 
тем, что в пятилетие, на ряду с улучшением использования и обновле
нием самоходного флота, проводится неуклонное повышение скорости 
движения буксирных судов. Улучшение в этом случае измерителей по 
барже за счет ухудшения по буксиру оправдывается соотношением за
трат по этим двум видам движущихся средств.

Число индикаторных сил самоходных судов, приходящееся на 1 силу 
мастерских, характеризующее динамику ремонтных средств, видно из сле
дующего ряда цифр:

Годы Центрорека Цуводпуть Вместе
1929 70,4 62,5 68,6
1933 74,1 63,7 70,4
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Удельное падение энерговооружения в этой области об‘ясняется 
рационализацией и продолжающейся концентрацией мастерских.

Энерговооружение живой рабочей силы обрисовывается следующим 
рядом цифр, выражающих число индикаторных сил всех установок, при
ходящихся на 1 рабочего:

Годы
1929
1933

Центрорека
8,1
9 ,7 5

Цуводпуть 
5 , 5 3  
5 ,СО

Вместе
7.41
8 .4 2

Рост этого энерговооружения выражается за пятилетие скромной 
цифрой для Центрореки в 19°/0 и для всего речного транспорта в 14°/0- 

Снижение для Цуводпути об'ясняется развитием в этом пятилетии 
пионерной работы по первоначальному освоению новых естественных 
путей (обстановка), что требует увеличения рабочей силы без параллель
ного значительного увеличения механических средств для сравнительно' 
малых перевозок.

Б. Морской транспорт

№ 
п.

п.

Наименование отраслей водного хозяйства

Мощность в 
ных

На 1/Х  1928

индикатор-
силах

На 1/Х  1933

Нарастание 

мощности в

• °/о%

•1 Совторгфлот—движущиеся средства:

а) п а р о в ы е .................................................... 1 22 .850 151 .810 23,6
б) внутренн. сгорания . X ................... 9 .1 5 0 199 .400 2 .0 7 9

2 Каспар—движущиеся средства:........................

а) п ар ов ы е........................................................ 6 8 .000 2 7 .4 0 0 - 6 0
б) внутренн. с г о р а н и я ............................. 18 .000 1 06 .100 490

3 Цумор—движущиеся средства:

а) паровые . ................................................ 106 .900 132 .950 24.4
б) внутренн. сгорания ............................. 6 .1 8 0 7 .2 5 0 17,3

Итого . . . 331 .0 8 0 6 24 .910 88,6

4 То ж е—стационарные установки!

а) п а р о в ы е .................................................... 1 . 6 ’8 2 .7 0 0 60
б) внутренн. с г о р а н и я ........................ 815 1 .8 1 5 122,7

Итого . . . 333 .593 6 29 .425 88,7

П р  и м е ч а н и е: Флот Нефтесиндиката не учтен, а также совершенно незначи
тельный частновладельческий флот.

Из приведенной таблицы видно, что в морском транспорте, также 
как и в речном, нарастание мощности определяется ростом мощности 
флота.

Процесс перехода на дизеля ярко выражен в морском транспорте 
(двадцати и шестикратное увеличение мощности этих установок).

В общем рост мощности стационарных установок идет параллельно 
росту»морского флота.

На 1 млн. тонно-лмт, в виду намечаемого увеличения скорости дви
жения, число сил остается, примерно, стабильным на протяжении пятиле
тия и определяется цифрами: по Каспару—21,5 Н Р  и Совторгфлоту—18,0.

16 *
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Энерговооружение живой рабочей силы характеризуется следующим  
числом сил на одного работника плавающего состава:

Годы Каспар. Совторгфлот
1928 17,8 22,8
1933 27,1 32,2

Общий об'ем и динамика энерговооружения водного транспорта 
определяю тся следующими суммарными цифрами:

В 1928 г. 786 .113  инд. сил
„ 1933 „ 1 .2 6 9 .4 1 5  „ „

При неполной равноценности исчисления энерговооружения по ж е
лезнодорожному и водному транспорту интересно отметить, что это энер
говооружение составляло для водного транспорта в 1928 г. 5,87% , 
а для 1933 г.— 6,94%  от вооружения ж ел.-дор. транспорта.

Сопоставление этих процентов указывает на относительно больш ее 
внимание, уделяемое в плане вооружению именно водного транспорта, 
что соответствует и основным заданиям правительства в этом отношении.

Н. М. Милыитейн

Организационные проблемы электропромышлен
ности

(Надо ли реорганизовывать электропромышленность?)

Вопрос о работе союзной электропромышленности, в частности ее 
сильноточной ветви, находится в сфере коллективного обсуждения. М ожно  
без преувеличения сказать, что ни одной хозяйственной организации не 
уделяется столько внимания со стороны печати и советской общественности, 
сколько уделяется, напр., ГЭТу.

Это исключительное внимание является вполне естественным, если 
учесть роль электропромышленности, как промышленности ведущей, ог 
размеров и качества работы которой зависит развертывание и темп инду
стриализации страны.

Резолюция по докладу ГЭТа на IV  пленуме В С Н Х  СССР отмечает, /  
что «реконструкция всего нашего народного хозяйства, осуществляемая на 
базе электрификации, и внедрение электроэнергии во все отрасли народной ^ 
жизни пред’являет особые требования к союзной электропромышленности». 
«Рост и темп развития электропромышленности должны полностью соот
ветствовать и обеспечивать выполнение все возрастающего темпа индустри
ализации страны».

В настоящее время этого соответствия пока еще нет, и в этом обстоя
тельстве, а отнюдь не только в отдельных недочетах деятельности заклю
чается, по нашему мнению, главная причина отрицательного отношения 
некоторых хозяйственников к работе ГЭТа.

О т с т а в а н и е  э л е к т р о т е х н и ч е с к о й  п р о м ы ш л е н н о с т и  о т  п о т р е б н о с т е й  
р ы н к а , д и с п р о п о р ц и я  м е ж д у  н у ж д а м и  с т р а н ы  в э л е к т р о п р о д у к ц и и  и п р о и з 
в о д ст в е н н ы м и  в о з м о ж н о с т я м и  э л е к т р о п р о м ы ш л е н н о с т и  о б ’е к т и в н о  с т и м у 
л и р у ю т  э т о  н е у д о в о л ь с т в и е .

Неудовлетворенность рынка электроизделиями вызывает раздраже
ние некоторых хозяйственников и регулирующих организаций и на фоне 
этого раздражения внимание некоторых хозяйственников в первую очередь 
обращается в сторону реорганизации. Н адо реоганизовать электропромыш
ленность, надо создать более четкие организационные формы, и тогда 
электропромышленность перестанет существовать как факт, тормозящий 
темп развертывания индустриализации страны.

Д ля того чтобы об’ективно подойти к практическому разрешению  
вопросов, затрагиваемых сторонниками реорганизации, необходимо просле
дить весьма поучительный путь, пройденный электропромышленностью  
сильного тока прежде чем она достигла той организационной структуры, 
в которой она находится в настоящее время.

1 Статья Н. М. Милыитейна, являющаяся откликам на статью тов. Коросташевского 
„Об организационных формах электропромышленности" в журнале „План. Х оз.“, №  1 
за  1929 г., печатается в порядке обсуждения.
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Национализация в 19 1 9  г. электротехнических предприятий Союза 
является началом советской электропромышленности, как самостоятельной ✓ 
отрасли народного хозяйства.

В первое время после национализации сохранились фирменные осо
бенности: электропромышленность руководилась Электроотделом В С Н Х  ѵ  
через правление Электротреста, в состав которого входили секции: Все
общая компания электричества, Сименс-Шуккерт, Кабельная, Аккумуля
торная.

Период времени до новой экономической политики характеризуется 
сохранением этого наследия, которое получила Октябрьская революция,
и распределением запасов электропроизводства. Иностранный капитал__
фактический владелец довоенной русской электропромышленности —  не да
вал возможности ей развиваться и проводил в отношении русского электро
технического рынка чисто колониальную политику.

Питание русских электротехнических заводов разрабатываемыми за 
границей готовыми конструкциями, расчетами и чертежами искусственно 
задерживало развитие на этих заводах живой технической мысли и их про
изводственный рост.

Война и интервенция, истощившие производственные силы страны, 
сильно дезорганизовали электропромышленность, и к 1 9 2 0 /2 1  г. выпуск 
ее не достигает и 10% скудного довоенного производства.

В этот момент наибольшего потрясения всей хозяйственной жизни рес
публики, В Ц И К  V II созыва, по почину В. И. Ленина, выносит постановле
ние о последовательном проведении в жизнь плана восстановления и рекон
струкции народного хозяйства на базе электрификации. «При помощи всех 
электротехников России и ряда лучших передовых ученых сил всего мира, 
при героических усилиях авангарда рабочих и трудящихся крестьян мы 
электрификацию страны создадим»,— таК пцсал Владимир Ильич V III  элек
тротехническому с ’езду.

Этот момент почти совпадает с моментом организации 4  трестов элек
тропромышленности: Электромашиностроительного в Ленинграде, Электро
технического Центрального района (Э Т Ц Р ) , Слабого тока и Аккумуля
торного. С этого времени начинается новый, этап развития советской 
электропромышленности, характеризующийся совершенно исключительным 
по темпу развитием в связи с общим под’емом всего народного хозяйства. 
Первые два— три года этого периода были периодом налаживания и развер
тывания производства, постановки и организации производственного и 
монтажно-торгового дела, а также постепенного накапливания сырьевых 
ресурсов. ,

Бурный темп развития всего нашего народного хозяйства потребовал 
от нашей сильноточной электропромышленности перехода на специализацию  
заводов, стандартизации типов, перехода на массовое изготовление электро
изделий и единого научно-исследовательского обслуживания.

Осуществление этих требований стало возможным при полном хозяй
ственном об’единении существовавших до этого времени раздельно Э Т Ц Р  и 
Э М Т а, что и было сделано 1 октября 1925  г. путем создания единого Го
сударственного электротехнического треста (Г Э Т ) .

ГЭТ, об’единивший все заводы сильноточной промышленности, расши
рил также сеть монтажно-торговых отделений и инженерных бюро, которые ѵ 
в количестве 34 , расположены от Архангельска до Ташкента и от Минска 
до Владивостока, а также находящимися при правлении специальными от
делами, на обязанности которых лежит проектировка и производство круп
ных электросооружений. В настоящем своем виде Г Э Т  представляет собой 
хозяйственную организацию, охватывающую весь электротехнический ас
сортимент и перерабатывающую сырье (металлы и диэлектрики) в готовое\ 
электрическое предприятие. Электропромышленность как сильного, так и
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слабого тока, моментом выпуска изделий с завода не заканчивает своей за
дачи. Продолжение производственного процесса происходит в факте дове
дения продукции до потребителя и установки ее для условий эксплоатации. 
Сильноточный электротехнический ассортимент включает в себя очень боль
шое количество наименований, которое может быть сведено к следующим 
основным группам:

1) машиностроение (генераторы, моторы, умформеры);
2 )  трансформатостроение;
3 ) аппаратуростроение (масляные выключатели, пусковые приборы );
4 ) кабельное производство; .
5 ) стекольно-ламповое производство;
6 ) электроугольное производство;
7 ) арматурное и установочных материалов;
8 ) производство диэлектриков.
В активе трестированной сильноточной электропромышленности име

ются весьма значительные достижения по всем указанным группам, безого
ворочно признаваемые всеми, даже сторонниками необходимости изменения 
ее организационных форм.

Эти достижения общеизвестны. Достаточно отметить, что в течение 
семи лет, прошедших с момента трестирования сильноточной промышленно
сти, и трех лет работы ГЭ Т а мы добились уже создания своей электропро
мышленности, на которую в настоящее время в значительной мере опирается 
основной фактор энергетики —  плановая электрификация.

Основные задачи, стоявшие во все эти годы перед сильноточной про
мышленностью сводились к лучшей организации производства, специализа
ции заводов, стандартизации и типизации изделий, нормализации деталей, 
выработке технических условий на материалы, улучшению качества и макси
мальному снижению себестоимости.

Эти задачи продолжают, конечно, стоять в центре внимания нашей 
электропромышленности и сейчас, но уже проделанная работа, в частности, 
достигнутое снижение себестоимости, как это принимает и сторонник реор
ганизации тов. Коросташевский, значительно превосходит снижение, дости
гнутое за эти уже годы другими отраслями промышленности.

Вся эта большая работа, проделанная ГЭТом, протекала в условиях 
постоянных импортных затруднений (цветные металлы) и постоянного фи
нансового напряжения, вызываемого резким недостатком оборотных 
средств. Только благодаря систематически проводимому ускорению обо
рачиваемости капитала, вложенного в основные отрасли, только благодаря 
систематической работе над мобилизацией внутренних ресурсов, ГЭТу  
удавалось выходить из финансового кризиса без потрясений.

Сопоставление запасов материальных ценностей (в  тыс. руб.) на 
1 / X  1 9 2 8  г. с таковыми в предыдущие годы, приводимое в нижеследующей 
таблице, показывает успехи ГЭТа и в этом направлении: (см. таб. на 4 стр .).

Рост проектно-монтажной деятельности ГЭТа за три года его суще
ствования определился следующими цифрами: 1925  26  г. 2 0 .6 7 9  тыс. руб., 
1 9 2 6 /2 7  г —  2 9 .5 0 8  тыс. руб., 1 9 2 7 /2 8  г,—  4 1 .5 9 6  тыс. руб.

Таким образом, и технические, и экономические показатели работы 
ГЭТа должны были, казалось бы, свидетельствовать о целесообразности  
его организационной структуры.

М ежду тем, именно за  последнее время опять появились тенденции 
пересмотреть структуру Г Э Т а с целью изменить его организационные 
формы.

В этом отношении следует остановиться на статье тов. Коросташев- 
ского «Об организационных формах электропромышленности» («План Х о з.» ,
№  1, январь 1 9 2 9  г., стр. 2 2 9 — 2 4 4 ) .
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1/Х  1925 г. 1/Х  1926 г. 1/Х  1927 г. 1 X 1928 г.

Материалы, топливо и незакоич. произв. 
Валовой выпуск готов, ивделий по

2 0 .537 25 .087 2 0 .765 2 2 .683

себестоимости • ' ......................................
Н а 1 рубль выпуска последующего

57.221 74.151 9 1 .432 122 .380

года (в к о п . ) ................................................ 34,1 33,8 22,7 18,6
Зап ас в месяцах ............................................... 4,1 4,05 2,73 2,23
Полуфабрикаты и неоконченное произв. 
Н а 1 рубль выпуска последующего

2 0 .597 2 9 .8 0 7 2 6 .7 0 3 3 0 .413

года (в к о п . ) ............................................... 25,9 40,2 29,2 24,8
Запас (в м е с я ц а х ) ................................. ....  . 4,33 4,82 3,5 2,93
Товары и готов, и з д е л и я ............................ 2 8 .985 29 .259 2 5 .9 1 2 2 7 .136
Реализация по себестоимости ...................
На 1 рубль реализации послед, года

5 9 .844 7 9 .776 100 .198 121.921

по себестоимости (в к о п . ) ................... 48,3 36,5 25,4 22,2
Зап ас (в м е с я ц а х ) .......................................... 5,8 4,38 3,05 2,66
Н езаконченные м о н т а ж и ............................
Н а 1 рубль реализации последнего

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

выпуска (в к о п . ) ...................................... 7,7 9,6 7,9 6,7
Запас (в м е с я ц а х ) .......................................... 0,93 1,16 0,95 0,80
Дебиторы -покупатели...................................... 16.211 12.274 12 .637 1 6 .018
Реализация . . ...........................................
Отношение к среднему месяцу реализ.

7 7 .509 9 1 .0 1 8 106 .844 131 .582

предыд. г о д а ............................................... 2.59 1,6 1,42 1,45

Тов. Коросташевский признает значительные достижения Г Э Т а как 
в области производства, так и в области торговли; он отвергает тенденцию, 
уничтожения электропромышленности, как основной отрасли, равно и мысль 
об Электросиндикате, но все же, на основании ряда выдвигаемых им недо
четов в работе, главным образом, ГЭТа, приходит к выводу о необходи
мости реорганизации электропромышленности путем создания единого элек
тротехнического центра —  Всесоюзного электротехнического концерна ^ 
(В Э К ) . Этот концерн должен об’единить производственно-техническую  
и монтажно-торговую деятельность существующих электротехнических 
трестов и соответствующую часть Главэлектро, планирующую и регулирую
щую электропромышленность.

Первое и основное соображение следующее: «подразделение электро
промышленности на две части, силноточную и слаботочную является 
больше историческим, нежели вызываемым характером самой промышлен
ности». Нам думается, что уже это соображение, толкающее тов. Короста- 
шевского на вывод о необходимости организационно слить эти обе отрасли У 
электропромышленности, в корне неверно.

Уже давно вся электротехническая промышленность делится на две  
большие области: технику сильных токов и технику слабых токов. В технике 
сильных токов речь идет об образовании электрической энергии, п ер едач е^  
и преобразовании ее в другие виды энергии: механическую, химическую, 
тепловую. Техника слабых токов имеет дело с преобразованием электри
ческой энергии в сигналы и знаки.1

Эти две области как в производственно-техническом отношении, так 
и в проектно-монтажном, между собой резко отличаются, и питаются они 
совершенно различными техническими идеями и конструкциями. Это раз
личие подтверждается хотя бы и тем, что совершенно отсутствуют случаи

1 З а  последние годы получила большое развитие специальная область, слабого  
тока —  радиотелеграфная и радиотелефонная, основанная на токах большой частоты и 
высокого напряжения.
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работы специалистов сильноточников в слаботочной промышленности 
и наоборот.

Совершенно различные технические идеи, различные производствен
ные процессы предопределяют и различную научно-исследовательскую 
работу, которую об’единить, конечно, ни при каких условиях не предста
вляется возможным.

Х отя ссылка на практику капиталистических предприятий не всегда 
является для наших условий убедительной, но все же ссылка тов. Короста- 
шевского, например, на Сименс-Шуккерт, говорит не в пользу его мысли, 
так как Сименс-Шуккерт совсем не занимается слаботочной электропро
дукцией. Этим занимается акц. общ. «Сименс и Гальске» (Вернерверке ) , 
правда, фирма родственная Сименс-Шуккерт, но Е с е  же представляющая 
собою совершенно самостоятельную хозяйственную организацию.

Приемы реализации продукции сильноточной и слаботочной про
мышленности совершенно различны, как различен и характер их потребле
ния. В то время как вся продукция слаботочной промышленности, если 
не считать радиоаппаратуру, предназначается для 3— 4 наркоматов, и «Элек
тросвязь» почти не имеет дела с обслуживанием промышленности, сильно- 
точная промышленность целиком обслуживает всю нашу промышленность 
и электрификацию.

Указание тов. Коросташевского на некоторый параллелизм в про
изводстве обоих трестов, сводящийся к параллельному изготовлению изме
рительных приборов, катодных ламп, действительно имеет место, но эта 
параллельная работа может быть в любой момент прекращена не только 
без рекомендуемой реорганизации, но путем простого соглашения между 
обоими трестами. В частности, изготовление катодных ламп обоими тре
стами об ясняется при существующих условиях интересами наилучшего 
удовлетворения рынка и специальными указаниями.

Итак, с точки зрения производственно-технической о б ’ е д и н е н и е  
о б е и х  в е т в е й  э л е к т р о п р о м ы ш л е н н о с т и  н е ц е л е с о 
о б р а з н о ,  так как в случае об’единения, возникала бы необходимость С- 
выделить обе эти отрасли в совершенно самостоятельные единицы.

Это слияние также излишне и с точки зрения монтажно-торговой, так 
как монтаж слаботочный э л е к т р о п р о д у к ц и и  резко отличается от 
такового сильноточной как по характеру, так и по приемам, а реализация 
слаботочной продукции без монтажа, идущей для широкого потребления, 
уже проводится торговым аппаратом ГЭТа путем непосредственного согла
шения между обоими трестами.

Наконец, это слияние излишне также с точки зрения обслуживания 
треста слабых токов ГЭТовской сильноточной электропродукцией, так как 
урегулирование этого вопроса исчерпывающе возможно путем заключения 
соответствующих генеральных договоров между обоими трестами, что уже 
в настоящее время имеет место.

Уже теперь обслуживание треста слабого тока сильноточной электро
промышленностью приравнивается ГЭТом к обслуживанию собственных 
заводов, и если в этом деле имеются еще недочеты, то безусловно легко 
устранимые.

Тов. Коросташевский указывает на целый ряд недочетов в работе 
электромышленности, главным образом, ГЭТа, не указывая, однако, по
чему эти недочеты могут быть устранены т о л ь к о  при наличии новой 
организационной формы электропромышленности (В Э К ), а не при суще
ствующей организации управления.

Почему, например, недочеты изучения вопросов емкости рынка могут 
быть устранены при концерне, а не в ГЭТе? Ведь для этого надо, по словам 
тов. Коросташевского, иметь торговые щупальцы по всей стране, близко-
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соприкасающиеся с отдельными отраслями народного хозяйства. Это, ко
нечно, верно. Н о разве, по определению самого тов. Коросгашевского, «до
статочно развернутый и разветвленный по всему Сою зу торговый аппарат 
ГЭТа» не соприкасается с отдельными отраслями народного хозяйства?

Изучение вопросов емкости рынка поставлено в настоящее время 
в ГЭ Те весьма серьезно. От просчетов и возможных оплошностей, которые 
имеют место в процессе работы, не всегда можно уберечься, особенно по
тому, что ошибки не всегда являются результатом просчета. Примером 
в данном случае может служить емкость в отношении трамвайных моторов, 
на который ссылается тов. Коросташевский.

Переоборудование завода «Динамо» и приспособление его к нуждам  
тяги было выполнено после тщательного учета потребности страны в тяго
вом оборудовании. В частности, потребность трамваев в новом строительстве 
и расширении огромна. Эта потребность зависит от количественного и ка
чественного состояния установленного и эксплоатируемого электроимуще
ства, и, с другой стороны, от степени износа и от коэфициента здорового 
роста.

Влияние событий военного и послевоенного периодов чрезвычайно 
вредно отразилось на состоянии всех без исключения трамвайных пред
приятий. Изношенность оборудования достигла значительных размеров. 
Так, по данным Постоянного бюро всесоюзных трамвайных с’ездов при 
Главном управлении коммунальным хозяйством средний процент исполь
зования вагонного инвентаря составлял в 1 9 2 3 /2 4  г. —  50 ,9% , в 
19 2 4 /2 5  г. —  57 ,9% , в 192 5 /2 6  г. —  64% , падая по некоторым городам 
до 3 0 — 40% против довоенного использования инвентаря в 75% , Н а  
крайнюю изношенность подвижного состава указывает еще и то обстоя
тельство, что вновь заказанные вагоны не увеличивают собою инвентарное 
количества вагонов, (но, главным образом, идут на замену совершенно 
выбывающих из строя.

Так, по данным Г У К Х  на 1/X  1927  г. инвентарное число моторных 
вагонов по всему Сою зу было 3 .0 1 2 , против 2 .9 8 5  на 1/X  1926  г., т.-е. 
инвентарное число увеличилось на 2 7  вагонов, в то время как новых мотор
ных вагонов на предприятия поступило 2 5 0  штук.

Таким образом, несмотря на то, что ряд наших трамвайных пред
приятий привел в порядок свое хозяйство, нужда в трамвайном оборудо
вании велика не только в отношении расширения, но и в отношении восста
новления подвижного состава. Это обстоятельство является причиной 
того, что в значительном количестве' трамвайных хозяйств коэфициент 
эксплоатации чрезвычайно высок и эксплоатационные расходы превышают 
валовой доход.

М еж ду тем, потребность в передвижении со стороны населения го
родов, благодаря изменившимся социальным условиям и укладу городской 
жизни, значительно возросла. Транспортная политика коммунальных 
хозяйств, сводящаяся к обслуживанию транспортными средствами рабочих 
окраин, настоятельно требует расширения рельсового пути и нужного обо
рудования. Эта потребность настолько велика, что нормальное ее удовле
творение могло бы загрузить электропромышленность и вагоностроительные 
заводы заказами на ряд лет.

Однако, стремление к замене изношенного трамвайного подвижного 
состава и расширению предприятий наталкивается на недостаток средств.

В довоенное время капитальный и восстановительный ремонт, расши
рение хозяйства в размере, требуемом нуждами и техническим состоянием 
■сооружений трамвайных предприятий производились, как правило, за счет 
заемных средств, в настоящее же время эти работы производятся, главным 
образом, за счет оборотных средств предприятий. Если финансовое состоя
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ние крупных предприятий в силу большой рентабельности их позволяет 
эти работы производить, то по подавляющему числу предприятий изно
шенность оборудования и вызываемые этим значительные эксплоатацион
ные расходы, а также общий недостаток оборотных средств исключают 
такую возможность.

Таким образом, в данном случае не емкость, как уверяет тов. Коро
сташевский, оказалась преувеличенной, а установленная более или менее 
правильно потребность нашего Союза в трамвайных моторах не может 
быть реализована вследствие финансовой слабости наших коммунхозов, 
не имеющих средств, несмотря на вопиющую нужду, закупить новые вагоны 
хотя бы только для замены старого, изношенного инвентаря.

Конечно, в обслуживании ГЭТом потребителей имеются еще и пе
ребои и недочеты, но они лежат отнюдь не в организационных формах: 
эти недочеты являются в подавляющем большинстве случаев результатом  
чисто об’ективных причин.

Тов. Коросташевский не прав, когда утверждает, что электропро
мышленностью совершенно обойден вопрос экспорта. Еще два года назад, 
когда только наметилась возможность экспортировать ряд электроизделий, 
ГЭГом был в соответствующих организациях поставлен вопрос об экспорте 
и о формах работы, при которых последний имел бы успех. Кое-что уже 
сделано, но, к сожалению, по независящим от ГЭТа причинам, вопрос этот 
до сих пор не получил надлежащего своего разрешения.

Возьмем следующий чрезвычайно важный вопрос снижения себестои
мости. Тов. Коросташевский сравнивает цены Г Э Т а с заграничными ценами 
и приходит к выводу, что мы работаем в два раза дороже. Однако, простое 

■сопоставление цен на основное сырье у нас и за границей, приводимое ниже, 
в значительной мере об’ясняет это положение.

В СССР ® Германии 1
Ы оѵбляхі (пРИ цеие> 1 марки 47 к.)

Чугун (в зависимости от сорта) стоим.
1 т о н н ы ................................. * ...........................  61,76 39,42

от 145 т
Сортовое ж е л е з о ......................................................... ф-ко- > 65

Москва >
Ш инное ж е л е з о .........................................................  170 77

Д и н ам о-ж ел езо ..............................................................................  }■ 143,5— 160ф-ко Урал ) ’
Трансформаторное железо (ввозимое из-за границы).

Чугунные отливки (1 тонна) . ...................  ^
ф-ко Ьерлин ф-ко Ленинград

Стальное литье (мелкое) до 15  ...................  442 800
„ „ выше 50 к г ............................. 350 600

Если к этому прибавить, что выпуск на одного рабочего за границей 
тоже приблизительно в 2 раза больше, то вопрос о дороговизне нашей 
электропродукции по сравнению с заграничной становится во всяком 
случае уже вопросом не организационного порядка.

В поисках лучшей организационной формы работы электропромыш
ленности некоторые работники Главэлектро выдвигают мысль об и з’ятии 
из электропромышленности торговых и проектно-монтажных функций 
и создании специальной организации в виде синдиката.

Тов. Коросташевский, отвергая эту форму организации, как и ряд 
других, совершенно правильно указывает, что торговые сети ГЭТа и Э Т зС Т  
являются одновременно проектно-монтажными организациями, а отделять

1 Вышеуказанные цены взяты из №  36 «Р . 1.» от 5 сентября прошл. года.
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монтажные работьі от торговли невозможно. Точно также трудно отделять 
монтажные работы от производственных.

Вопросами проектирования, монтажа и безмоктажного отпуска элек
троизделий как в ГЭТе, так и в Электросвязи занимаются особые упра
вления, сосредоточивающие все свое внимание на этих вопросах.

Имеющие место недочеты в работе электропромышленности (главным 
образом, просрочка заказов) лежат не в плоскости неудовлетворительных 
организационных форм работы. Эти вопросы упираются в постоянный 
острый недостаток оборотных средств (которые, кстати сказать, сами по 
себе в результате одной только реорганизации не увеличатся), в недостаток 
и дороговизну сырья, перебои в импортном снабжении, испытываемые 
электропромышленностью, в недостаточно четком, планировании, производ
ства и т, д.

Н а последнем пленуме В С Н Х  Союза тов. Коросташевский указал, что 
в Главэлектро вопросы энергетики и электрификации подавляют вопросы 
электропромышленности. Такая установка в корне неправильна и не при
ведет к цели, так как никакая электрификация не может развиваться^ 
на базе маломощной отечественной электропромышленности.

Если это положение будет иметь место и впредь, то никаким переса
живанием, никакими изменениями организационных форм недочетов не 
изжить.

Безусловно, актуальными являются указанные тов. Коросташевским 
задачи, стоящие перед электропромышленностью на ближайший период, , 
а именно: «Наиболее целесообразная организация производства, оконча
тельная разработка плана и фактическое проведение в жизнь специализации 
заводов, переход на изготовление массового стандартного оборудования» 
организация новых производств с целью максимального освобождения 
от необходимости импортировать электроизделия, широкие лабораторно- 
изыскательные работы в целях замены дефицитных и дорогих материалов 
более дешевыми». По пути решения этих задач и идет наша электропро
мышленность.

Мы считаем, что те организационные формы, в которых работает 
в настоящее время союзная электропромышленность, являются наиболее у  
целесообразными и на ближайший ряд лет не требующими реорганизации.

В пределах существующей структуры надо максимально развигь 
рационализаторскую работу, главным образом, усилить количественно 
и качественно темп развития производственных возможностей электропро
мышленности. Тогда устранится разрыв между спросом и предложением 
на злектропродукцию и тогда электропромышленность перестанет тормо
зить реконструкцию нашего народного хозяйства.

О Т Д Е Л  IV 

П о  р а й о н а м
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Дробное районирование1
Район в системе пролетарского государства

Районирование и план народного хозяйства находятся в определен
ной связи и составляют одно целое, ставящее своей задачей плановое раз
витие производительных сил на социалистической основе. И  в этом смысле 
дробное районирование должно явиться составной частью этого целого; 
оно должно проходить по общему плану, увязанному в одной государствен
ной системе построения админ.-территориальных образований снизу до
верху, с сельсоветов до областей и республик. Оно должно покоиться на 
основах и предпосылках построения генерального плана народного хозяй
ства, и не только построения, но и проведения его в жизнь. В этих усло
виях должна быть прежде всего установлена природа самого района, не 
только как территориальной ячейки, локализирующейся в определенных 
границах, но и как производственной ячейки, занимающей определенное 
место в плане народного хозяйства и принимающей на себя определенные 
функции в проведении этого плана в системе прочих государственных 
образований. Именно так должен быть поставлен вопрос о районе.

В непосредственном, ведении района сосредоточивается огромная 
часть народного хозяйства, обнимающая мелкое хозяйство, мелкого и пока 
разрозненного производителя: крестьянское хозяйство, кустарную промыш
ленность, сельское коммунальное хзяйство и всю низовую огромную сеть 
социально-культурных учреждений и мероприятий.

Несомненно, что исследование строительства районов и сравнение 
их мощности на основе совокупности производственно-экономических при
знаков, естественно-исторических условий и перспектив развития должно 
бы явиться более совершенным и правильным разрешением этого вопроса. 
Однако, даж е такое частичное исследование сейчас является очень затрудни
тельным, поскольку еще не выявлены ни хозяйственная физиономия от
дельных районов, ни их типы. Что касается методов подхода к этому 
вопросу в имеющихся попытках, то таковые столь различны, что почти 
исключают возможность обобщения и сравнения мощности районов с точки 
зрения их естественных богатств и хозяйственно-культурных ценностей.

• Районирование, как система планирования в территориальных грани
цах пока только-что спускается от республик и областей через округа к 
районам, преодолевая трудности по изучению естественно-исторических 
условий и экономических факторов в более дробных разрезах. Н е удиви
тельно после этого, что до сих пор в дробном районировании преобладали 
методы статистических расчетов, а не способы рассмотрения и оценки эле
ментов народного хозяйства. И  не удивительно, что необходимость более 
глубокого подхода к району временами даже оспаривается.

Северо-Кавказский край в книге «Северный Кавказ после райониро
вания», издания 1925  г. (том I ) ,  так формулирует принципы положен
ных в основу строения районов: «Если прй построении окружной сетки

1 В порядке обсуждения. Ред.
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края экономические факторы играют еще преобладающую, если не исклю
чительную роль, а статистические моменты— площадь территории и числен
ность населения —  имеют лишь подчиненное, подсобное значение, то 
при разбивке округов на районы, не имеющие столь значительного удель
ного веса в общей хозяйственной системе края, упомянутые статистические 
моменты получают уже большее значение и зачастую определяют необхо
димость образования района. Благодаря этому, размеры районов в той 
части территории Северо-Кавказского края, в которой реформа райониро
вания была проведена полностью, определяются в зависимости: от плот
ности населения, от характера его расселения, от наличия культурных и 
промышленных городских центров, от степени насыщенности района улуч- 
щенными путями сообщения и, отчасти, от этнографического националь
ного момента».

В основу построения районов Урала была положена, главным обра
зом, точка зрения создания финансово-мощных районов вокруг определен
ных центров, с сочетанием численности населения района с обширностью 
пространства, которое необходимо преодолевать. «Предварительная бю д
жетная наметка показала, что для среднего уральского района надо иметь 
25 тыс. населения. С другой стороны, нежелательно загружать райиспол
комы больше, чем 20  сельсоветами, или иметь в земледельческой полосе 
сельсоветы на расстоянии более 3 0  км от центра. Район с большим ради
усом плохо охватывает периферию; неудобства большого района особенно 
скажутся на крестьянской бедноте. Д ля слабонаселенных районов все эти 
нормы отпадают...» Очень крупный район, как мыслит Урал, «начинает 
походить на уезд, теряет свое наиболее желательное свойство —  быть ма
леньким, но крепким административно-хозяйственным органом, прилегаю
щим почти непосредственно к населению; его удаленные сельсоветы полу
чают сходство с волостями и развивается штат уполномоченных, с кото
рыми и имеет дело население». 1

В Нижне-Волжском крае учитывалось об’единение территории с воз
можно меньшей пестротой, с определением центров, исходя из администра
тивно-экономической и культурной значимости их, учета необходимости 
выделения административно-целесообразной, с точки зрения управления 
районом и удобств населения, территории —  средний размер района 5 0 —  
6 0  тыс. населения, конечно, с исключением для районов, расположенных 
вокруг крупных центров, обязательным совмещением ведомственного райо
нирования с границами районов и учета бюджетной мощности. Далее, в 
труде «Нижне-Волжский край» сообщается, что 93,1 % районных центров 
Н В К  совпадает с центрами важнейших торговых пунктов, а В границах 
самих районов имеется почти полное совмещение с границами сельскохо
зяйственными, за немногим исключением.

Сомневаясь в последнем утверждении Н В К  о возможности такого 
полного совмещения административных и производственных границ в усло
виях одного района, не следует, конечно, упускать из виду, что моменты 
торгово-экономического тяготения в определении границ района будут 
всегда превалировать над всеми попытками к совмещению его администра
тивных границ с границами сельскохозяйственными; потому такое совме
щение их возможно разве только как исключение. По существу же такой 
задачи и не следует ставить, ибо даже и в областном районировании раз
решение ее не всегда достигается. Познание всей экономики и естественно- 
исторических условий района важно не для того, чтобы по этим признакам 
целиком определять его границы, а для того, ч т о б ы  н а  о с н о в е  э т и х

1 „Районирование Урала“, 1924 г., „Урал после районирования", 1926 г. . 
Свердловск.
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м о м е н т о в  б ы л а  п р о в е д е н а  о ц е н к а  м о щ н о с т и  р а й о н а  и 
п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  е г о ,  ч т о б ы  т а к и м  о б р а з о м  и з б е 
ж а т ь  с о з д а н и я  с л а б ы х  и л и  с в е р х м о щ н ы х  р а й о н о в ;  на
конец, это необходимо тгкже и для планового регулирования и развития 
хозяйства района. И  если сейчас от этого полного учета всех моментов, 
имеющих значение в строении районов, приходится иногда отказываться, 
го не потому, что это не важно или не нужно, а потому что это сейчас почти 
невозможно, за недостатком материалов по дробному районированию, 
соответствующе обработанных и сведенных в одну систему. В силу этого 
в строительстве районов и приходится пользоваться преимущественно ста
тистическими и бюджетными показателями. При сравнении ж е уже образо
ванных районов разных областей и республик, указанные признаки оказы
ваются пока не только единственно доступными, но и может быть первыми 
по значению. Поэтому эти признаки и взяты здесь в основу при сравнении 
типов разных районов.

Значения этих признаков не следует смешивать. Необходимо разли
чать размер района по его территории и, отчасти, по числу населения 
(главным образом сельского) и мощность района по размерам территори
ального местного бю дж ета.1 Таким образом, местный бюджет здесь бу
дет служить приближенным показателем степени развития народного хо
зяйства района, определяя вместе с тем наличие в нем хозяйственных 
ресурсов. Менее совершенным показателем степени развития хозяйства 
является процент городского населения.

Район, в смысле его размеров и мощности, показателями чего явля
ются площадь, число населения и размер территориального местного бю д
жета, можно рассматривать как определенную функцию от ряда перемен
ных величин (факторов) —'Плотности населения и дорог на единицу пло
щади, доходности местного бюджета на душу населения и характера рассе- 
ленности, определяемого числом сельского населения, приходящегося на одно 
сельское поселение.

Ограничиваясь таким кратким введением, перейдем к конкретному 
освещению затронутой нами темы.

Строение районов по республикам СССР

Рассматривая плотность населения, как один из основных факторов, 
определяющих размер района по пространственным признакам и числу на
селения, и располагая районированные республики в порядке возрастающей 
плотности населения, можно установить, что пространственные признаки 
районов дают соответствующий убывающий ряд. (См. табл. на сл. стр.).

Возрастающая плотность населения (табл. 1, гр. 2 )  позволяет со
здать район с меньшей площадью (гр. 3 )  и поэтому площадь района от 
1 5 .8 4 6  кв. км. Туркменской ССР уменьшается до 723  кв. км площади 
района УССР.

Казалось бы, что с возрастанием плотности населения должно расти 
и число населения района (гр. 5 ) .  Однако, на самом деле, этот рост име
ется только от района Туркменской ССР (2 8 ,8  тыс, чел.) к району Р С Ф С Р  
(4 4 ,7  тыс. чел.); далее же число населения района уже спадает: БССР —  
42 тыс. и УССР —  4 0 ,7  тыс. чел. Это об’ясняется тем, что площади рай
онов последних двух республик, как видно из таблицы, уменьшаются до
вольно резкими скачками. Если принять за оптимальный отправной размер 
района Р С Ф С Р, то для доведения средней численности населения в рай-

1 Под „территориальным" местным бюджетом мы понимаем сумму доходов, 
получаемую с данной территории.

„П лановое хозяйство" № 5 17



2 5 8 Е. И. Еозъмин

Таблица 1
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района (в 
кв. км)

Г еом етр . 
радиус 

района в 
км  1

1 2 3 4 5 6

Турк. С С Р .................................................... 1 ,8 2 1 5 І4 5 71,0 28,8 31

Р С Ф С Р  (6 областей3 без автон.
республ, автон. областей и 4
округов? слабо обжитых) . . . 21,0 2 .1 3 2 26,1 44,7 814

Б С С Р .............................• .......................... 34,7 1 .209 19,6 42,0 104

У С С Р ............................................................. 56,1 723 15,2 40,6 625

онах БССР и УССР до этих размеров оказалось бы необходимым устана
вливать районы первой площадью в 1 .2 8 8  кв. км , а районы второй —  в 
797 кв. км, при чем общее число районов должно было быть в БССР 97 , 
а в УССР —  567. Эти расчеты приведены только для того, чтобы показать 
каковы размеры отставания районов БССР и УССР от районов Р С Ф С Р.

Геометрический радиус площади района (гр. 4 )  дает представление 
об удаленности окраин района от его административного центра. В действи
тельности даж е приближенное совпадение административного центра рай
она с. его геометрическим центром является исключением. Тем не менее, 
прибегая к помощи этог радиуса, мы получаем все-таки наилучший, можнсг 
сказать, единственный способ определения удаленности периферии района 
от его центра. Оказывается, что в этом отношении районы УССР с ра
диусом в 1 5 ,2  км должны иметь наиболее близкие к населению центры.

Местный бюджет Украины— 10 р. 59  к. на душу населения —  зна
чительно мощнее местного бюджета районированных областей Р С Ф С Р  —  
9 р. 70  к. на душу населения (табл. 2 , гр. 2 )  и в этом обстоятельстве 
можно найти одно из об ’яснений —  почему по населению районы УССР  
отстают от районов Р С Ф С Р. Потому, что более мощный местный бюджет 
позволяет создать мощный район при меньшем числе населения. И действи
тельно, по графе 3 этой таблицы видно, что территориальные местные 
бюджеты районов Р С Ф С Р  и УССР почти одинаковые: первые —  4 3 3  тыс. 
руб. и вторые —  4 3 0  тыс. руб. Если иметь в виду, что здесь взято сравне
ние не по размерам реального местного бюджета, а по всей сумме доходов 
его, получаемой с территории районов, что является, как уже условно при
нято, приближенным показателем степени развития народного хозяйства

1 Производная величина от площади района, понимаемой, как площадь круга — 

С  =  л11%, откуда В  —

2 В виду того, что в изданных трудах Ц С У  С С С Р о результатах разработки дан
ных всеобщ ей переписи не учтены последовавшие потом некоторые адм.-территориальн. 
изменения, пришлось все данные о площадях и числе населения как по всем республи
кам, так и по областям Р С Ф С Р взять из предварительных итогов всеобщ ей переписи  
по справочнику „Территориальное и административное деление Сою за С С Р “, Н К В Д , 
Москва, 1928 г., где эти изменения учтены.

8 Ленинградск., СКК, Урал, Ц Ч О , СрВО и НВК.
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Таблица 2
Местный бю дж ет и плотность дорог

Название республик

Приходится из всего об'е
ма доходов местного бюд
жета—нетто за  1927/28 г. 

с госпособиями

Дорог в километрах 

на 100 кв. км  площади

На душу на
селения в 

руб. и коп.

Н а район в 
тыс. руб.

Рельсо
вых

Г ужевых 
(госуд.) Всего

1 2 3 4 5 6

Р С Ф С Р (по тем же областям, 
но в полном составе) . . 9 - 7 0  ' 433,6 0,77 0,36 1,02 3

Б С С Р .......................................... 8 —22 345,2 2 2,05 1,74 3,97 4

У С С Р ........................................... 1 0 - 5 9 430,0 2 3,80 1,39 5,19 3

районов, можно констатировать, что совокупность хозяйственных ресурсов 
территориально более крупного района Р С Ф С Р  равна такой ж е совокуп
ности хозяйственных ресурсов территориально более слабого района УССР.

Более слабый местный бюджет заставляет строить более крупный 
территориально и по населению район. И в этом смысле значение местного 
бюджета здесь оказалось так велико, что и более высокая плотность дорог 
УССР (гр. 6 ) ,  и более крупные селения ее (табл. 3, гр. 2 ) ,  позволяющие 
строить более крупный райрн, были игнорированы. И  только этим следует 
об’яснить решение по этому вопросу III Сессии ВУЦ И К, установившей 
15 октября 19 2 2  г. размер района в 2 5 — 4 0  тыс. человек.

Таблица 3
Характер расселенности сельского населения

Н а один 
сельский на Процент селений

Н а з в а н и е  р е с п у б л и к
селенный 

пункт прихо
имеющих:

дится сель
ского насе

ления

от 1.000 
до 5.000 душ

свыше. 
5.000 душ

1 2 3 4

Р С Ф С Р  (6 район, о б л а с т е й )................................. 323 5,1 0,3

Б С С Р ...................................................................................... 115 0,8 —

У С С Р .................................................................................... 460 И  9 0,8

БССР из этих республик имеет самый слабый местный бюджет при 
далеко не малой плотности ее населения; это характерные показатели, оп
ределяющие более крупный район. М ежду прочим, районы БССР, с 4 2 ,0  
тыс. населения, при плотности населения в 34 ,7  чел. при сравнении их с рай

1 По данным „Местные бюджеты Р С Ф С Р  на 1927/28 б. г.“, Н КФ  РС Ф С Р , 1928 г.
2 По данным журнала „Вестник Финансов" за 1928 г.
3 И з статьи Н. М. Тоцкого в „План. Хоз." за январь 1928 г.
4 Б. Д . А р х а н г е л ь с к и й ,  „Укрупненная БССР". Минск, 1927 г
5 „Календар-довідник на 1926 рік районового статистика и кореспондента", Харкіа 

1926 рік.

17*
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онами Р С Ф С Р и УССР нельзя назвать крупными. Однако, в условиях 
БССР, т.-е. при дробности ее селений и в силу природных условиях Бело
руссии с ее лесными массивами и значительными заболоченными простран
ствами, они-все же являются крупными. Если в 6 районированных областях 
Р С Ф С Р  на один сельский населенный пункт приходится 323  чел., а в УССР  
еще больше— 4 6 0 , то в БССР приходится только 115 чел. Все это, разу
меется, затрудняет строительство крупных районой.

Таким образом, уже на опыте организации районов по республикам 
приходится убедиться, что п л о т н о с т ь  н а с е л е н и я ,  д о х о д н о с т ь  
м е с т н о г о  б ю д ж е т а ,  о б е с п е ч е н н о с т ь  д о р о г а м и ,  р а з м е р ы  
д е р е в н и ,  а к р о м е  т о г о ,  и п р и р о д н ы е  у с л о в и я  —  о к а з ы в а 
ю т с я  ф а к т о р а м и  б о л ь ш о г о  з н а ч е н и я  п р и  о п р е д е л е н и и  
т о г о  и л и  и н о г о  р а з м е р а  р а й о н а  и ч т о  э т и  ф а к т о р ы  
п р и  о р г а н и з а ц и и  р а й о н о в  б ы л и  р е с п у б л и к а м и  у ч т е н ы .

Строение районов РСФСР

В строении районов Р С Ф С Р  несомненно сказывается определенная 
закономерность и почти все исключения из этой закономерности имеют 
безусловно свое оправдание.

Д ля подтверждения высказанного положения приведем следующую  
таблицу. (См. табл. на сл. стр .).

Уже при поверхностном ознакомлении с этой таблицей можно видеть, 
что показатели размеров районов (гр. 4 и 6 ) ,  несмотря на ряд исключе
ний, строятся соответственно показателям плотности населения (гр. 2 )  и 
дорог (гр. 3 ) .

Исключая из рассмотрения Карельскую А С С Р , районы которой чрез
мерно малы, в перечне остальных можно заметить, что в ряду убывающих 
площадей районов из определенной закономерности исключение соста
вляют Нижне-Волжский край, А С С Р  немцев Поволжья и Северо-Кавказ
ский край. В ряду возрастающей численности населения районов исключе
нием будут: Уральская область, Ленинградская область, А С С Р  немцев 
Поволжья и Чувашская А С С Р. И з всех этих исключений —  более существен
ным на данной стадии рассмотрения вопроса надлежит признать несоот
ветствие между районами Уральской области и Ленинградской, с одной 
стороны, и Н К В — с другой, что легко можно обнаружить в следующей 
группировке областей:

I группа II группа III группа

Плотность населения...................... 0,8— 3,4 10,0—18,7 24,3— 54,3
Число населения в районе . . 18,7—30,3 29,1—49,9 50,1— 58,5

Обнаруживаем, что наибольшие колебания показателя численности 
населения разных районов приходятся на II группу областей. Если в 
I группе разница в числе населения разных районов составила 11 ,6  тыс. 
чел., с ростом от минимума к максимуму в 61%, и в III группе районов раз
ница составила еще меньше >—  8 ,4  тыс. чел., с ростом от минимума к макси
муму в 17%, то во II группе районов разница уже составляет 2 0 ,8  тыс. 
человек, с ростом от минимума к максимуму в 6 9  %.  В этой группе на раз
ных полюсах оказываются Уральская область и Н В К , при чем первая дала в 
этой группе минимум числа населения в оайоне— 29,1 тыс. чел. при плотности
10 ,0  чел. на кв. км, а Н В К  —  максимум —  4 9 ,9  тыс. чел. при плотности —  
16,3  чел. на кв. км. Разница в числе населения районов до некоторой сте
пени не совсем соответствует разнице в плотности населения. Н а первый 
взгляд отсюда напрашивается тот вывод, что или районы Н В К  велики.
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Таблица 4

Плотность Показатели размеров 
районов Р С Ф С Р

Название областей іа
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г. 

в 
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Ч
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ра
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__ 2 ___ 3 4 5 7

1 г р у п п а  

Дальне-Вост. к р а й ...................................... 0,78 .0 ,26 2 4 .0 8 5 87,6 18,8 77

Карельская А С С Р ...................................... 1,6 5 .6 2 7 42,3 9,0 26

Сибирский край без Красноярского 
округа ......................................................... 3,3 0,22 9.051 53,7 30,2 245

II г р у п п а

Уральская область без Тобольского 
округа . . ' ...............................................

1

10,0 0,41 2 .9 1 3 30,3 29,1 199

Крымская А С С Р ........................................... 15,0 4,50 2.578' 28,6 40,8 10

Н ижне-Волжский край без автономий 16,3 1,20 3 .0 6 4 31,2 49,9 76

Ленинградская обл. без Мурманского ! 
округа ......................................................... :8 ,6 1,98 1 .7 2 0 23,4 32,1 134

А С С Р  Немцев П оволж ья........................ 1 18,7 — ! 1 .9 3 9 24,9 36,6 14

III г р у п п а  

Северо-Кавказск. край без автономий 24,3 1,92 2 .1 9 5 26,4 53,5 111

Средне-Волжская о б л асть ....................... 26,5 1,30 1 .9 9 9 25,0 53,0 116

Чувашская А С С Р ......................................
1

46,3 — 1.0 8 3 18,6 50,1 17

Центрально-Черноземная область . . 54,3 2,73 1 .0 7 6

1

18,5 58,5 178

или районы Урала малы. Н о ведь помимо плотности населения, более сла
бой на Урале, приходится учитывать и в три раза меньшую обеспеченность 
дорогами, чем в Н В К , а в дальнейшем рассмотрении на стороне обеих 
областей окажутся новые факторы, оправдывающие эту несоразмерность.

Следует отметить, что по некоторому несоответствию размеров рай
онов с Н В К  рядом с Уральской областью стоит и Ленинградская. Послед
няя имеет плотность населения даж е большую, чем Н В К  и лучшую обеспе
ченность дорогами и все-таки районы резко различны: площадь района
Ленинградской области—  1 .720 , а Н В К  —  3 .0 6 4  кв. км, число населения 
районов первой области— 32,1 тыс. чел., а второй —  4 9 ,9  тыс. чел. О б ’- 
яснение этого можно бу^ет найти в дальнейшем изложении.
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Наиболее короткий радиус района (гр. 5 ) оказывается в группе III 
при чем Ц Ч О  и‘ Чувашская А С С Р  дают наиболее короткий радиус —  около 
19 километров. Во II группе радиус района не превышает 3 0  км, за исклю
чением районов Н В К , радиус которых даже длиннее, чем в Ураль
ской области. Высокая плотность насления Ц Ч О  и Чувашской А С С Р  
позволила им построить районы с меньшей территорией, а отсюда и наи
меньший радиус.

Другой по степени важности фактор, имеющий большое значение 
в определении размеров района, будет местный бюджет.

Иллюстрацией этого фактора может служить нижеследующая таблица:

Таблица 5

Название областей

Приходится доходов местн. 1 
1 бюджета-нетто на 1927/28 г.
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1 2 3 4 5 6

Крымская А С С Р ................................. 869,0 2 2 - 2 3 0 —93 508,0 40,8

Сев.-Кав. к р а й ...................................... 708,3 1 3 - 2 4 0 —00 251,6 53,5

Нижне-Волжский к р а й ........................ 504,5 1 1 - 0 4 0 - 9 3 __ 2 49,9

Средне-Волжск. о б л а с т ь ................... 377,9 7 - 8 4 0 - 7 1 __ 2 53,0

А С С Р  Немцев Поволжья . . . . 374,1 1 1 - 4 0 1 - 1 8 237,0 36,6

Ц ч о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358,1 7 - 2 3 1 - 1 1 _ 2 58,5

Ленинградок, о б л а с т ь ........................ 310,7 9 - 9 0 0 - 2 2 159,0 32,1

Уральская о б л а с т ь ............................ 275,9 1 0 - 1 2 0 - 6 4 148,3 29,1

Дальне-Восточный к р а й ................... 272,8 1 5 - 3 4 0 - 7 5 120,0 18,7

Чувашская А С С Р ................................. 226,5 7— 92 3 - 4 0 300,0 50,1

Сибирский край ................................. 216,3 7 - 9 4 0 - 8 0 113,0 30,3

Падающий на каждый район размер местного бюджета (гр. 2 ) пока
зывает сравнительный вес каждого района. Действительным же показателем 
мощности самого местного бюджета является доходность его на душу на
селения (гр. 3 ) .  Д ля определения, как это обстоятельство учитывалось 
областями в построении районов, следует для наглядности изменить строе
ние рядов этой таблицы, расположив на первом месте число населения 
районов в убывающем значении и на втором —  доходность местного бю д
жета с госпособиями.

1 По данным „Местный бюджет Р С Ф С Р  за 1927/28 г.“ Н КФ  РС Ф С Р, Москва, 1928 г.
2 Районов в 1927/28 г. ещ е не было.
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I группа II группа

Ц Ч О ...................
СКК . . . . .  
СВ о  . . . . .  
Чувашек. А С С Р  
Н В К ...................

Население Местный Население Местный
районов бюджет районов бюджет

58,5 7— 23 Крым. АССР 40,8 2 2 - 2 3
53,5 1 3 - 2 4 А С С Р  НП . . 36,6 1 1 - 4 0
53,0 7 - 8 4 Ленинградск. обл . 32,1 9— 90
50(1 7 - 9 2 Сиб. край . . 30,3 7 - 9 4
49,9 1 1 - 0 4 Уральская обл. 29,1 1 0 - 1 2

Д .-В . край . . . 18,7 1 5 - 3 4

Как видим, все области с доходностью местного бюджета на душу 
населения ниже 8 руб., кроме одной (Сибкрай) оказывается в I группе, 
с наибольшим числом жителей в районе (около 50  тыс. чел. и выше). 
Далее, из 7 областей с более лучшим местным бюджетом, с доходностью  
его выше 8  руб. —  все оказываются во второй группе, с меньшим числом 
населения в районах, кроме С К К  и Н В К , с доходностью местного бюджета 
в первом— 13 р. 24  к. и во втором— 11 р. 0 4  к.

В табл. 6 в качестве факторов, влияющих на размер района, приведены 
данные о характере расселенности, при чем области расположены в порядке 
убывающего размера среднего селения.

Таблица 6

Название областей

Строение населенн. пунктой 1
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%  селений

от 1 .0 0 0  
до 5 .0 0 0  

душ

свыше
5.0 0 0
душ

1 2 3 4 5

I группа:

А С С Р  Немцев Поволжья . . . .  
Ср.-Волжск. обл. . . .  . . .
Нижне-Волжск. край без автоном. 
Сев.-Кав, край без автоном. . . . 
Чувашская А С С Р .............................
Ц ч о . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

II группа:

Сибирский край без Красноярского окр.
Дальне-Вост. край ......................................
Уральск, обл. б ез  Тобольского окр.
Крымская А С С Р ...........................................
Ленинградская обл..........................................

874
567
484
463
447
418

383
310
234
153
137

22,4
13,8

9.7 
6,0
5.8 
9,7

5.4
3.4 
5,0 
1.9
'оѴ-

1,0
0,1
0,5
1,9

0,6

ОД

0,2

36,6
53.0 
49,9
53.5
50.1
58.5

30,3
18.7
29.1
40.8
32.1

В этом ряду оказывается определенная зависимости размера района 
(гр. 5 ) от характера расселенности (гр. 2 ) .  Н а первую группу областей, 
с более крупными селениями (в среднем от 4 1 8  до 8 7 4  чел. на селение), 
приходятся самые крупные районы —  от 3 6 ,6  тыс. до 58 ,5  тыс. чел. Н а  
вторую группу областей, с более мелкими селениями— от 137 до 383  че
ловек на селение приходятся районы, с числом населения меньшим от 
18,7 тыс. до 32,1 тыс. чел., если не принимать во внимание Крымскую 
А С С Р, представляющую в этом ряду исключение. Во второй группе Си
бирский край по величине своей деревни стоит на первом месте в этом 
ряду и размер его района, учитывая слабую плотность населения, соот
ветственно не м ал— 30,3  тыс. человек.

Ленинградская деревня оказывается на последнем месте —  это самая 
дробная, самая мелкая деревня и в этих условиях выясняется, отчасти,

1 По данным Ц СУ СС С Р.
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почему районы Ленинградской области так отстали от районов Н В К , о чем 
говорилось раньше: Ленинградская деревня в ЗУ2 раза мельче деревни Н В К . 
При таком строении своей деревни, Ленинградской области было трудно 
создать такой же район, как Н В К . Это же обстоятельство, конечно, играло 
роль в определении того или иного размера района и в Уральской области: 
Уральская деревня более чем в два раза мельче деревни Н В К .

Сравнительная оценка размеров и мощности районов
Рассматривая таким образом мощность районов разных областей, 

как определенную функцию от ряда переменных величин (факторов), от
нося к показателям этой мощности района: 1) его площадь, 2 )  число сель
ского населения в нем, и 3 )  размер местного бюджета, приходящегося на 
район из всего областного по числу населения, и, беря в качестве перемен
ных величин (факторов), определяющих эту мощность: 1) плотность на
селения на единицу площади области, 2 ) плотность дорог —  также на еди
ницу площади области, 3 ) размер местного бюджета на душу населения 
и 4 ) число сельского населения, приходящегося на один населенный пункт, 
как показатель характера расселенности, принимая как первые (функции), 
так и вторые (переменные величины) показатели по Уральской области 

за 100%, мы можем проследить сравнительную мощность отдельных 
районов и зависимость ее от совокупности разных факторов.

Таблица 7

Функции (мощность района) .Перемени. велич. (факторы)

Название областой
Площадь

Число на

селения

Террит.
местн.

бюджет. П
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1 2 3 4 5 6 7 8

Уральская обл.................. 100 100 100 100 100 100 100
Л енинградок.обл. . . 59 110 113 186 483 98 59
Н В К ...................................... 105 171 183 163 293 109 207
С В О ...................................... 69 182 173 265 317 77 242
С К К ...................................... 75 184 257 243 468 131 198
Ц Ч О ...................................... 37 201 130 543 666 71 179

Говоря о мощности района (гр. 2, 3 и 4 ) ,  довольно хорошо заметно, 
что только по пространственным признакам районы Уральской области 
крупнее прочих, а по двум остальным признакам они —  самые слабые. 
Районы Ленинградской области немногим сильнее районов Уральской 
области, а если принять во внимание соотношение их площадей (районы  
Ленинградской области составляют 59% от районов Уральской области), 
то окажется, что собственно никаких преимуществ у них нет. Районы Н В К  
составляют по отношению районов Уральской области по площади 105% , 
т.-е. почти равновелики, по населению 171%  и по бюджету 183% , т.-е. 
по последним двум показателям они сильнее больше, чем в полтора раза. 
Прочие районы Сев.-Вост. области, Сев-Кавказск. края и Ц ЧО , уступая 
по площади районам Уральской области, по числу населения и местному 
бюджету они значительно их превышают, уравниваясь до некоторой сте
пени с районами Н В К .

Судя по размерам территориального местного бюджета, как по свод
ному универсальному показателю мощности района, можно сказать, что 
в сравнении с другими районами районы СКК оказываются самыми мощ
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ными: они составляют 257%  по отношению к районам Уральской области; 
на втором месте следуют районы Н В К  —  183% , на третьем —  СВО  —  
173% , на четвертом Ц ЧО  —  130% , на* пятом —  Ленинградской области—  
113%  и на последнем месте районы Уральской области— 100% .

Показатели переменных величин-факторов (гр. 5— 8 ) ,  влиявших на 
размеры района, дают наглядную картину степени этого воздействия, сте
пени значения каждого фактора или совокупности их в определении мощ
ности района. И  вот оказывается, что районы Уральской и Ленинградской 
областей потому слабее всех прочих, что и по плотности населения, и по плот
ности дорог, кроме Ленинградского района, и по характеру расселенности 
(самая мелкая деревня) эти области уступают всем прочим, и только по 
доходности местного бюджета они оказываются занимающими среднее 
место. Н о, собственно говоря, и этого было достаточно, чтобы со стороны 
последнего не было необходимых стимулов к созданию более крупного 
района (правда, эти стимулы могли и быть, но они парализовались пер
выми тремя факторами). Следующие четыре области и по плотности на
селения, и по плотности дорог, и по характеру расселенности (крупные 
деревни) имели огромные преимущества перед первыми областями и потому 
они имели все предпосылки к созданию более крупных районов, а СВО и 
Ц Ч О  к тому ж е имели побудительные причины и со стороны слабого 
местного бюджета.

При рассмотрении вопроса о строительстве районов по разным обла
стям приходится отметить, что на одной стороне лежат районы Уральской 
и Ленинградской областей, а на другой —  районы Н В К , СВО, С К К  и 
ЦЧО. Районы первой группы областей отличаются от районов второй груп
пы их потому, что естественно-исторические условия и народное хозяйство 
этих групп областей различны. Первая группа областей лежит в северной 
лесной зоне, определяющей и более сложное народное хозяйство, развитие 
промышленности и промысловости, интенсивное земледелие, меньшую 
плотность населения и характер дробного расселения. Вторая группа обла
стей лежит в южной, степной зоне, безлесной, преобладающего сельского 
хозяйства, зернового экстенсивного хозяйства, перенаселенности и избы
точности сельского труда, с многолюдными селами. Поэтому тип района се
верной лесной зоны и оказался совершенно иной; по тем ж е причинам и пер
спективы развития и построение планов народного хозяйства райнов север
ной зоны должны быть совершенно другие, чем районов южной зоны.

Говоря о перспективах развития районов, следовало бы остановиться 
на условиях построения районов Уральской области.

Показатели мощности района по числу населения в нем и по разме
рам местного бюджета, приходящегося на район, есть до некоторой степени 
статические показатели (показатели состояния этой мощности в данный 
м ом ент); они ставят район Уральской области в числе других рассматри
ваемых здесь на последнее ме.сто; показатели мощности по площади есть 
грубые динамические показатели, т. е. показатели потенциальных возмож
ностей района к развитию. Эти последние показатели ставят район. Ураль
ской области, наоборот, почти на первое место. Конечно, территория может- 
быть и пустыней, с отсутствием всяких возможностей к развитию хозяй
ства, и поэтому не всегда относительные размеры территории могут быть 
показателями хороших перспектив. Вместе с этим надлежит учитывать есте
ственные богатства и условия данной территории, позволяющие использо- 
вывать эти богатства. Уральская область по богатству и ценности своих ис
копаемых, по наличию других естественных богатств и по наличию возмож
ностей к их использованию —  стоит на одном из первых мест в числе других 
областей и республик Союза. Поэтому призывая районы Уральской области 
на основании ряда показателей, в данное время самыми слабыми, нужно в



266 Б. И. Козъмин

то же время признать, учитывая естественные богатства области, что эти 
районы будут развиваться, вероятно, быстрее прочих. Динамика хозяйства 
районов Уральской области и самой области, в сравнении с динамикой хо
зяйства других районов и областей могла бы показать, как в действитель
ности оправдываются изложенные предположения.

Говоря о возможности суб’ективного подхода на местах к строению 
определенного размера района, нельзя не отметить, что если он и имел в не~ 
которых случаях место, то значение его так или иначе было ничтожно, ибо в 
строении разного типа районов по разным областям, собственно, не оказа
лось ни одного выделяющегося теми или иными размерами, которые не оп
равдывались бы наличием тех или иных факторов, определяющих этот раз
мер. И такой задачи, собственно, и не ставилось. Имелось в виду раскрыть 
те об’ективные причины, которые действовали на создание определенного 
размера районов. Эти причины, конечно, не были полностью исчерпаны. 
Здесь  не было более полного анализа элементов народного хозяйства, а 
природные условия, в смысле значения их в строительстве районов, были 
взяты частично. Цельное и более полное подытожение вопроса о строитель
стве районов еще ждет своего исследователя.

Дробное районирование новых областей

Несомненно, что взоры всех работников, занимающихся сейчас дроб
ным районированием, обращены на оформившиеся области и в настоящее 
время проводится соответствующая оценка правильности создания тех или 
иных районов, проводится отбор типовых районов, устанавливается ставка 
на район определенных размеров. Поэтому в этих условиях все изложенное 
должно иметь некоторое путеводное значение в этом вопросе.

Н е отрицая необходимости создания безусловно мощного района, все- 
таки нужно учитывать те факторы, которые в одних областях будут ста
вить определенный предел этой мощности и не позволят создать более круп
ного района, а в других, наоборот, потребуют создания такового.

Опыт строительства районов позволяет заключить, что в организации 
крупных районов в оформившихся в прошлом году областях нельзя видеть 
какое-либо «новое откровение» в создании особо мощных районов. Это —  те 
нормальные размеры районов, которые отвечают условиям степной зоны. 
А  все новые области, подлежащие оформлению в текущем 1 9 2 9  году, лежат 
в лесной зоне, в которой расположены и Уральская и Ленинградская обла
сти. Н о это, конечно, не значит, что районы новых областей должны цели
ком ориентироваться на размеры районов Уральской и Ленинградской об
ластей. И  если характер расселенности новых областей почти совершенно 
одинаков с указанными двумя областями, то зато плотность населения 
в них выше: она колеблется от 24 ,3  чел. сельского населения в Н ижегород
ской области до 4 5 ,0  чел. в ЦПО, если не считать Северного края.

Повышенная плотность населения говорит за более крупный район 
по числу населения. Н о в областях с мощным местным бюджетом необхо
димо учитывать сравнительно высокое развитие народного хозяйства, ко
торое позволяет создать мощный район при меньших территориальных раз
мерах. ЦГ10 и Иваново-Вознесенская области имеют наибольшую доход
ность местного бюджета на душу населения —  18 р. 8 6  коп, и 16 р. 57 коп. 
бю дж ета— нетто за 1 9 2 7 /2 8  г. По доходности местного бюджета эти 
области не имеют себе равных в составе оформившихся областей; из послед
них наибольшую доходность местного бюджета имеют только СКК —  
13 р. 2 4  коп.

Учитывая все это, можно с достаточным основанием предполагать, 
что в общем районы в новых областях, кроме Северного края, должны быть 
крупнее районов Уральской и Ленинградской областей, но меньше районов
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степной зоны. В среднем они должны иметь около 45  тыс. сельского насе
ления, с колебаниями по отдельным губерниям.

Наибольшую пестроту в строении районов нужно ожидать в Ц ПО; в 
ней должны оказаться наибольшие трудности в проведении правильного 
дробного районирования. В этой области на одном полюсе оказывается 
Московская промышленная губерния, с высоко развитым народным хозяй
ством, и на другом полюсе Рязанская губерния —  аграрно-переселенная, 
крестьянская, с отставшим сельским хозяйством, которое тянет ее южную  
половину в Ц ЧО . Несмотря на то, что Ц П О , конечно, придется учиты
вать в строении районов и то перераспределение доходных источников, кото
рое последует внутри областей в результате районирования, районы Ря- 
занск(}й губернии все же должны быть построены с числом населения, не
сколько превышающим 45  тыс. жителей.

В Иваново-Вознесенской области значительных колебаний в размерах 
районов, группирующихся у более развитого центра области, в сравнении 
с расположенными на периферии, едва ли будет иметь место, так как не
смотря на такое же хозяйственное отставание этой периферии, которое тре
бует создания в ней более крупных районов, здесь окажется необходимым 
считаться с другим фактором —  особой дробностью селений этой области, 
которая не позволит создать крупных районов.

Таким образом в Ц П О  и Ив.-Вознесен. областях дробное районирова
ние будет наиболее осложненным.

Заканчивая рассмотрение вопроса о дробном районировании и пе
ренося опыт его на последний и наиболее ответственный участок предстоя
щего районирования центра Р С Ф С Р, нельзя не отметить всей сложности 
и важности этих работ, имеющих целью создать основные предпосылки к 
планированию хозяйством в дробных разрезах.

Значение района, как основного на периферии области звена, колос
сально. Его организующее и руководящее влияние в гигантском творчестве 
рабоче-крестьянских масс, напор его инициативы в развитии производи
тельных сил —  будут в значительной степени зависеть от того, на сколько 
правильной будет его организация. Все это должно заставить с особой 
осторожностью подходить к проектировке последних районов на террито
рии РС Ф С Р.

Здесь  рассмотрена только некоторая и может быть небольшая часть 
тех условий, которые имеют значение в дробном районировании. Н о в пред
стоящей сложной и ответственной работе должны быть с особой тщатель
ностью взвешены не только плотность населения, дорог, местный бюджет, 
характер расселенности, рассмотрение которых было возможно здесь, но 
и целый ряд других признаков, могущих иметь несомненное значение в фор
мировании района, а именно: развитие промышленности и промысловости, 
характер сельского хозяйства, уровень его интенсивности, отхожие промыс
лы, наконец, естественно-исторические условия и перспективы развития и 
дальнейшее членение самих районов, т.-е. сеть сельсоветов.

Вместе с этим, избегая построения слабых районов, которые бы ока
зались без перспектив развития, и, избегая построения сверхмощных, кото
рые «давили» бы прочие районы, необходимо, так сказать, выдерживать 
определенный тип, но так, чтобы не оказалось искусственно созданных рай
онов, не связанных единством экономического тяготения.

Все это нужно предусмотрительно учесть и продумать с тем, чтобы 
организация последних областей, округов и районов могла быть п о с л е д 
н е й  н а  э т о м  э т а п е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
к р у п н о й  л о м к о й  а д м и н и с т р а т и в н о - т е р р и т о р и а л ь н ы х  
г р а н и ц .  Новые районы должны войти стройной системой в организацию  
их по республике.
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Колхозное строительство и его перспективы 
в Туркмении

И е станем повторять общих мест о задачах коллективизации аула 
и необходимости всемерного развития работ в этой области. Теперь все 
это уже вошло в кооперативную азбуку. Отметим лишь наши особенности 
как содействующие, так и задерживающие рост колхозного движения.

Несомненно, что самым больным местом в колхозном движении 
Туркмении является организационный вопрос. Кадры из коренного насе
ления еще не образовались, культурных сил в ауле —  ничтожное коли
чество. А ул  почти обнажен. Н а наших глазах едва не произошла реставра
ция в земельно-водных отношениях, установленных земводреформой, И  не 
без труда ликвидировано это очередное наступление эксплоататорской вер
хушки аула. Такие вещи происходили в Ашхабадском и Мервском округах, 
так сказать, старожильческих, наиболее советизированных; вблизи респу
бликанского центра! В районах ж е по р. А му-Дарье почти полностью 
сохранились родовые начала, значительно еще влияние эмировского чинов
ничества, мулл и баев. Слишком слаба культурная прослойка. Н е только 
местных кадров, но и пришлого культурного элемента до смешного мало.

Н а самом деле в 1 9 2 7 /2 8  г. насчитывалось едва 7 агрономов-инструк- 
торов в Колхозцентре, да и те в основном были заняты «по письменной 
части». Вся работа по коллективизации ложилась на плечи агрономов- 
общественников. М еж ду тем, они до отказа загружены и показательными 
участками и заданиями от Хлопкома по сортоиспытанию, а также обычной 
общественно-агрономической работой.

Правда, теперь институт агрономов-колхозников сильно увеличи
вается, но все это —  молодежь, не знающая достаточно хорошо местных, 
иногда очень сложных особенностей, не знающая языка, а с переводчиком, 
как известно, в таком тонком деле, как организация живого труда в кол
хозах, многого не сделаешь.

Успешно существовать колхоз может только на базе механизации 
сел.-хоз. производства; только укрупненное механизированное производство 
освободит дехканина от рабской зависимости от живой тяговой силы. 
Это совершенно ясно для организаторов колхозов, но далеко неясно для 
непосредственных участников —  для дехкан. При 5 .0 0 0  плугов и 1 .0 0 0  се
ялок на 1 6 0 .0 0 0  земледельческих хозяйств 1 ССР —  надо еще пропаганди
ровать европейский инвентарь, надо доказать его полную, несомненную 
рентабельность. При страшной бедности дехканства (по бюджетам сел.-хоз. 
инвентарь оценивается меньше чем в 15 руб. на хозяйство), трудно рас
статься с дешевым омачем —  выброскть его даром, заменив плугом, стоящим 
в 4  раза дороже!

Украинский или русский крестьянин давно пригляделись и к плугу, 
и к сеялке, и к жатке; польза от их применения для них несомненна. И если 
единоличнику русскому или украинцу не под силу иметь машину, то они
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сами об’единятся в машинное товарищество для совместного использования 
сложной и дорогой машины. Крестьяне понимают, что от введения машин 
у них освобождаются рабочие руки, которые могут быть использованы 
на кустарные или отхожие промысла или на фабрике. Ничего подобного 
нет в Туркмении.

Поле для применения излишней рабочей силы в Т С С Р крайне огра
ничено; промышленность находится еще в зачаточном состоянии, а сел.-хоз. 
индустрии и вовсе нет; развитию кустарных промыслов также положен 
предел, так как для государства невыгодно, если основное сырье —  хлопок, 
шерсть, шелк будут перерабатываться кустарным способом с недовыходом 
продукции.

В отношении же использования на стороне, особенно избыточного 
в Т С С Р женского труда следует отметить, что пока бытовые условия креп
ко держат женщину в ауле, в кибитке мужа. Отход женщин для работы 
на сторону— явление невиданное, и, вероятно, потребуется еще довольно 
продолжительное время для преодоления прадедовских обычаев.

Вместе с тем, развитие сел.-хоз. индустрии и поглощение его избы
точного труда будет сравнительно невелико.

Реальные выгоды освобождения рабочих рук при вступлении в кол
хоз дехканина не понятны еще при данном уровне развития. Сейчас он 
загружает членов семьи каторжной работой в поле, на арыках (для их 
очистки) или на чигирях и других водопод’емных сооружениях, и не видит 
особой надобности в уменьшении этой трудовой нагрузки.

Н о и теперь, когда все делается руками и сохою-матушкою, все же 
дехканство располагает излишком рабочей силы.

Вот какие цифры дает нам обследование ЦСУ:

Таблица 1
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Число хозяйств . . . 5 .2 1 5 2 3 .614 26 .879 4 7 .016 37 548 13.347 5.481

То же в процентах . . 3,3 14,8 16,9 29,5 23,6 8,4 3,5

/  /
На одно хоз. рабдней V, отчуждение. 76,0 41,0 24,5 17,0 14,3 13,0 13,5

в год ( наем . . . 3,6 2,9 4.7 9,22 20,2 55,4 154,0

Земли на 1 хоз. га . . 1,16 1,28 1,48 1,91 2,54 3,20 3,60

Число хоз. без рабскота

1 2
3 2 .0 0 0

Хоз. с 1 гол. рабскота 1 “ _____ 15 .000

И з таблицы видно, что только три высшие группы имеют по найму 
рабсилы положительное сальдо: для V  группы 5,9  дней в году, для V I —  
42 ,4  дня и для V II —  140 ,5  дней на одно хозяйство.
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Все вместе эти три группы нанимают 1 .558  тыс. человеко-дней или 
5 .5 4 0  годовых рабочих; отчуждение же рабочей силы в первых четырех 
группах составляет 2 .0 4 3  тыс. человеко-дней или 7 .3 0 0  годовых рабочих. 
Отсюда получаем, что за пределы аула в настоящее время уходит незначи
тельное число работников. Приведенные цифры, конечно, не могут претен
довать на точность, но они достаточны для характеристики использования 
рабсилы внутри аула. Эти подсчеты были проверены нами другим методом, 
при исчислении общего баланса труда в сельском хозяйстве, и результаты  
оказались весьма близкими к данным ЦСУ.

В ближайшее время в Т С С Р предстоят и землеустроительные работы 
с поравнением земельных норм, и проведение земельно-водной реформы, 
в результате чего должно произойти ослабление верхушечной части аула. 
После этого, естественно, спрос на рабсилу уменьшится и низшие группы, 
получив приращение своих наделов как за счет земреформы, так и нового 
ирригационного строительства, уменьшат отчуждение рабсилы. В среднем 
отчуждение и наем примерно сбалансируются. Отсюда мы и делаем вывод, 
что колхозы, как средство более полного использования, имеющегося запаса 
рабсилы, не смогут привлечь дехканство.

Иное дело со средствами производства, особенно с рабочим скотом. 
Та же таблица показывает нам крайне недостаточное обеспечение инвен
тарем и скотом первых трех групп (5 5 .7 0 0  х о з .) . Среди них насчитывается
3 2 .0 0 0  безлошадных хозяйств (5 7 ,5 % ) и до 10 .000 , имеющих по 1 гол. 
рабскота. Тяговая сила.в Туркмении, по преимуществу, представлена волом, 
при чем обычная запряжка —  парная. Таким образом, 3 2 .0 0 0  безрабскот- 
ных хозяйств и 1 0 .0 0 0  с одной головою не могут самостоятельно обраба
тывать своих наделов и вынуждены прибегать к найму скота. Создается  
зависимость таких хозяйств от зажиточных, т.-е. возникает эксплоатацня. 
Н о даже и те маломощные хозяйства, которые имеют хотя бы и полную 
запряжку, но недостаточный надел —  ниже 2 ,5  га,  —  с трудом прокармли
вают свой рабочий скот, так как при большом хлопковом клине кормовых 
ресурсов в редких случаях хватает, а покупные корма обходятся слишком 
дорого.

Всего в группе беднейшего дехканства мы насчитываем не менее
4 2 .0 0 0  хозяйств, которые и составляют естественный контингент для буду
щих колхозов.

Если подсчитать условно-чистую доходность таких маломощных хо
зяйств, то окажется, что в среднем она не превышает 180  руб, на хозяйство, 
или около 10 коп. в день на едока, т.-е. далеко ниже прожиточного мини
мума.

Увеличить доходность можно только уменьшением производственных 
расходов и повышением урожайности. Добиться же этого в условиях мел
кого индивидуального хозяйства невозможно и только коллективизация, 
при которой трактор, сеялка с культиватором и прочий европейский сел.-хоз. 
инвентарь смогут появиться на дехканских полях, в состоянии изменить 
положение.

По общесоюзному опыту считается доказанным, что только укруп
ненный, механизированный колхоз даст для его членов все преимущества 
перед индивидуальным мелким хозяйством. Это положение сохраняет свою 
силу и для Туркмении. Н о если и недопустим шаблон в определении 
размеров такого хозяйства, то все же какая-то «придержка» должна 
существовать.

Решающим моментом здесь является полная нагрузка машин, обслу
живающих коллективное хозяйство, полное использование живой и механи
ческой тяговой силы колхоза. Вместе с тем, надо обеспечить и беспере
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бойное действие машин, главным образом, трактора, являющегося основным 
источником механической энергии в сельском хозяйстве.

Обслуживание тракторов, разбросанных по одному на колхоз, затруд
нительно и обходится дорого, ложась подчас прямо негіомерным расходом 
на хозяйство колхоза, да и производство ремонта на месте возможно лишь 
при наличии надлежаще оборудованной мастерской. Содержание ж е послед
ней. может окупиться при наличии целой группы (1 5— 30 штук) тракторов 
в одном пункте.

При годовой нагрузке трактора в 120  га пахоты, площадь для кол
лективных хозяйств определяется минимум в 1 .8 0 0  га. Н уж но иметь 
в виду, что землеобеспеченность в Туркмении настолько низка, что при
дется охватить почти полрайона для организации крупного колхоза пло
щадью в 1 .800  га.

К  числу технических затруднений в деле колхозстроительства надо 
отнести наличие подворно-хуторского землепользования в трех приаму- 
дарьинских округах. Там усадьба зачастую представляет тип крепостного 
сооружения со стенами в метр —  полтора толщиной, при высоте в 6  и более 
метров. При отводе колхозу земли сплошным участком наличие подобных 
усадеб является большим тормозом.

Н ельзя также забывать и о том, что в Т С С Р  поливное хозяйство,, 
а при нем заливаемые водою поля должны быть строго пронивелированы. 
Последнее обстоятельство в условиях пересеченной местности и даже не
большого рельефа делает невозможным отвод больших участков, пригодных 
для успешной работы не только группы, но даже одного трактора. Н еобхо
димая для полива плоскосность участка сильно суживает его размер.

Сказанное позволяет нам утверждать, что в условиях Т С С Р следует 
пред являть несколько меньше требований к трактору, чем на Северном Кав
казе и Украине.

Н адо исправить ту линию, которой до сего времени придерживался 
Колхозцентр Туркмении, сосредоточивая внимание только на батраке 
и бедняке. Что ^это так — 1 подтверждают цифры доклада, опубликованного 
на январском с езде колхозов в Ашхабаде.

Оказывается, что по материалам на 1 января 19 2 9  г. в колхозах 
числится 41,1%  батраков; 46,1%  бедняков; 12,1 % середняков и 0,9%  за 
житочных. Середняк явно обойден: Колхозцентру следует признать свою 
ошибку и выправить организационную работу.

Это тем более необходимо, что одна ошибка повлекла за собою и дру
гую —  соцобесовский уклон. Случилось так, что, вследствие соревнования 
отдельных районов, ставка была на количество колхозов. Немного исто
рии. Началом возникновения колхозов в Т С С Р можно считать конец 
19 2 6  г., когда в Сарахском районе местным агрономом были об’единены 
134 хозяйства в четыре машинных товарищества; им же были организо
ваны 2 машинных товарищества в Каахкинском районе. Инспекция Н К Зем а  
по поводу этих об’единений сообщает, что в первый год работа их была 
малопоказательна по таким причинам: «Слабое представление у членов 
колхоза о его значении ч о своей роли в нем; отсутствие интереса к кол
хозам со стороны местных организаций; отсутствие опыта по колхозстрои- 
гельству в Т С С Р вообще и многое другое».

И з того же доклада мы узнаем, что агроном обрабатывал землю  
колхозников инвентарем агропункта, заложил показательные участки и вел 
агитацию за превращение машинного товарищества в товарищество по сов
местной обработке земли. Таким образом, члены машинного’товарищества, 
не имевшие представления о том, что такое вообще колхоз (в  широком 
смысле) сразу приглашались перейти на высшую форму работы, несмотря'
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на то, что у .них ничего не было обобществлено (инвентарь казенный), 
а труд не был организован..

Аналогичную картину можно было наблюдать и в других об’едине- 
ниях, возникших в*начале 1927  г. Никто не знал как вести работу, а руко
водящих указаний не имелось.

Оживление начинается с лета 1927 г., когда республиканским центром 
были разосланы на места инструкции и р аз’яскения. После получения 
местами директив началась организация машинных товариществ и това
риществ по совместной обработке. Движение шло сверху, так как места 
хотели «отличиться». В результате на ряду с здоровыми колхозами орга
низовались и лжеколхоз и артели, превратившиеся впоследствии просто 
в машинные товарищества.

Каковы же результаты такой работы? О б этом достаточно красно
речиво свидетельствуют материалы как обследования ЦСУ (на 1 мая
19 2 8  г .) , так и самого Колхозцентра (на 1 октября 1 9 2 8  г. И на 1 января
19 2 9  г .) . Они расходятся в деталях, но по основным показателям вполне 
сходятся. Воспользуемся теми и другими, а также материалами Госплана 
Т С С Р по средней землеобеспечеиности и приведем основные элементы в 
нижепомещенных таблицах 2,  3, 4.

Таблица 2
Обеспеченность средствами производства (данные ЦСУ на 1/Ѵ 1928 г.)
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6. М ер в ск и й ........................ 9 252 882 15 6 2 8 139 — — 2 5 .000 41 .000

Керкинский ........................ 29 1371 1 .5 1 9 286 189 2 — 107 167 — 6 7,000 8 2 .9 0 0

Чарджуйский ................... 7 76 288 37 143 — 1 41 5 — 1 4 .100 2 4 .200

Ташаузский . . . • • 10 113 380 88 17 4 1 9 29 2 1 7 .700 3 0 .7 0 0

Итого . . . 64 947 3 .7 3 9 445*363 9 16 326 201 9 143 .600 202 .500

Таблица 3
Землепользование и посевная площадь (данные ЦСУ на 1/Ѵ 1928 г.)
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б. Ашхабадский . 9 108 89 2 5 __ 62 103 5 190
б. Мервский 9 526 329 2 4 — 127 462 64 106
Керкинский . . . 29 1.021 208 10 19 50 80 367 654 150
Чарджуйский . . 7 263 72 5 16 7 24 124 139 26
Ташаузский . . . 10 610 94 63 8 55 67 287 323 24

Итого . . . 64 2 .5 2 8 792 82 52 113 304 1.343 1.185 490

В <>/, 0/ о • • • •
В °/о0/о к фактич.

— 100 31,5 3,2 2,1 4,5 12,0 53,3 46,7 19,5

посевн. площ. 
То же в среднем

--- --- 59,1 6,1 3,8 8,4 22,6 100

100по Т С С Р . . . -- -- 34,1 1.1 3.7 1,7 52,8 _
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Порайонно и из расчета на 1 хозяйство землепользование и посевы 
в колхозах приводятся ниже.

Таблица 4

Землепользование и посевы в среднем по ТССР и в колхозах (данные ЦСУ на 1/Ѵ 1928 г.)

|| 
№№

 
по

 
|| 

по
ря

дк
у

Р а й о н ы

Среднее  
землеобесп. 
в районах 

на 1 хоз. та

Фактическ. 
землепольз. 
в колхозах 
на 1 хоз. га

%  недосева 

в колхозах

Индивид.
посевы

колхозников
В %°/0 

к обобщ еств. 
земле

1 Ашхабадский . . . .  . . . 0,93 0,78 10 64
2 Каахкияский ............................ 2,20 0,91 — 22
3 ’Гедженский ................................. 3,20 4,35 — —

4 М ервский...................................... 2,36 4.45 52 —

*  5 б. А л и й с к и й ............................ 4,10 0,87 — 78
6 Керкинский ................................. 1,03 2,57 68 17
7 Ч а р ш а н г и н ................................. 0,88 4,71 69 7
8 Саят и К а р а б е к ........................ 1,87 2,53 31 4
9 Ф а р а б с к и й ................................. 2,10 5,14 71

10 Т аш аузский................................. 3,30 20,10 77 3
11 К у н я -У р г е н ч ................... ' .  . 1,70 4,45 62 —

12 П орсин ск ий ................................. 2.53 5,27 61
”  1

Д аж е при беглом взгляде на последнюю таблицу бросается в глаза 
полное соответствие между размерами обобществленной земли и процентом 
недосева: последний тем выше, чем больше приходится земли из расчета 
на 1 хозяйство.

Зажиточных хозяйств в колхозах почти нет, поэтому повышенная 
против средней земельная площадь может быть об’яснена только дополни
тельным наделением. Однако, для нас не ясно, за счет каких земель могло 
произойти такое наделение при отсутствии свободных поливных земель 
в республике, как об этом согласно говорят данные У В Х  и Н К Зем а. Д а 
лее, доклад Н К З  о колхозстроительстве определенно указывает на замедле
ние его роста из-за неземлеустроенности, обследования же рабоче-дехкан
ской инспекции подтверждают, что землеустройством да и то неполным 
охвачено едва 20%  колхозов. Каким же образом без землеустройства 
колхозам удалось получить столь большие площади? Совершенно 
непонятно.

При расчетах проектируемого крупного ирригационного строительства 
оптимальным наделом принимается на 1 хозяйство 3 га с возможным повы
шением в отдельных случаях до 4  га. М ежду тем, из табл. 4  видно, что 
наделение произведено из расчета более высокой нормы. Такое повышенное 
наделение явилось главным моментом для привлечения в колхозы.

Табл. 2  показывает нам, что 64  колхоза получили 2 0 2 ,5  тыс. руб. 
производственных кредитов; стоимость ж е имеющихся у них всех обобще
ствленных средств производства составляет только 143 ,6  тыс. руб. Следо
вательно, около 6 0  тыс. руб. или проедены или пошли в частный сектор 
и возможно на поддержку тех зажиточных и крепких хозяйств, которые 
поспешили заблаговременно примазаться к колхозному движению.

Возможность проедания кредитов вполне допустима при большом 
числе вошедших в колхозы батраков. Они ведь пришли в колхоз без всяких
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запасов, и прожить до урожая с наделенной землей могли только за счет 
пособия, кредитного.

К  тому же выводу можно притти, если обратим внимание на средний 
размер кредита. Фактическая посевная площадь в колхозах 1 .343  га, вы
дано 2 0 2 ,5  тыс. руб,, или по 150  руб. на гектар и это только на производ
ство и без учета тех сумм, которые получены некоторыми хозяйствами 
до вступления в колхоз. М ежду тем, по союзным данным, полная инвен
таризация и землеустройство одного гектара колхозной площади обходятся 
около 6 0  руб.

Громадная площадь недосева несомненно об’ясняется тем, что колхоз
никам были не под силу данные им наделы, что их труд не был организован 
и у м е л о  вооружен. О б ’яснить же недосев недостатком средств производ
ства никак нельзя. Вот примеры. Ташаузские колхозы (п.п. 10, 11 и 12 
табл. 4 )  недосеяли более 2/з  своей земли, а в их распоряжении имелся 

, 1 трактор, 11 плугов, местные омачи и плуги, 42  лошади, 3 верблюда, 
9 7  быков. Колхозы получили 2 0 ,9  тыс. руб. ссуды, а стоимость средств 
производства только 11 тыс. руб. (53%  от ссуды ). «

Чаршангинские колхозы (п. 7 табл. 4 ) .  Недосев 64% , обеспеченность 
средствами производства —  43  плуга и борон, 47  омачей и мал, 76 голов 
рабскота; все это оценивается в 1 0 .7 0 0  руб. при ссуде в 2 2 .3 0 0  руб.

Наконец, фарабские колхозы, имея свыше 5 га на хозяйство (против 
среднего надела по району в 2 г а ) , недосеяли 7 1 %!  Стоимость средств 
производства у них 5 .7 0 0  руб., или только 34% от полученной ссуды. Они 
получили ссуды по 2 0 0  руб. на 1 га,  имели трактор и 9  плугов, а посеяли 
всего 4 2  га\

Таким образом, можно констатировать, что в первый период обра
зования колхозов ни наделение землею, ни раздача кредитов не соответство
вали производственным возможностям возникающих об единений. Давали 
кредиты лишь бы создать колхозы и не отстать от среднего процента 
обобществления.

Насколько скороспелой и непродуманной была работа по организации, 
видно также из того, что не обратили внимания на правильное вооружение, 
механизирование колхозов. Обобществляли даже сохи и деревянные бороны 
(омач и мала). При наличии 16 тракторов поголовье рабскота должно быть 
в колхозах снижено по крайней мере в три раза (имеется 4 4 5  голов), по
тому, что шестнадцатью тракторами при сколько-нибудь правильной на
грузке следовало обработать все 1 .343  га  посевной площади и рабскоту 
остались бы только дополнительные работы (окучка, транспортирование). 
М ежду тем, работа не была налажена как следует и в результате колхозы 
оказались почти без пользовательного скота —  коров приходится всего по 
0,01 головы на хозяйство, а овец —  по 3,7 головы.

Отсутствие организации труда является тем большим упущением, что 
состав семей колхозников значительно ниже среднего по республике. Так, 
в 6 4  колхозах при 9 4 7  семьях насчитывается всего 3 .7 3 9  душ, или по 3 ,9  
души на хозяйство, тогда как в земледельческих хозяйствах средний со
став 4 ,9  души (см. ЦСУ Т С С Р, сборник №  1 2 ) . Это обстоятельство наво
дит нас также на мысль, что в колхозы иногда входили не хозяйства, как 
таковые, а отдельные члены двора (сыновья, братья главы семьи) в расчете: 
«если здесь сорвется, то вернемся назад». Вследствие такого отношения 
вполне понятно, что вступающие н и ч е г о  н е  в н о с и л и  с в о е г о ,  а об
обществляли «получаемый кредит».

Обращаясь к распределению посевной площади по отдельным куль
турам (см. табл. 3 ) ,  мы не находим особых достижений в развитии то
варных культур в колхозах.
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Если процентировать только фактически засеянную площадь, то ока
зывается, что хлопка было (в процентах): 59 ,1 ; люцерны 6,1; огородов и 
бахчей 3,8; масличн. 8 ,4; зерновых 2 2 ,6 . Н а первый взгляд распределение 
очень хорошее, хлопка почти 60% , только слишком мало люцерны —  всего 
До от хлопка. Н о  эта благоприятная картина резко меняется, если более 

детально рассмотрим величину хлопкового клина в колхозах по отдельным 
округам. Оказывается, по Аш хабаду хлопка целых 86 ,5% — цифра совер
шенно невероятная, так как в этом округе средний процент хлопка только 
2 6 ,2  %, достигая даже к концу пятилетия, в соответствии с водными воз
можности, только 31 ,8% .

В чем же здесь дело? О б ясняется все просто —  в том ж е Ашхабаде 
колхозники имеют 64%  собственных посевов (1 9 0  га  против 103 га  об
обществленных!) ; ясно, что на своей земле посеяны зерновые, а в кол- 
хозы «записали» хлопчатник, так как он наиболее льготится по сельхозна
логу. Нечто подобное наблюдаем и по Мерву. Здесь  колхозники имеют 
хлопковой клин в 71 %, что для Мургабского бассейна является абсолютно 
недопустимым; процент этот не может быть выше 5 0 — 55% , он в действи
тельности таков и будет, если опять таки принять во внимание «собствен
ные», главным образом, зерновые посевы колхозников (22%  к обобще
ствленным посевам).

Поэтому при вычислении процентажа правильнее считать всю пло
щадь, включая и недосев. Н е засевали худшие, нехлопковые земли, так что, 
при освоении всей площади, пустующие теперь площади были бы заняты  
зерновыми, а распределение культур явилось бы близким к средним во
обще по республике с обычным хлопковым клином. Таким образом, пока 
о высокой товарности обследованных 64  колхозов говорить нельзя.

V Недостатком и весьма существенным являются также мелкие раз
меры колхозов. По А му-Дарье их состав определяется всего в 11— 12 чле
нов. С таким колхозом много не «намеханизируешь»; крайне затруднено 
также агротехническое обслуживание и нельзя поставить счетоводство, за  
невозможностью иметь платного работника.

Вопрос об̂  укрупнении поставлен теперь в порядке дня, это признано 
и колхозным с ездом. Укрупнение должно пойти как по линии слияния 
мелких колхозов, так и привлечения новых членов.

Вместе с тем, должно быть обращено особенное внимание на обобще
ствление уже имеющихся средств производства и изжитие основного не
здорового явления —  «об’единения кредита».

Несомненно, что при энергичной работе организаторов и советской 
общественности обнаруженные недостатки удастся изжить. Перспективы 
же для развертывания колхозного движения в Т С С Р большие. Взять хотя 
бы мелиоративные товарищества, организуемые для получения новых по
ливных земель. Необходимо с самого момента образования такого товари
щества обусловить переход его, после окончания ирригационного строи
тельства, в колхоз, внеся соответствующий пункт в устав мелиоративного 
товарищества. И только при таком добавлении открывать кредиты на стро
ительство и производить изыскания.

Точно также и при проектировке ирригационного строительства не
обходимо предусмотреть полное преобразование старых земельно-водных 
отношений. Там, где приросты новых земель будут столь значительны, что 
дехканство получит двойные и тройные наделы, процент коллективизации 
должен быть максимальным, достигая может быть и 100% . Во всяком слу
чае, с т о п р о ц е н т н о е  в х о ж д е н и е  в к о л х о з ы  д о л ж н о  б ы т ь  
в о  в с е х  т е х  с л у ч а я х ,  к о г д а  н а м е ч а е т с я  п е р е с е л е н и е  н а  
н о в ы е  з е м л и ,  и л и  ж е  б у д у т  н а д е л я т ь с я  п о л н ы м и  н а д е 
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л а м и  б а т р а к и .  З д е с ь  н и  о к а к о м  о т с т у п л е н и и  о т  100% и 
р е ч и  б ы т ь  н е  д о л ж н о .

Имея в виду, что крупное ирригационное строительство по А му- 
Д арье будет весьма значительно, необходимо сосредоточить здесь заранее 
внимание, подготовив кадры для организационной работы.

Вообще сейчас же следует уделить максимум внимания вопросу ка
дров и уже начиная с аульных школ повести подготовку колхозников. Также 
должно быть полностью использовано учительство, избачи, низший совет
ский аппарат. В езде необходимо начать с районных курсов и довести до 
центральных с переподготовкою низовых работников специально по кол
лективизации. Н адо помнить, что без кадров из коренного населения нам 
не удастся осуществить повышенную программу колхозстроительства.

Самым больным и трудным местом всюду будет организация труда. 
Европейцам одними речами ничего не сделать; н е о б х о д и м о  н а й т и  
о р г а н и з а т о р о в  с р е д и  с а м о г о  к о л л е к т и в и з и р у е м о г о  
н а с е л е н и я .  Колхоз не может оплачивать, например, наемного тракто
риста или счетовода и пр.; всех квалифицированных рабочих надо готовить 
уже сейчас, и только в таком случае мы снизим расходы на сел.-хоз. произ
водство до минимума.

При мелких наделах, даже при значительном повышении урожай
ности, не удастся сильно повысить благосостояние колхозников. Требуется  
форсированное развитие подсобных отраслей (шелководство, ковроделие, 
молочное дело, первичная переработка прочего сел.-хоз. сы рья). Все эти от
расли в первую очередь требуют квалифицированных рабочих обязательно 
из членов колхоза.

Н ельзя также ограничиваться теперешним ничтожным агротехниче
ским аппаратом Колхозцентра; сеть агрономов, зоотехников и инструкторов 
следует в ближайшее же время развернуть полностью. Через нее мы сможем 
подготовить кадры и из коренного населения.

Вооружив колхозников знаниями, подкрепляя все время инструкта
жем и агропомощью, несомненно быстро добьемся повышения продукции 
по всем отраслям сельского хозяйства.

Взять хотя бы одно шелководство. Каких успехов в Т С С Р добились 
за 4  года, даже в условиях индивидуального хозяйства: выход продукции 
с 1 коробки грены увеличился более, чем на 30% , но он может еще воз
расти на 50% ! Д ля этого совсем не требуется чуда, а только хорошая 
грена, умелая выкормка и подходящее помещение.

Индивидуальное хозяйство не сможет затратить средств на постройку 
и оборудование особого помещения, тогда как колхоз в состоянии это сде
лать.

При овощном, молочном и яичном голоде в Туркмении —  для колхо
зов в этой области также открываются самые соблазнительные перспек
тивы.

Работа колхозов должна итти не только в сторону организации произ
водства, но также и сбыта продукции. Последнее может оказаться слабым 
местом, но при помощи потребительской кооперации можно сильно развить 
сбыт дефицитной продукции.

Сейчас в колхозном деле замечена масса отрицательных моментов, но 
здоровые ростки прут снизу; дехканство зашевелилось: раскачали «по
сулы», расширяется оздоровленное движение; чистка колхозных рядов 
также сделала свое дело.

З а  полгода количество колхозов возросло с 64  до 103, при чем 
увеличилось и число членов на один колхоз; часть колхозов перешла на 
устав артелей; возникло новых 50  машинных товариществ. Увеличивается 
прилив партийцев и комсомольцев. Состав • правлений значительно улуч
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шился и социально и по культурному уровню. Руководящий республикан
ский центр также полностью обновлен.

Эти показатели при все возрастающей активности дехканства и уси
лении руководства центральных органов позволяют надеяться на полное 
изменение прежнего направления в колхозном движении. 1 9 2 8 /2 9  г. дол
жен явиться в этом отношении переломным.

В последующие годы колхозное строительство должно получить зна
чительное развитие, особенно в районах, где ожидается расширение 
удобных земель за счет ирригационных работ. Увеличение поливных 
земель подчас составляет 5 0  и больше процентов по отношению в существу
ющей площади, вследствие чего является возможным не только наделить 
местное население до оптимальной нормы, но и переселить на новые земли 
безземельных и бедняков из соседних районов.

Имея в виду, что крупные ирригационные работы производятся почти 
на 100%  за счет государства, последнее имеет право и обязано пред’явить 
к засельщикам новых земель такие требования, которыми была бы обеспе
чена в полной мере реконструкция сел.-хоз. производства.

В дальнейшем недопустимо «разбазаривание» получаемого прироста 
поливных земель; использовать последние следует путем организации круп
ных коллективных хозяйств. Так, если в настоящее время колхозы в сред
нем имеют только по 4 0 — 50 га удобной земли при желательной норме 
в 100— 120  га, то для районов нового орошения размер колхоза можно 
определить в 3 0 0 — 4 0 0  га поливной земли с соответствующим, понятно, 
увеличением числа входящих в колхоз хозяйств. Вместе с тем, придется 
предусмотреть и кустование более мелких колхозов в целях повышения ра
ционального использования тракторов.

По левому берегу р. Аму-Дарьи можно использовать таким образом  
не менее 12 тыс. га,  устроив на них 3 0 — 40 укрупненных колхозов с 4 .0 0 0  
хозяйств. Еще больших успехов можно добиться в аулах по р. Теджену, 
где засеваются на 80%  зерновые культуры; здесь совместная обработка 
трактором сравнительно легко доступна и можно ожидать организации тоже 
до 3 .0 0 0  хозяйств с 12 тыс. га.

Значительно труднее организация укрупненных колхозов в основном 
хлопководческом районе по р. М ургабу, где имеется большой процент 
хлопка в типично-середняцких хозяйствах; сорганизовать из них большой 
колхоз не так-то легко. Такое ж е положение и в районах по правому берегу 
реки Аму-Дарьи, где ирригационное строительство в течение пятилетки 
почти не развивается и больших массивов вновь орошенных земель не ожи
дается^  М алоземелье п о  К о п е  т-Д  а г у и разбросанность аулов также 
являются препятствием к охвату колхозами больших групп населения. Н а 
сколько здесь дробны и мелки владения, показывает следующее: в план 
землеустройства на 1 9 2 8 /2 9  г, по Кара-Калинскому району внесено устрой
ство 78  аулов на площади менее 5 .0 0 0  гаі  Таким образом, в это пятилетие 
в большинстве районов предрешается организация сравнительно мелких 
колхозов, для которых уже 100-гектарная площадь явится достижением. 
Учитывая это обстоятельство, перспективным планом намечается довести 
число хозяйств, об ’единенных в товарищества по совместной обработке и в 
сель-хоз. артели до 25 тыс., что составит около 15% всех земледельческих 
хозяйств республики. Число же об’единений достигнет примерно 700; из них 
укрупненных должно быть около 70  с 7 .0 0 0  членов и остальные 6 3 0  с
1 8 .0 0 0  членов (и з  расчета по 2 5 — 3 0  на об’единение). Укрупненные колхо
зы удастся устроить на примерно оптимальном наделе, т.-е. из расчета но 
3— 4 га  на хозяйство; тогда как в остальных колхозах из-за недостатка сво
бодных земель едва ли удастся перейти за средне-республиканскую норму 
в 2Ѵо га  на хозяйство. Упоминаемые нами нормы касаются поливных зе 
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мель, так как на богарных участках, вследствие неустойчивости там уро
жаев, строить колхозы в это пятилетие еще не предполагается. При указан
ной норме, в конце пятилетия, колхозы Т С С Р будут располагать фондом 
поливных земель примерно в 67 тыс. га,  или 16% всех поливных земель 
Туркмении.

Кроме колхозов, значительное развитие должны получить простейшие 
коллективные формы, а именно машинные и машинотракторные т-ва, 
которых за один год организовано до сотни. Вполне реально предположе
ние, что в 193 2 /3 3  г. в простейшие об’единения будет вовлечено до 
15— 18 тыс. хозяйств, или 9— 10% всех хозяйств. Эти о б ’единения, считая 
по средне-республиканской землеобеспеченности, будут иметь около 3 5 — 43  
тыс. га. Всего, таким образом, в обобществленном секторе (б ез совхозов) 
будет 102— 110 тыс. га, или свыше 25%  всех удобных поливных земель.

Имея в виду, что в колхозах будут применяться комплексные меро
приятия по поднятию урожайности, а в простейших об’единениях большую 
роль в этом направлении сыграют сел.-хоз. машины (главным образом, 
трактор и хлопковая сеялка с культиватором), то безусловно следует 
ждать большего, чем в индивидуальных хозяйствах повышения урожай
ности. Если средний по республике урожай хлопчатника достигнет 13,0 
центнера с 1 га,  то в колхозах он должен быть 14 ,0— 14,5 центнера, а в 
машинных товариществах 13,5 центнера. Вместе с тем, и процент хлопко
вого клина для колхозов будет выше— до 50% против 39% среднего но 
республике. Введение в колхозы тракторной обработки сильно сократит 
потребность в лошадях и волах, а за  счет их сокращения представится воз
можным расширить поголовье пбльзовательного скота —  коров и овец, а 
также домашней птицы. Принимается в среднем, что при наличии в 
1 9 3 2 /3 3  году 1 коровы и 2 0  овец на одно хозяйство удастся примерно 
половину этого скота обобществить.

С развитием в довольно значительных размерах с.-х. индустриали
зации,—  подсобные отрасли в колхозах —  ковроделие, шелководство, 
шелкоткачество, переработка животного сырья должны получить особо 
сильное развитие, потому что большинство кредитов направляется в об
обществленный сектор.

Большой процент хлопка, его повышенная урожайность, а также по
вышение качества и количества пользовательного скота, дадут увеличение 
продукции колхозов по сравнению с единоличными хозяйствами. Так, при 
25%  обобществленных хозяйств они дадут до 30% всей продукции, при 
чем валовая доходность, падающая на 1 хозяйство, входящее в колхоз, 
должна составить от 8 0 0  до 9 0 0  руб., тогда как средне-республиканская ва
ловая доходность одного хозяйства в 1 9 3 2 /3 3  г. достигнет 7 0 0  руб. О д
нако, не одна только валовая доходность от продукции будет в колхозах 
больше, но и товарная часть в обобществленном секторе предполагается 
в значительно больших размерах по сравнению с единоличниками, так как 
и по хлопку и по животноводству в колхозах выхода будут выше и тем 
усилится отчуждаемая часть продукции.

В общем, если товарная часть продукции сельского хозяйства составит 
по всей Туркмении 42 ,2% , то в колхозах она будет 77,0% .

В настоящее время в неделимом капитале колхозов на 1 мая 1928  г. 
насчитывается менее 1 50 тыс. руб., тогда как в конце пятилетия капиталы 
должны составить до 15 ,0  млн. руб., из коих около 8 ,0  млн. руб. образу
ются за счет внутрихозяйственного накбпления и 7 ,0  млн. руб. от займов. 
В среднем на 1 хозяйство, об’единенное в колхоз, придется около 6 0 0  руб. 
обобществленного капитала против 150  руб., имеющихся теперь. Если 
к концу 1 9 2 7 /2 8  г. каждый колхозник обобществлял 3 0 — 40% своего ка
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питала, то в 1 9 3 2 /3 3  г. положение резко изменится и обобществление до
стигнет 75% .

Вследствие развития подсобных отраслей, значительная часть про
дукции колхозов подвергнется переработке на месте. Так, из всей продук
ции колхозов в сумме 2 2  млн. руб., около 14 млн. руб. падает на хлопок, 
а из остальных 8  млн. руб. —  на 2 млн. руб. переработается на собствен
ных предприятиях об’единений.

Следует также отметить, что, помимо повышения благосостояния и 
культурного уровня своих членов, колхозы окажут сильное влияние и на 
окружающее их население аулов. Помощь будет оказана, главным образом, 
по линии агротехнического обслуживания и постепенной ликвидации агро
номической безграмотности.

Агрикультурную деятельность колхозов на последний год пятилетки 
можно охарактеризовать такими цифрами. В колхозах будет сосредоточено 
до 100  случных пунктов с 3 0 0  производителей; ежегодный отпуск пле
менного скота составит 500  голов крупного и до 10 тыс. мелкого. При кол
хозах будет действовать до 50  зерноочистительных пунктов с пропуском 
ежегодно, кроме зерна колхозов, еще до 2 .5 0 0  тонн посевного материала для 
прочего аульного населения; последнему же тракторами колхозов будет 
запахано 3 0 — 4 0  тыс. га, т.-е. не менее 12— 1 5 % площади, остающейся 
у индивидуальных хозяйств.

Несомненно, что эти мероприятия колхозников окажут сильнейшее 
воздействие на остальную массу населения, подготовив этим почву для ши
рокой коллективизации в последующее пятилетие.



А. П- Яхонтов

Колонизационное значение Томско-Енисейской 
железной дороги

(Промышленный комбинат)

Всякое переселение в современных условиях заключается в рациона ль- 
но-плановой комбинации мер экономической политики, землеустройства 
мелиорации и дорожного строительства. Наши переселенческие мероприя-’ 
тия уже вступают на «зеленый ковер» сибирских лесов, идут в дальнево
сточные дебри, в медленно орошаемую средне-азиатскую пустыню. Здесь  
решающую роль будут играть вопросы дорожного строительства и, в част
ности, парового транспорта. Без него нет никаких оснований думать об 
эксплоатации сельскохозяйственных площадей, недр, вод и лесов и о засе- 

. лении края в наиболее отдаленных его частях. Поэтому невольно прихо
дится обратить особое внимание на американскую систему железнодорожной  
колонизации, при которой железная дорога не только идет вглубь, но и ве
дет за собой колонизацию, сама мелиорирует землю, отводя ее колонистам и 
устраивая их быт на новых землях.

Опыт Соед. Ш татов, Аргентины и Канады достаточно свидетель
ствует о том, что колонизация через железную дорогу есть наилучший и 
наиболее экономный способ. Вот, например, какие результаты достигнуты  
Канадой, проводившей колонизацию по этому методу. Проводили его глав
нейшие железнные дороги: Общество Канадской Тихоокеанской железной  
дороги и Общество Канадской Северной железной дороги. В,области одного 
только земледелия за  15 лет, с 1901 по 1 9 1 6  год, достигнуто то, что урожай 
Канады, ценностью в 2 0 0  млн. долл., возрос до 8 5 0  млн. долл. Общество 
Канадской Тихоокеанской железной дороги получило для своей колониза
ционной работы 12,5 млн. га  земли, а Общество Канадской Северной ж елез
ной дороги— 4 ,6  млн. га.  О ба общества, размежевав свои земли на отдель
ные участки, продают их переселенцам с совершенно готовыми фермами, хо
зяйственными постройками и орудиями с рассрочкой на 2 0  лет из 6% годо
вых. З а  3 0  лет, с 1885  г. по 1915  г., из 12,5 млн. га общество Канадской 
Тихоокеанской железной дороги продало 8 ,7  миллионов гектаров земли, 
колонизовав таким образом 3/ 4 земель, расположенных в 100-километровой 
полосе вдоль железной дороги. Н е ограничиваясь этим, общество произво
дит мелиоративные работы, обслуживает колонистов почтой, телеграфом и 
проч.

При своей колонизации дорога применяет особую форму земельного 
законодательства для колонистов, называемую «гом-стэд». Сущность «гом- 
стэда» состоит, во-первых, в особом праве всякого гражданина на приобрете
ние в личное пользование участка из фонда государственных свободных зе 
мель, а во-вторых, в целой системе мероприятий, направленных к сохране
нию этих участков в руках мелких владельцев, как-то: освобождение от на
логов на первые годы, запрещение дробления, продажи и прочее.
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По этому методу канадских железных дорог с внесением в него кор
рективов в соответствии с правовыми и природными условиями была проде- 
лена работа в течение пяти лет Мурманской железной дорогой. О б ’ектом ее 
деятельности является Карело-Мурманский край. В отличие от канадской 
практики, Мурманская дорога не получила никакого оборотного капитала. 
Ей представлена была на определенных условиях лишь лесная территория 
в 3 ,3  млн. га, эксплоатируемая к моменту передачи ее дороге всего в размере 
20% . В пределах этой территории Мурманской дороге предоставлено право 
эксплоатации лесов, недр, воды и других природных богатств. И з положе
ния о колонизации Карело-Мурманского края, утвержденного Советом 
Т руда и Обороны 2 5  мая 1923  г., видно, что на дорогу была возложена 
обязанность, путем экономических группировок и разнообразных меропри
ятий, организации в крае возможных промышленных предприятий путем их 
комбинирования с хозяйством самой дороги. Это создавало для самой до
роги грузооборот, пробуждало край к промышленно-культурной жизни и 
вело к его заселению. И з всего этого вытекало неизбежное следствие— превра
щение Мурманской дороги в транспортно-промышлекно-переселенческий 
комбинат. Такой комбинат и был создан в составе следующих звеньев:
а) д о р о г и ,  как транспортного предприятия; б) ж е л л е с а  —  отдела ве
дущего лесопромышленную работу; в) ж е л р ы б ы  —  предприятия веду
щего рыбопромышленную работу и снабжающего продовольствием другие 
отделы дороги; г) ж е л  с и  л и  к а т а  —  предприятия, ведущего добычу и 
обработку ископаемых и кирпичное производство; д ) т е х н и ч е с к о г о -  
о т д е л а ,  ведущего все работы по обслуживанию строительством дороги 
и ее предприятий; е) к о л о н и з а ц и о н н о г о  о т д е л а ,  выполняющего 
колонизационно-переселенческие функции и ж ) М у р м а н с к о г о  п о р т а ,  
находящегося еще в стадии постройки и являющегося большим потребителем 
строительных материлов желлеса.1

В т о р ы м  о п ы т о м  применения канадского метода железнодорож
ной колонизации должна явиться намечаемая к постройке в наступающем 
пятилетии Т о м с к  о-Е н и с е й с к а я  ж е л е з н а я  д о р о г а .

Эта железная дорога при своем окончании вовлечет в сферу своего 
влияния следующие административные районы: по Т о м с к о м у  округу —- 
Ишимский, Зыряновский, Зачулымский, Коларовский, Мало-песчанский и 
Томский; по А  ч и н с к о м у округу —  Бириллюсский и Тюхтенский; по 
К р а с н о я р с к о м у  округу —  Енисейский, Казачинский и Пировский; по 
К а н с к о м у  округу —  Приангарский и Тасеевский.

Начало постройки этой железной дороги Н К П С  намечает 1930 г. 
Длина ее 4 3 7  км. По годам ассигнования на постройку распределяются так: 
1 9 3 0  г .—  8  млн. руб., 1931 г .—  12 млн. руб.. 19 3 2  г. — 16 млн. руб. и 
1933  г. 12 млн. руб., а всего 4 8  млн. руб. Первым годом эксплоатации наме
чен 19 3 3  г., когда грузооборот ожидается 4 1 8 ,5  тыс. тонн. К этому же 
году определяется зона обслуживания с населением в 3 8 3 .5 0 0  человек.

Территорию обслуживания железной дороги можно разбить на три 
части: 1) колонизационные районы, малообжитые и необжитые, которые не
посредственно пересекаются трассой железной дороги; 2 )  колонизационные 
районы, тяготеющие к железной дороге и начатые заселением ранее пост
ройки железной дороги 3 ) колонизационные районы, тяготеющие к ж елез
ной дороге, которые начнут заселяться только после ее проведения.

К  п е р в о й  группе можно отнести; У  л у-Ю  л ь с к и й колонизацион
ный район, расположенный по р. Улу-Ю л; Ч и ч к а-Ю  л ь с к о-Ч у л ы мн
е н и й ,  расположенный между р.р. Чичка-Юл и Чулым; П р и ч у л ы м с к и и

1 Итоги этой интересной деятельности Мурманской железной дороги 
йти в томе IX трудов Государственного научно-исследовательского института

МОЖНО
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по среднему течению р. Чулыма; К е т ь с к о-С о ч у р с к и й, расположен
ный по верховьях рек Кеть и Сочур, а на северо-востоке по Енисею. Общая 
площадь этого массива равняется 77.031 кв. км, считая в том числе и лес
ные дачи и неудобные земли.

Весь этот массив входит полностью в состав Западно-Сибирской низ
менности. Местность носит равнинный характер со слабо выраженным 
рельефом. Равнинность нарушается только в приречных частях, где рельеф 
местности принимает характер увалистый. Высота над уровнем моря колеб
лется от  ̂11 2 до 2 0 0  метров.

Климат этого района резко континентальный. Преобладающими поч
вами в массиве являются суглинки различной степени оподзоленности до 
подзолов включительно. Встречаются и болотно-подзолистые почвы. Луч
шие почвы расположены на увалистых местах. Заболоченность колеблется 

-от 10 до 20%  в западной части и от 30  до 40%  в восточной части массива. 
Залесенность достигает 70  —  80% . Основными насаждениями являются 
пихта, ель, кедр, сосна; по старым гарям— березняки. Гарей от 30% в за 
падной части до 2% — в восточной части массива.

Население района исчисляется в размере 3 0 .8 3 0  человек. Распреде
ляется оно довольно неравномерно. Наиболее густо заселен Чичка-Юльско- 
Чулымский район, который насчитывает 1 6 .3 1 0  человек и имеет плотность 
1,96 человека на 1 кв. километр. Следующим районом по абсолютным раз
мерам и плотности является самый восточный —  Кетьско-Сочурский (При- 
енисейский). Он имеет 10 .9 4 4  чел. населения и 0 ,3  чел. плотность. Затем  
идет Причулымский: в нем 3 .324  Человека населения, 0 ,2  чел. плотность. 
И наконец, Улу-Юльский с 2 4 2  чел. населения и 0 ,03  чел. плотности на 
1 кв. километр. Таким образом, Средне-географическую плотность всего 
массива можно считать в 0 ,4  чел. на 1 кв. километр.

Тип существующего хозяйства —  промыслово-земледельческий и про
мыслово-скотоводческо-земледельческий. Данные весеннего опроса (1 9 2 8  г.) 
Сибстатуправления говорят о том, что площадь посева в -этом массиве ко
леблется от 2 ,1 2  до 2 ,5  га на хозяйство. Наличие всего скота на 100  га 
посева —  от 552  до 6 6 2  голов, а коров —  от 8 4  до 88 . Лесные пространства 
дают возможность иметь постоянные внеземледельческие заработки. Бю д
жетные обследования определяют их размер в среднем в 2 0 3  руб. на хозяй
ство, при чем в денежном балансе удельный вес промыслов определяется 
в размере 4 9 ,7  %.  В общем, валовая продуктивность хозяйства может быть 
определена в 7 5 0  —  9 0 0  руб. Товарный же остаток, в виде зернопродукта, 
льна, масла, мяса, кедрового ореха, продукции охоты и рыболовства, можно 
исчислять в 1 0 0 — 3 0 0  рублей.

Что же касается обычного переселенческого хозяйства, то мы возьмем 
данные обследования Красноярской переселенческой партии. В первые два 
года своего существования оно характеризутся следующими данными:

Площадь

посева

Лошади
Крупный 

рогатый скот
Овцы Свиньи

Н а сумму 

(р у б )всего раб. всего коров

0,53

Хозяйс

2,5

0.91 

тво с пре

2,31

0,82

обладающг

1,61

1,88 

гм знамен:

3,21

0,91 

іем промь

1,7

0,82 

слов и жи 

0,25

0,72

вотноводс

2,88

103,30 

гва имеет:

300,60
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Некоторое отступление от этих показателей дает Чичка-Юльско-Чу- 
лымский район, в котором, при общем понижении количества крупного ро
гатого скота, повышается коровность хозяйства.

К  в т о р о й  группе можно отнести Ц е н т р а л ь н ы й  Т о м с к и й  
колонизационный район с площадью в 4 4 .8 9 7  кв. км, населением в 
3 4 6 .6 0 8  душ и плотностью в 7 ,72  чел, на 1 кв. километр; М а р и и н с к о -  
Ч е б у л и н с к и й  —  площадь его равняется 1 8 .5 8 6  кв.  км, с населением в 
1 5 3 .292  человека и плотностью в 8 ,2 5  чел. на 1 кв. километр; Ч е т с к о -  
Ч у л ы м с к и й  с площадью в 8 .2 7 2  кв. км, населением в 4 5 .1 3 7  чел. 
и плотностью в 5.5 чел. на 1 кв. километр; К е м ч у г с к и й  с площадью
14 .6 7 0  кв км,  населением 4 7 .5 2 4  чел. и плотностью в 3 ,2  чел. на 1кв. кило
метр; К е м с к о-К е т ь с к и й  с площадью 16 .7 4 8  кв. км,  населением в 
4 2 .1 1 8  чел. и плотностью на 1 кв. километр в 2 ,5  чел. Д ля этой группы 
колонизационных районов мы не будем здесь приводить даже краткой ха
рактеристики естественных условий, а ограничимся только описанием суще
ствующих крестьянских хозяйств.

Тип хозяйства по Центрально-Томскому и Мариинско-Чебулинскому 
районам —  замледельческо-скотоводческий. Поданным 10% переписи, хозяй
ства района имеют среднюю площадь посева 3 ,2 4  га. Средняя обеспечен
ность капиталами видна из такой таблицы:

Лошади Крупный рог. скот

Овцы Свиньи

На И нвен
тарь и 

построй- 
ки (руб.)

Всего

всего раб. всего коров

сумму

(руб-)

капитала

(руб-)

2,05 1,33 4,23 1,96 10,04 3,14 270,90 275,90 546,80

Валовой доход от сельского хозяйства определяется в 500  руб. и те
кущие расходы на сельское хозяйство в 2 7 2 ,8  руб. Условно-чистый доход 
от сельского хозяйства определяется в 2 2 7 ,2  руб. Продажа продуктов сель
ского хозяйства дает хозяйству 9 6 ,8  руб; покупка их и скота —  2 7 ,9  руб. 
Таким образом, товарность сельского хозяйства определяется цифрой
6 8 ,9  руб.

По данным обследования Томской переселенческой партии, переселен
ческое хозяйство на второй год своего существования имеет такие показа
тели роста:

Площадь

посева

Лошади Крупный рог. скот

Овцы Свиньи

На

сумму

(руб.)

И нвен
тарь и 

построй- 
К И  (руб.)

Всего

капитала

(руб.)всего рабоч. всего коров

1,9 1,3 ! 1,0 3,0 1,6 0,6 1,7 188,70 185,30 374,00

По Кемчугскому району тип хозяйства земледельческо-живогновод- 
ческо-промысловый. Обследованием Красноярской переселенческой партии 
выявлено, что хозяйства в первый год имеют следующее обеспечение:

Площадь Лошади Крупный рогатый 
скот 3аі

Xлв

всего раб.
1

всего і коров О 00
и

1,1 2,85 2.24■

1
2.24 ! 1,56 6,28 2,08
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Среднее крестьянское хозяйство района, по данным 10% переписи, 
имеет площадь посева 3 ,2 8  га  при следующем обеспечении капиталами.

Площадь Лошади Крупный рогатый 
скот ‘ А

Овцы. Свиньи
посева всего раб. всего коров

1,1 1,35 1,15 1,54
1

'
1,04 1,52 0,8

По данным бюджетных обследований статорганов валовой доход такого 
хозяйства составляет 3 6 4 ,7  руб., при величине всех текущих затрат на сель
ское хозяйство в 2 1 0 ,3  руб. Товарный остаток продуктов сельского хозяй
ства составляет 65  руб., при чем полеводство является дефицитным. Д оход
ность от внеземледельческих заработков бюджетными обследованиями уста
навливается в смежных таежных районах Казачинского и Пировского в 
сумме 135 руб.

Характеристика же сторожильческих и переселенческих хозяйств Кем- 
ско-Кетьского района может быть приравнена к хозяйствам первой группы, 
т.-е. района, непосредственно примыкающего к полосе Томско-Енисейской, 
железной дороги.

Наконец, к т р е т ь е й  группе колонизационных фондов, которые будут  
вскрыты Томско-Енисейской железной дорогой следует отнести: П р и а н- 
г а р с к и й колонизационный район и З о л о т о п р и и с к о в ы й ,  которые 
расположены по правому побережью р.р. Ангары и Енисея, а также по ним 
протекают р.р. Большой Пит, Малый Пит и Каменка. Общая площадь этого 
массива равняется 3 3 .1 0 8 ,8  кв. км,  считая в том числе и лесные площади 
и неудобные земли.

Тип хозяйства в этих двух районах промыслово-скотоводческо-земле
дельческий. Имеющиеся данные об этих районах не позволяют дать исчер
пывающих перспектив относительно развития земледелия. Наличие ж е лесов 
открывает широкие, промысловые перспективы.

Постройка Томско-Енисейской желевной дороги преследует такие цели: 
колонизация района, развитие лесопромышленности и связь с Северным 
морским путем.

В отношении колонизационных фондов Томско-Енисейская железная 
дорога вскрывает 11 млн. га  земельного фонда. И з этих 11 млн. га  
можно выделить колонизационный фонд емкостью в 7 6 1 .2 1 0  душевых до
лей. Иными словами, население этого района увеличивается в 2 0  —  25  раз. 
Такое заселение района, естественно, будет продолжаться не один десяток 
лет. Мы здесь остановимся на колонизационных мероприятиях двух пяти
летий. О б ’ем заселения в пятилетие 1 9 2 8 /2 9  —  1 9 3 2 /3 3  г.г. мы определяем 
в 4 3 .4 0 0  человек и во второе пятилетие 1 9 3 3 /3 4  — 1 9 3 7 /3 8  г г .— в 
1 2 6 .6 0 0  человек. В первое пятилетие будет итти постройка самой дороги, и 
заселение этого массива по годам и районам будет таковым: (си. табл.
А  и Б на след, стр.)

Во втором пятилетии заселение районов непосредственного влияния 
Томско-Енисейской железной дороги, по годам, будет таковым: 1934  г.—
2 2 .0 0 0  чел., 1935  г. — 2 3 .7 0 0  чел., 1 9 3 6  г. — 2 5 .0 0 0  чел., 1937  г. —  
2 7 .4 0 0  чел., 1 9 3 8  г. —  2 8 .5 0 0  чел. Таким образом, за десять лет в район 
будет вселено 3 1 .0 0 0  хозяйств, из которых 30%  будут организованы в кол
лективы.

Статистико-экономические обследования переселенческих хозяйств до  
и после революции в таежных районах говорят о том, что полное разверты
вание хозяйства наступает на 6-:— 7 году своего существования. Темп же

Іъолонизационное значение Томско-Енисейской жел. дороги

А. Районы непосредственного влияния дороги

Название районов

Г о д ы з а с е л е н и я Итого

1928/29 1929/30 1930/31 , 1931/32
[

1932 33

зз  пяти

летие

У лу-Ю льский................... 400 550 700 850 2 .5 0 0

Чипка-Ю льско-Чулым- 
с к и й .................................

Е-
V

О
700 1 .050 _ 1 .7 5 0

Причѵлымский................... < ѵ
X 1 .050 1 .400 — 2 .4 5 0

Кетьско-Сочурский . . 0 *
0) — 1.400 2 .3 0 0 3 .7 0 0

Четско-Чулымский . . 

Кемско-Кетьский .  .  .

к
8

1 5о
<
0)о

1 .400

1 .400

2 .4 0 0

4 .3 0 0

3 .0 0 0

6 .8 0 0

3 .0 0 0

8 .8 0 0

9 .8 0 0

2 1 .300

Золотоприисковый. . . СЪ — — 400 550 950

П риангарский................... — — 400 550 950

Итого по А  . . — 3.9 0 0 9 .3 5 0 14 .100 16.050 43 .400

Б. Районы, втягиваемые в сферу влияния уж е во время постройки железной дороги.

Название районов
о д ы з а с е л е в и я Итого

1928/29 1929/30 1930/31 1931/32 1932/33
за пяти

летие

Центрально-Томский. . | 7 .5 0 0 4 .0 0 0 5 .0 0 0 5 .5 0 0 5 .9 0 0 27 .900

Мариинско Чебулинский 9 .9 0 0 4 .2 0 0 2 .9 0 0 2 .9 0 0 — 19.900

К ем чугск и й ........................ 4 .6 0 0 11 .600 6 .5 0 0 4 .9 0 0 5 .8 0 0 3 2 .4 0 0

I
Итого по Б . 1

1
2 2 .000 19.800 14.400 1 3 .300 11.700 8 0 .2 0 0

развертывания коллектива в этих районах можно принять в 5 —  6 лет. При 
таких условиях к концу десятилетия мы будем иметь в районе развернутых 
хозяйств: единоличных —  4 .5 0 0  и коллективов —  52 (по 30  семей в каж
дом ). Что же касается остальных 18 .2 0 0  единоличных хозяйств и 2 8 6  кол
лективов, то они будут находиться в различных стадиях своего развития, 
начиная от одного года. К  этому моменту можно считать в среднем на каж
дую семью 4 га  пахотной земли.

При правильном севообороте и чередовании культур: рожь, пшеница, 
овес, лен, конопля, картофель и проч., общая посевная площадь во всех 
хозяйствах единоличных будет 5 2 .2 1 0  га, а в коллективных 1 6 .1 2 0  га. 
Распределение посевной площади, валового сбора, потребления и товарного 
остатка по культурам дает следующая таблица:
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Наименование поле- 

водств. культур

Площадь 

посева {га)

Валовой
сбор Потребление Товарный

остаток

(в и е н т н е р а 9

Р о ж ь ...................................... 33 .891 ,6 338 .916  )
} 4 65 .000 4 .1 7 8

Пшеница . . . . . . 14.212,6 130.262 \

О в е с ...................................... 12 .299,4 133.243 152.675 —

Л ен ( с е м е н а ) ................... 1 7 .5 8 9 2 .8 3 6 4 .7 5 3
> 1.913,2

„ (волокно)................... 5 .0 3 7 1 .909 3 .1 2 8

Конопля (семена) . . . ) 6 .1 4 9 3 .6 9 4 2 .4 5 5
} 1 .366 ,6

„ (волокно) . . . і 3.961 2 .1 6 9 1 .792

Прочие ................................. 4 .6 4 6 ,6  * 3 1 .674 26 .799 4 .8 7 5

Итого . . 68 .330 ,0 656.831 655 .082 21.181

Ж ивотноводство в заселяемом районе тоже может дать товарную  
продукцию, размеры которой видны из следующ ей таблицы:

Н азвание продуктов 

животноводства .

Валовой сбор Потребление Товарный
остаток

в ц е н т н е р а *)

М о л о к о ...................................... 782 .0 5 3 4 25 .0 0 0 357 .053

М ясо................................................ 2 9 .719 2 6 .916 2 .8 0 3

Кож крупных ........................ 1 .808 — 1.808

„ мелких ............................. 382 — 382

Ш е р с т ь ...................................... 2 .5 5 4 — 2 .5 5 4

Яйца............................................... 15.361 6 .8 0 0 8.561

Битая п т и ц а ................... ....  . 8 .6 6 6 4 .4 0 0 4 .266

Перо и пух ............................. 6 .4 3 2 2 .2 3 2 4 .2 0 0

Бэконная свинья ................... 1 .066 — 1.066

Итого . . . . 846.041 465 .348 383 .6 9 3

Таким образом, товарная продукция сельского хозяйства района 
Томско-Енисейской дороги к концу второго пятилетия дает груза около 
7 .3 4 0  тонн (переведя молоко в масло) на сумму примерно 2 —  2,5  млн. руб.

Помимо этих грузов, наличие товарных остатков полеводства и живот
новодства, естественно, должно вызвать к жизни ряд предприятий по пере
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работке сельскохозяйственых продуктов. Так, для переработки на муку 
всего зерна, предназначаемого для питания местного населения, потребуется 
постройка 50 мельниц; для переработки льна —  3 0  льно-заводов; для пере
работки молока на масло —  70  маслодельных заводов; для переработки 
обезжиренного молока (обрата) —  70  казеиновых заводов, и, наконец, для 
переработки шерсти в валеную обувь потребуется один пимокатный завод 
производительностью в 122  тыс. пар пим в год.

Затраты государства в течение десятилетия для этой части народного 
хозяйства района Томско-Енисейской дороги определяются в 2 9 .0 2 7  тыс. 
руб., в том числе:

а) подготовка фонда для 3 1 .0 0 0  хозяйств или для 1 7 0 .0 0 0  чел., счи
тая по 8 0 ,1 6  руб. на человека,—  13 .627  тыс. руб.

б) ссуды на домообзаводство, считая выдачу на каждую семью пере
селенца по 3 5 0  р у б .,—  1 0 .8 5 0  тыс. руб.

в) ссуды на общеполезные надобности, считая по 50  руб. на каждую  
семью переселенца, —  1 .6 5 0  тыс. руб.

г) на постройку различных заводов и предприятий по переработке про
дуктов сельского хозяйства потребуется 2 .9 0 0  тыс. руб.

Обыкновенно при проведении новых железных дорог по лесистой мест
ности (примером может служить район, прилегающий к Сибирской маги- 
стали) край наводняется лесопромышленниками, которые вырывают из леса 
строевой ассортимент, засоряют лесные дачи и обращают местность в море 
пней. Такое хищническое хозяйство нельзя ни в коем случае допускать при 
постройке и заселении района Томско-Енисейской железной дороги. Ведь 
попенные сборы с одного гектара леса могут вполне покрыть расходы по 
выкорчевке пней на этой площади и по превращению ее в пашню.

При проведении Томско-Енисейской железной дороги необходимо бу
дет путем правильной административно-хозяйственной организации пересе
ления предупредить самую возможность обращения придорожной полосы 
в море пней. Уже при самой подготовке фонда переселенческими партиями 
лес должен вырубаться и обращаться прямо в пашню или покос с утилиза
цией всего снятого леса в пиленый лес, древесный уголь, лесохимические про
дукты, писчую бумагу и т. п.

В первую очередь необходимо произвести вырубку полосы вдоль 
полотна железной дороги. Мы считаем, что достаточно захватить полосу в 
5 км по обе стороны полотна. Полученная полоса будет иметь площадь 
земли в 4 .3 7 0  кв. км или 4 3 7 .0 0 0  га земли, при чем около */з площади 
занято будет болотами, требующими мелиорации, а 2/з —  вполне пригод
ной земли для ведения сельского хозяйства.

Такое бережное отношение к лесу даст заработок переселенцу по рас
чистке его участка не на один десяток лет. По прошествии этого времени, 
вся линия железной дороги обратится в сплошную полосу культурных 
земель. Будет таким образом создана прочная база для более глубокого 
хозяйственного завоевания тайги. К  этому моменту уже будут  
созданы и культурные форпосты для этого завоевания. Появятся новые 
культурные центры: по р. Улу-Ю лу у заимки Мерзлякова (Улу-Ю льский 
колонизационный район), поселок Зимовский (Чичка-Ю льско-Чулымский), 
село Поваренкино (Четско-Чулымский), дер. Шуточкина (Кемчугский). 
село Ворожейка (Кетьско-Сочурский) и новый поселок при пересечении 
Томско-Енисейской жел. дор. с судоходной рекой Чулымом.

Однако, для такой хозяйственной постановки дела совершеннно не 
нужно вводить стеснительных для переселенцев и их об единения (кол
хозы) правил и ограничений. Необходимо только одновременно с расчист
кой лесных участков построить лесопильные заводы, углевыжигательные, 
спирто-порошковые, смоло-скипидарные, пихто-масленные и другие предпри
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ятия по переработке как механической, так и химической лесных продуктов. 
При таком положении переселенцы не станут пускать по лесу палов, а 
начнут систематически расчищать свой участок и обращать его в пашни и 
покосы.

Вырубка только полосы леса вдоль полотна железной дороги дает зна
чительное количество лесных продуктов. Каждые 10 кв.  км. леса дадут 
около 1 9 4 .2 5 0  куб. метров древесины. Следовательно, на протяжении 
всей линии мы будем иметь общий запас древесной массы в 8 5 .0 0 0 .0 0 0  куб- 
метров (8 4 .8 7 9 .4 1 0 ) .  Наличие свободных рабочих рук среди переселенцев 
и привлечение в первые годы населения на заработки из ближайших райо
нов (Центрально-Томского, Мариинско-Чебулинского и других) позво
лят всю эту работу выполнить в течение 2 0  лет. Следовательно, в год 
будет заготавливаться 4 .2 5 0 .0 0 0  куб. метров древесины. Эта заготовка 
выразится в таком количестве грузов в год (в  центн.) :

5°/о пиленого л е са — 212 .229  куб. м ...........................................  728 .333
Древесного угля по 10 центн. на 9,7 куб. м ............................  4 .370 .000
Лесохимических продуктов по 1,6 центн. на 9,7 куб. м  . . 728 .333

Итого . . . 5 .826.666

Помимо этой разработки лесов вдоль полотна железной дороги 
должна начаться разработка громадных сосновых лесных массивов, распо

ложенных на низовьях р. Ангары (Приангарский район). Возможный  
отпуск сосновой древесины составляет почти 2 9 .1 3 8  тыс. куб. метров в год. 
Древесина может быть сплавлена по р. Ангаре и Енисею до удобного пунк- 
кта (с . Маклаково) вблизи Енисейска, переработана в полуфабрикаты на 
лесопильном заводе и отправлена по железной дороге в пункты потребления.

Таким образом, при полной нормальной работе дороги одних лесных 
грузов будет свыше 1 5 .8 2 6  тыс. центн, что при пробеге их по линии и
тарифе Iіоо коп. даст доходность 4 .1 5 0 .0 0 0  руб. или 9 .5 0 0  руб. на один
километр.

Естественно, что заселяемый район не может в течение десятилетия 
дать полный эффект на основе развития одной только лесной промыш
ленности. По мере заселения будет итти развертывание и лесных промыслов. 
По линии лесных промыслов возможна постройка: спирто-порошковых заво
дов, смоло-скипидарных заводов, пихтомасленных заводов и скипидаро-ка- 
нифольных заводов. По линии промышленности: переделочные спирто-аце- 
тоновые заводы, переделочные заводы для спирта и уксусной кислоты, ски
пидарно-очистные заводы, лесопильные заводы и писчебумажная фабрика.

Спирто-порошковые заводы по условиям района заселения целесо
образно рассчитывать на ежегодную переработку 1 .0 0 0  ку б  м  березовых 
дров. Это будет завод на 2 реторты, стоимостью в 1 .400  руб. П роизводи
тельность его будет (в тоннах):

Порошка древесного 6 2 ° / о .................................30
Спирта „ 40 Ѵ о .............................. 6
Товарного д е г т я ....................................................  6
Березовой с м о л ы ....................................................10
Угля б е р е з о в о г о ..................................................100

Стоимость всей продукции определяется в 7 .1 0 0  рублей. Такой спирто- 
норошковый завод рассчитывается на поглощение труда 2 0  семей, или 4 6  
рабочих единиц в переводе на мужскую рабсилу. Наличие березовых насаж
дений (до  2 5 % ) как в 10-километровой полосе вдоль полотна железной  
дороги, так и в более отдаленных от железной дороги местах, дает возмож
ность широко развить этот кустарный промысел среди переселенцев.

Гонка смолы обычно производится из соснового пня. 9 .7 1 3  куб.  м 
соснового пня среднего качества даст 1,6 центн. скипидара, 5,5 центн. смо
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лы и 6 ,6  центн. угля. Постройки смоло-скипидарных заводов следует вести 
из расчета поглащения одним заводом рабочей силы 15 семей. Стоимость 
такого завода определяется нами в 8 0 0  руб., а производительность его в
5 .6 7 0  руб. Этот вид кустарного промысла располагает также значительным 
фондом сырья, так как в лесах этого района сосновые насаждения соста
вляют 20% .

Производительность хвойных эфирных масел также должна войти 
в программу развития химической промышленности. Нижеследующая 
таблица показывает —  какое количество масла получается из 16 ,6  центн. 
.хвои различных пород (в  кг )  :

Пихты . .   41,0
Сосны . ................................................... . 8 2
Л и с т в е н н и ц ы ...............................................3,3
Е л и ......................................................... 4,1
Можжевельника ягодн. . . . .  8,2 

„ хвой н .............................2,5

И з таблицы явствует, что выгоднее всего получать эфирные масла 
из пихты. Д ля производства 0 ,1 6  центн. масла требуется от 6 ,6  до 8 ,3  цента. 
хвои, которая перегоняется в течение суток. Большое количество сырья, 
потребного для этого промысла, заставляет нас остановиться на неболь
ших заводах с потребностью труда всего 5 семей. Производительность та
кого завода нами определяется в 37 центн. масла в год на сумму 2 .1 0 0  руб. 
Стоимость такого завода определяется проф. Пехтеревым в 3 2 0  руб. Сырь
евая база и здесь достаточна —  пихта составляет 14 % всех лесных на
саждений.

Наконец, завод скипидарно-канифольный с производительностью, 
рассчитанной на использование живицы в количестве 1,5 тыс. в день, тре
бует для обеспечения производительности труда 2 0 0  сборщиков и вздым-
щиков. Каждый из сборщиков обслуживает от 8 0 0  до 10 0 0  деревьев и 
собирает за  сезон до 1,5 тыс. живицы на сумму 3 0 0  руб.

Темп заселения района Томско-Енисейской железной , дороги позво
лит к концу десятого года построить 2 9 4  спирто-порошковых завода, 
331 смоло-скипидарных завода, 3 0  заводов по изготовлению эфирных ма
сел и 15 заводов по скипидарно-канифольному производству.

Что же касается лесной промышленности, то наличие древесины по
зволяет построить лесозаводы: один 6-рамный на р. Енисее стоимостью 
в 2 .0 0 0 .0 0 0  руб., два 3-рамных на р. Кеть (с  проведением к нему лесо
возной железной дороги) и в районе междуречья Ула-Ю ла и Чичка-Юла —- 
в 1 .6 8 6 .0 0 0  руб. При пересечении железной дороги с рекой Чулымом воз
можна постройка бумажной фабрики стоимостью около 9  млн. рублей. 
Снабжаться она будет сырьем из елово-пихтовых насаждений лесов, тяго
теющих к р. Чулыму. Топливо —  дровяное из находящихся в непосред
ственной близости переселенческих участков по средней стоимости 1 0 —  
12 руб. за каждые 9 .7 1 3  куб. метров.

Д ля переработки продукции кустарной лесной промышленности не
обходима постройка 2 9  заводов переделочных спирто-ацетоновых и 33 за 
водов скипидарно-очистных.

Таким образом, все капиталовложения по лесной промышленности и 
лесным промыслам будут выражаться за десятилетие в сумме 16 млн. руб., 
считая в том числе 4 4 7 .0 0 0  руб. на рабочее жилищное строительство.

Мы не будем здесь определять размеры и стоимость всей продукции 
от лесной промышленности. Приведем только небольшую иллюстрацию  
выгодности этого дела. Постройка всех кустарных заводов будет стоить
6 8 6 .0 0 0  руб., а их валовая продукция будет выражаться в 4 .1 9 5 .0 0 0  руб. 
в год.

„Плановое хозяйство" .№ 5. Ю
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Заграничная кон юктура, высокое качество сибирского леса гаранти
руют крупный и выгодный сбыт. Постройка Томско-Енисейской железной  
дороги и развитие благодаря этому лесной промышленности в состоянии 
будут уничтожить первое затруднение и удовлетворить запросы краевых 
экспортеров. Второе затруднение для развития экспорта —  это недостаток 
тоннажа для обслуживания Северного морского пути. Здесь  путь только 
оди н — .это увеличение шлихтерного флота по рр. Оби и Енисею.

Все переселенческие мероприятия, постройка железной дороги, разви
тие промышленности по переработке продуктов сельского хозяйства, уси
ление роста лесной промышленности, развитие лесных кустарных промы
слов и постройка шлихтерного флота должны быть между собой организа
ционно увязаны. Нами эта увязка мыслится путем создания промышленного 
комбината —  Т  о м с к о - Е н и с е й с к и й  п р о м ы ш л е н н о - т р а н с 
п о р т н о - п е р е с е л е н ч е с к и й  к о м б и н а т .

Сущность этой формы комбината, взаимное сцепление его частей, 
функции каждой из этих частей, примерно таковы. П е р в ы м  з в е н о м  
э т о г о  к о м б и н а т а  д о л ж е н  б ы т ь  к о л о н и з а ц и о н н ы й  о т 
д е л .  Он ведает отведенным дороге фондом, лесоустройством и земле
устройством, отводом переселенческих участков, их мелиорацией, дорож 
ным строительством, водворением переселенцев и оказанием им содействия 
к их хозяйственному устройству. Работа этого отдела ведется во время по
стройки железной дороги на средства, отпускаемые по госбюджету на пере
селенческие мероприятия, на банковский кредит и 25%  от попенной платы 
(корневой стоимости леса) за отпускаемую древесину. По окончании по
стройки желдороги средствами должны быть: 10% от попенной платы и 
банковский кредит.

Остальная часть попенной платы ( 7 5 % и 9 0 % ) используется в т о 
р ы м  з в е н о м  э т о г о  к о м б и н а т а  —  ж е л л е с о м ,  который в пе

риод строительства железной дороги получает средства по госбюджету на 
постройку лесопильных заводов. В дальнейшем желлес, при помощи отделов 
дороги: пути тяги и движения, будет в состоянии быстро и успешно строить 
лесовозные ветки широкой и узкой колеи, использовать тупики 
для погрузочных и разгрузочных работ, производить постройки своих лесо
пильных заводов и деревообделочных мастерских, организовать пароходную  
тягу лесоматериалов на водных путях (шлихтерный флот по рр. Оби и 
Енисею) и прочее.

Т р е т ь и м  з в е н о м  к о м б и н а т а  б у д е т  ж е л с е л ь х о з п р о -  
д у к т, который в период строительства дороги получает средства из сумм, 
отпускаемых по госбюджету на строительство культурных центров. М ате
риалы лесные строительные приобретаются желсельхозпродуктом от жел- 
леса, а остальные на стороне. Это звено комбината строит паровые мель
ницы, маслобойные заводы, льнообделочные, казеиновые и пимокатные 
заводы, организует закупку у переселенцев и сбыт сельскохозяйственных 
продуктов, снабжает продуктами питания все остальные звенья комбината.

Ч е т в е р т ы м  з в е н о м  к о м б и н а т а  д о л ж е н  я в и т ь с я  ж е л -  
х и м п р о м ,  который сосредоточивает свое внимание на лесохимической 
кустарной и фабричной промышленности. Он широко развивает все вид ч 
химической переработки древесины, строит свои спирто-порошковые, смоло
скипидарные заводы, организует производство эфирных масел, главным 
образом, из пихтовой хвои, содействует созданию специальных артелей по 
химической переработке дерева. Это ж е звено организует и способствует 
широкому распространению кедрового промысла. Постройка первых заво
дов производится за счет кредитов, отпущенных для этой цели, по общей 
смете государства на развитие сибирской промышленности. Одним из перво
очередных заданий этого звена является постройка писчебумажной фабрики.
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П я т ы м  з в е н о м  к о м б и н а т а  б у д е т  ж е л о х о т а .  Организа
ция артелей охотников, снабжение их необходимыми принадлежностями, 
закупка, сбыт и обработка звериных шкур, создание питомников наиболее 
ценных пушных зверей должны составлять круг деятельности этого звена. 
Основным капиталом должно явиться специальное ассигнование из сумм 
по госбюджету на развитие охотничьего промысла Сибирского края.

Ш  е с т ы м  и п о с л е д н и м  з в е н о м  я в л я е т с я  с а м а  ж е л е з 
н а я  д о р о г а ,  д е й с т в у ю щ а я  к а к  т р а н с п о р т н о е  п р е д п р и 
я т и е .  Это звено перевозит все грузы, которые создаются отдельными 
частями комбината или требуются для их развития и существования. Сред
ства на ее постройку отпускаются государством по специальной смете на 
железнодорожное строительство.

Заселение Томско-Енисейского района является поворотным этапом 
в переселенческом деле. Переселенческие мероприятия переходят на лесные 
просторы Сибири. В дальнейшем они пойдут замедленным темпом, потре
буют значительных затрат государства, вызовут постройку ряда транзит
ных, лесных и лесовозных железных дорог, прикуют к себе внимание многих 
ведомств и учреждений. В то же самое время их, рентабельность для госу
дарства так велика, как обширна та территория, которая будет заселяться, 
и ее естественные богатства. Д ля финансирования этих мероприятий и их 
координирования при проведении целесообразно было бы сейчас ж е при
ступить к созданию акционерного общества под названием Ж и л к о л о -  
н и з а ц и я, главными пайщиками которого должны стать Н К П С , В С Н Х , 
Н К З  и Сибрайисполком.
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Е. Л. Грановский. „ М о н о п о л и с т и ч е с к и й  к а п и т а л и з м  в Р о с с и  и". И зд -  
„П рибой", Л енингр. Н аучно-исследов. институт марксизма. 1929 г.

Работа Е. Л. Грановского посвящ ена  
вопросу, по  которому за  п осл едние годы  
появилось уж е несколько аналогичны х ис
следований —  В анага, Гиндина, Ронина, 
Гольмана и др.,—  вопросу о типе и об ор
ганизационной структуре дореволю цион
ного капитализма в России. Не только 
тема, но и материал, привлеченны й авто
ром для вы яснения этого вопроса, является  
в значительной степени общ им для всей  
этой серии работ. Правда, в рецензируе
мой книге сильнее представлен архивный  
материал, заимствованный из отчетов бан
ков и акционерны х кампаний. Эта факти
ческая часть работы Грановского, св и д е
тельствующая о том ,что автор внимательно 
отнесся  к задач е возмож но бол ее  конкрет
ного анализа довоенного капитализма, вы
зы вает наименьш ие сомнения. К со ж а л е
нию, далеко не так обстоит дело с вы во
дами, с историческими, а отчасти и т ео 
ретическими обобщ ениям и автора. Е. Л. 
Грановский задался целью радикально  
пересм отреть результаты , добы ты е его  
предш ественниками в области изучения  
довоенной экономики. Этот пересмотр  
идет по нескольким линиям. Первая часть 
работы сосредоточивает главное внимание 
на периодизации. Полемизируя с Ванагом, 
считаю щ им, что систем а финансового ка
питала была установлена в России в пе
риод деп рессии  1906—1909 гг., Грановский  
пы тается доказать, что „вступление Р о с
сии в ф азу  ф инансового напитализма от
носится не к 1906—1910 гг., а к иному 
периоду"— именно 1894—1900 гг. Вторая 
линия пересм отра касается форм и м ас
ш табов взаимоотнош ений русского и ино
странного капитала в области банкового  
дел а и финансирования промыш ленности. 
Е. Л. Грановский категорически оспари
вает мнение о реш ающ ем влиянии ино
странного капитала в русской системе  
ф инансового капитализма, о подчинении  
русских банков иностранному контролю, 
и выставляет другой тезис —  за  два д ес я 
тилетия. предш ествовавш ие революции, 
позиции „национального" капитала непре
рывно укреплялись, финансовы й капитал 
накануне войны играл в России в основ
ном роль сам остоятельного фактора, о п 
редел явш его и экономическую  эволю цию  
страны, и направление империалистиче
ской политики царизма. Третья группа 
вопросов, выдвигаемых автором— это раз
личные детали историко-экономического

хариктера: вы яснение влияния эконом и
ческой деп рессии  начала XX века на раз
витие форм ф инансового капитала (зд есь  
автор опять-таки в противоречии с п р е 
дыдущ ими Исследованиями — подчеркива
ет, что эта деп ресси я  не усилила, а о сл а
била связь промыш ленности с банками), 
вы яснение типа этой связи на протяж е
нии изучаемого периода, группировки бан
ков и промыш ленных монополий по удел ь
ному весу в них национального и и н о
странного капитала и т. п. Наконец, в 
п осл едн ей  главе делается попытка свя
зать добы ты е результаты с актуальными 
проблемами строительства социализм а, 
взаимоотнош ениями СССР с капиталисти
ческим миром, перспективами сам остоя
тельного экономического развития и пр.

О становимся преж де всего на той стран
ной и д ее  автора, согласно которой си сте
ма м онополистического и ф инансового  
капитализма, т.-е. новейш ий империализм, 
сложилась в России в 90-х годах п р о
ш лого столетия. Д л я  доказательства этой  
мысли автору следовало бы опрокинуть 
гораздо бол ее  серьезны е барьеры , чем  
утверждения Ванага, Ронина и др. 90-е 
годы были периодом  выработки програм
мы российской соц.-демократии, в которой 
центральное место занимал вопрос о судь
бах и ф ормах капитализма в России. Эта 
программа была окончательно принята 
в 1903 г. Если бы к этому времени с л о 
ж илась в стране с и с т е м а  м онопольно
ф инансового капитализма, т.-е. „новейший 
этап капитализма", то неуж ели это про
шло бы незам еченны м  для револю цион
ного марксизма в России? М еж ду тем, 
программа 1903 г. об этом не говорит ни 
слова. М ожет быть, это об'ясняется тем, 
что в то время не сущ ествовало ещ е  
„Ф инансового Капитала" Гильф ердинга?  
Но во первых, финансовы й к а п и т а 
л и з м  сущ ествовал ещ е до  Гильфердинга  
и был предметом ож ивленного обсу ж д е
ния и исследования на З а п а д е  задолго  
до того, как Гильф ердинг выпустил свою  
книгу, подводивш ую  и т о г и, а не откры
вавшую новые эпохи. Во-вторых, не вредно  
вспомнить, что в 1919 г., когда на ѴІІІ 
с 'е зд е  партии пересматривалась партий
ная программа, характеристика капита
лизма, данная в старой программе, была 
признана п р а в и л ь н о й  именно для того  
времени, к которому наш автор считает  
возможным применить термин ф инансо-
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вого капитализма. VIII с 'е зд  дополнил  
эту характеристику анализом им периа
лизма, но возникновение этого им периа
лизм а с 'е зд  отнес не к 90-м годам прош 
лого века, а к  н а ч а л у  XX в. „П роцесс  
концентрации и централизации капитала, 
уничтожая свободную  конкуренцию, при
вел в начале XX века к созданию  могу
чих монополистических сою зов  капитали
стов,—  синдикатов, картелей, трестов, п о 
лучивших реш аю щ ее значение во всей  
экономической ж изни, к слиянию банко
вого капитала с промышленным капита
лом" и т. д. Н аконец, у Ленина в его  о с 
новной работе об им периализме мы нахо
дим п р я м ы е  указания насчет сроков:

„Вот основны е этапы истории монопо
лий: 1) 1860— 70 гг.—  высшая предельная  
ступень развития свободной конкуренции. 
М онополии — лиш ь едва зам етны е за р о 
дыши. 2) П осле кризиса 1873 г. широкая  
полоса развития картелей, но они ещ е  
исклю чение, ещ е не прочны. Они —  ещ е  
преходящ ее явление. 3) Под'ем конца 
XIX века и кризис 1900—1903 гг.: картели  
становятся одной из основ всей хозяй
ственной жизни. Капитализм превращ а
ется в империализм" (Ленин, т. XIII, стр. 
251). Д обавим , что и программа, и Ленин  
говорили о капиталистически-развиты х  
странах. Россия, несмотря на быстрый 
темп промы ш ленного развития и усвое
ние передовы х организационны х форм, 
несом ненно п о з ж е  З а п . Европы и Аме
рики вступила в н о в е й ш и й  э т а п  к а 
п и т а л и з м а .  Против этого, надеем ся, 
Е. Л. Грановский спорить не станет. Наши 
справки свидетельствую т о том, что для  
молодых, да и для старых авторов бывает 
иной раз п олезн о, на ряду с изучением  
архивных материалов, загляды вать и в 
популярны е (и потому часто забы ваемы е) 
документы. Это могло бы их избавить от 
труда затрачиваемого на всевозм ож ны е  
„открытия". А если их уж е очень о д о л е
вает ж аж да ниспроверж ения установлен
ных взглядов и мнений, то надо по край
ней мере делать э .о  открыто, не маски
руя этого полемикой против Ванага. К а
кую ж е, однако, аргументацию развивает  
Е. Л. Грановский в подкрепление своего  
сногсш ибательного тезиса. Д овол ьно ж ал
кую. В о первы х из системы монополисти
ческого капитализма наш автор исклю 
чает важнейш ий признак— признак мо
нополий. В аж нейш ие русские монополии  
были, как известно, созданы  в 900-х го
дах. В 90-х годах их не бы ло, за  исклю
чением сахарного синдиката и ещ е пары  
второстепенны х об'единений. Но для Г ра
новского сущ ествование монополий—дел о  
деся т о е . Он зары лся в банковские архивы 
и кроме балансов, контокоррентов, онк о
лей и пр. для него ничего не сущ ествует. 
По этим балансам видно, что банки 
играли крупную роль в финансировании  
промыш ленности. С р а щ и в а н и е  банков 
и предприятий — вот звено, уцепивш ись

за которое, он тянет цепь трафаретны х  
умозаклю чений. Раз сращ ивание — зн а 
чит, финансовый капитал, значит ф инан
совый к а п и т а л и з м ,  значит импери
ализм. Следуя этому методу Е. Л. Гра
новский мог бы установить наличие  
финансового капитализма в 7 0 -г о д а х , в 
период ж ел.-дор. строительства, к кото
рому были довольно близко причастны  
банки иностранны е и русские. Эпоху ф и 
нансового капитала можно бы ло бы на 
З а п а д е  начинать со времен учреж дения  
Сгесііі шоЬіІіег, деятельности братьев П е
рейра и ж елезн ы х дорог.

З а  организационной формой Е. Л. Гра
новский не видит м а с ш т а б о в ,  и п о 
тому с  легким сердцем  принимает з а- 
р о д  ы ш и за  развитые формы. О тсю да—  
его  соверш енно дикие преувеличения. 
Банковскую группу с основным капита
лом в 29 млн., которая могла бы уме
ститься в жилетном кармане какого-ни
будь современного банкира средней руки, 
он считает „мощным об'единением". 
К концу 90-х годов, когда весь капитал  
в сех  банков составлял каких нибудь  
180 млн., он полагает, что „русская бан
ковская система достигла такой степени  
концентрации (4%  -  5 млн. в среднем  на  
крупнейш ие банки?), когда для нее стало  
возможным в широких размерах ф инан
сировать крупные концентрированные про
мыш ленные предприятия, сращ иваясь с  
ними". В качестве признаков сращивания  
автор приводит ряд таблиц, доказы ваю 
щих сущ ествование личной унии между 
больш инством крупных акционерных  
предприятий и банками. К сож алению , 
трудно определить зн ачени е приведенны х  
материалов, поскольку автор не дает  точ
ных указаний об источниках. Но незави
симо от этого, личная уния с а м а  п о  
с е б е  не реш ает дел а . Во-первы х, н е о б 
ходимо ещ е проследить, насколько она  
бы ла длительной и прочной ( н е п р о ч 
н а я  связь, как указы вает Ленин, не с о 
ставляет характерного признака импери
алистической эпохи). Во вторых — для 
ф инансового капитализма характерна не 
личная уния банков с промышленными  
предприятиями вообщ е, а об 'еди н ен и е в 
этой ф орм е банковских и промышленных 
м о н о п о л и й .  М еж ду тем, именно такая 
ф орм а связи отсутствовала в 90-х годах, 
за  неимением промыш ленных монополий. 
Что касается п р о ч н о с т и  связей, то- 
сам автор указы вает, что в период д е 
прессии , наступивш ей в 1900 г. об'ем  
взаимоотнош ений банков и промыш лен
ности сократился и относительно и а б 
солю тно.

О финансовом капитализме в России  
нельзя говорить сер ьезно не только по- 
отнош ению  к 90 м і;одам, но даж е по отно
ш ению  к периоду депрессии 1900 — 1908 гг. 
90-е годы были эпохой создания русского  
промы ш ленного капитализма, создания  
тяж елой индустрии. Что касается банко
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вой системы , то н а с т о я щ е е  ее  раз
витие мож но отнести лишь к периоду  
1909 — 1914 гг. Пара цифр может служить 
в этом отнош ении достаточной ил лю стра
цией . З а  пери од 1894 — 1899 гг. акцио
нерный капитал увеличился со 114 млн. 
до  185 млн., т .-е . примерно на 60°/о. 
С 1900 по 1905 гг. увеличение составило  
в сего  2% , 1905 — 1910 гг. — 23% , 1 9 1 0 -  
1914 г г . — 203% . Р ост  вкладов (соответ
ственны е периоды): 100% , 40% , 55% , 
100% . (В  1914 г. вклады составляли  
2.542 млн. против 320 млн. в 1895 г.). Счет 
корреспондентов в 1895 г. составлял  
101 млн., а в 1910 г.—318 млн., в 1914 г.—  
1.264 млн. Этих цифр достаточно, чтобы  
показать, что именно п осл ед н ее  предво
енное десятилетие по темпу роста и по 
абсолю тной величине мобилизуемых ка
питалов дает  право говорить об и зм ен е
нии организационной структуры капита
лизма, о финансовом капитализме. Темпы  
роста промыш ленности при сопоставле
нии тех ж е периодов даю т обратную кар
тину. По больш инству отраслей период  
под'ем а 1910 — 1914 гг. дает  бо л ее  ни з
кие показатели движения, чем период  
1894 — 1899 гг. Такие ж е выводы можно 
получить и при сопоставлении степени  
концентрации капиталов в 90-х и 900-х  
годах, монополистического движения и пр.

Н е будем останавливаться на других 
периодах, затрагиваемых автором. З а м е 
тим лишь, что его полемика против Гин
дина, утверж даю щ его с полным основа
нием, что во время войны роль банков 
несколько ослабела, столь ж е неудачна, 
как и полемика с Ванагом о роли банков 
в 90-х годах. З д е с ь  опять-таки с нашим 
автором злую  шутку сыграли организаци
онный ф етиш изм и неум ение рассматри
вать вещи в их реальных количествен
ных соотнош ениях. В се факты, приводи
мые им в доказательство своей мысли, 
свидетельствую т только о том, что в пе
риод войны усилилась банковская с п е 
к у л я ц и я  промышленными ценными бу 
магами, но спекуляция свидетельствует  
не об усилении к о н т р о л я  банков, а 
скорее об обратном (в этом отнош ении  
Ф . Енотавеский п р а в и л ь н о  критикует 
ходячие представления о роли бгнков).

К урьезно, что когда Е. Л. Грановский  
п ереходит  к рассмотрению  вопроса о вза
им оотнош ениях русских и иностранных 
финансовы х групп, он сам вспоминает  
об этой роли спекуляции, правда, невпо
пад, пы таясь доказать , что усиление до
ли иностранного капитала в русских про
мышленных ф ондах не тож дественн о с 
усилением в л и я н и я  иностранного ка
питала. Не будем  останавливаться зд есь  
на м ногочисленны х сом нениях, возника
ющих почти на каж дой странице этой

части работы. О бщ ее утверж дение Гра
новского, что иностранны е банки при 
эмиссии ценны х бумаг преследовали глав
ным образом спекулятивны е цели, а рус
ские банки — цели контроля и руковод
ства промышленным грю ндерством ровно 
ничем не доказано и является просто  
плодом  ф антазии. Русские банки отню дь  
не были „благороднее" иностранных и 
учредительской прибылью отню дь не брез- 
ю вали. А повы ш ение доли иностранного  
капитала в акционерны х предприятиях  
за  период с 1894 — 1913 гг. (с 23%  до  
40% ) настолько несомненны й факт, что 
при всем ж елании отмахнуться от него  
организационны ми схем ам и и ссылками 
на национальный состав правлений акци
онерны х общ еств, автор вынужден в кон- 
це-концов, с ним считаться.

К сож алению , место не позволяет нам 
остановиться на анализе автором тен д ен 
ций „национализации" или „денациона
лизации" русского капитализма, тем более, 
что вопрос сам по себе  довольно слож ен. 
Отметим лишь курьезны й способ  аргумен
тации автора: признание русского импери
ализма не самостоятельным фактором, 
Грановский считает равносильным отож е
ствлению  Р оссии с колонией. Это сов м е
щ ается с довольно своеобразны м понима
нием сущ ности колониальных отнош ений- 
Так, высокий удельны й вес иностранного  
капитала в тузем ной п р о м ы ш л е н н о 
с т и  есть  признак колониальной зависи
мости, а эксплоатация страны при помощ и  
государственны х займов (Ф ран ция— Р о с
сия) отню дь не причисляется к важнейш им  
признакам колониальных отнош ений. Тра
ф аретное прилож ение ленинской ф о р 
мулы имперг ализма, б ез  уменья вник
нуть в особы е условия времени и м еста, 
лиш ает автора возм ож ности понять, что  
в дореволю ционной России (которая по- 
Ленину принадлеж ала столько ж е Ев
ропе, сколько и Азии) с о в м е щ а л и с ь  
черты колониальной и им периалистиче
ской страны при чем русский империа
лизм только о т ч а с т и  вытекал из 
стремлений м о н о п о л и с т и ч е с к о г о  
капитала. Б орьба между Р осси ей  и Ан
глией, на которую ссы лается автор, но
сила по Ленину в е к о в о й  характер, 
равно как вопрос о К онстантинополе и 
проливах, тогда как в монополистиче
скую  стадию  Р оссия вступила лиш ь в 
XX веке.

О твергая концепции автора, основан
ны е на теоретических ош ибках и исто
рических преувеличениях, мы тем  не м е
нее, считаем ценной конкретную часть  
работы Е. Л. Грановского и в этом смы 
сле реком ендуем  е е  читателю.

А . Светлову
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А. Гордон. „ С и с т е м а  п л а н о в ы х  о р г а н о в  СССР". Под редакцией и с п р е
дисловием  Г. М. К рж иж ановского. И зд. Комм, Академии, 1929 г., стр. 65, цена 70 к.

Плановые органы находятся на пороге  
св оего  десятилетнего ю билея. Д еся ть  лет  
борьбы за  план вписали в актив плано
вых органов не мало серьезны х д ости ж е
ний. От анализа, разработки отдельны х  
„ударных" вопросов, вы двигавш ихся те
кущим хозяйственны м днем, от отдельны х  
экспертиз до  синтетического охвата пер
спектив хозяйственного развития страны  
в пятилетием плане,— таковы начальная  
и конечная (на сей  день!) точки развития 
деятельности системы плановых органов. 
Ещ е н ед а в н о — годовой план народного  
хозяйства был только почти литературным  
документом, слабо используемы м для п о 
вседневного  руководства в практической  
работе; ныне ж е пятилетний перспектив
ный план, утвержденны й V с'ездом  с о в е 
тов С ою за СС Р — обязательная директива, 
п р о и з в о д с т в е н н а я  п р о г р а м м а  
для в сего  трудового коллектива страны.

Опыт планирования народного х о зя й 
ства за  и стек ш ее время начинает слу
жить предм етом  исследований, теория и 
практика планирования входит в учебны е  
планы вузов как научная дисциплина, с о з
даю тся  специальны е отделения планиро
вания, готовящ ие кадры для плановой  
систем ы . М ежду тем, мы до сих пор не 
им еем ещ е да ж е  попыток поды тож ить  
хотя бы в сжатом очерке историю борьбы  
за  план.

Рецензируем ая работа А. С. Гордона, 
является первой попыткой дать очерк  
эволю ции системы  плановы х органов и 
уж е по одному атому она представляет  
интерес. Книга дает  очерк эволю ции ор
ганизационны х форм работы по планиро
ванию народного хозяйства с первы х дней  
Октябрьской револю ции до настоящ его  
врем ени, причем в основу очерка поло
ж ен, главным образом, законодательны й  
материал, выш едш ий за  это время.

Практические попытки планового в ед е 
ния народного хозяйства начинаются с 
первых дней О ктябрьской револю ции и 
они находят св ое  организационное вы ра
ж ен ие в создании В ы сш его совета народ
ного хозяйства, который, по мысли своих 
основателей  „вырабатывает общ ие нормы 
и планы регулирования экономической  
ж изн и  страны, согласует и об'единяет  
дея тельн ость центральны х и местны х ре
гулирую щ их учреж дений (совещ ание по 
топливу, металлу, транспорту, централь
ный продовольственный комитет и проч.) 
соответствую щ их народных комиссариа- 
тов".

Ф актическое ж е развитие системы  ор
ганов ВСНХ пош ло по иному пути, ВСНХ  
не^ слож ился в единый хозяйственны й  
центр планового регулирования народ
ного хозяйства, впоследствии эти функции 
с  него были в законодательном  порядке 
сняты.

„Н епосредственны м  преемником плано
новых функций ВСНХ, как хозяй ствен
ного центра, сл едует  считать Госплан, 
Совет Труда и Обороны, но между ВСНХ 
и Госпланом стоит орган, ныне почти с о 
верш енно забы ты й —  Комиссия исполь
зования". Это был такж е орган, ставив
ший задачи планового характера, притом 
не в ограниченной ведом ственной обла
сти, а с точки зрения народнохозяйствен
ного целого — задачи установления и ра
ционализации связей  меж ду оказавшимися  
разрозненны м и клеточками народнохо
зяйственного организма" (стр. 16). Но и 
опы т работ „Комиссии использования" в 
построении плана был неудачным.

Причина неудачи планирования народ
нохозяйственного процесса  периода воен
ного коммунизма кроется, конечно, не в 
несоверш енстве организационны х форм, 
а в хозяйственной обстановке того вре
мени. Страна, превращ енная в оса ж д ен 
ный лагерь, в период гражданской войны, 
отбиваясь от многочисленны х врагов, не  
могла осущ ествить никакого хозяй ствен
ного плана. Этому периоду соответство
вали ударны е методы хозяйствования, 
отдельны е независимы е друг от друга за 
дания в том или ином направлении. Д а  и 
не было необходимы х предпосы лок для  
того, чтобы сделать какую-либо сводную  
работу, в которой можно было бы п р ед
видеть хозяй ственн ое развитие.

„В военное время поневоле приш лось  
отбросить всякие поползновения провести  
в ж изнь стройны е государственны е х о 
зяйственны е планы , вы текающ ие из с у 
щ ества хозяйственной обстановки всей  
той громадной территории, границы кото
рой надо бы ло ещ е утверждать огнем  и 
мечом",— так характеризует Г. М. К рж и
жановский в своей работе „Х озяйствен
ны е проблемы  РСФ СР" тот период жизни  
страны.

Но если , однако, период военного ком
мунизма был периодом неудачных попы 
ток практического планирования народ
ного хозяйства, все ж е именно в этот  
период нам ечена была генеральная веха  
последую щ ей великой работы по восста
новлению  производительны х сил страны  
на основах новой техники. В марте 1920 г. 
IX с 'езд  ВКП (б) выносит реш ения о еди
ном хозяйственном плане хозяйственного  
возрож дения страны, намечающ ий ряд 
очередны х, последовательны х друг друга 
обусловливаю щ их задач . Этот план в о с 
нове долж ен иметь опору на новую т ех 
нику. „Надлежит", читаем мы в резолю ции  
с 'е зд а ,— „во главу угла технической сто
роны д ел а  поставить ш ирокое и сп ол ьзо
вание электрической энергии", при этом  
с 'е зд  дал указания в какой именно п о сл е
довательности.
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В сл ед  за  этим на VIII с 'е зд е  советов  
был долож ен  „План электрификации  
РСФСР", оцененны й с'ездом  как „первый  
план великого хозяйственного начина- 
ния“. Это был по сути дел а , правильно 
зам еч ает  тов. Г о р д о н — „первый опы т г е 
нерального плана народного хозяйства и 
первый опыт синтетической плановой  
мысли" (стр. 27).

„Новая экономическая политика" со з
дал а „резкий отрыв в преемственности  
хозяйственного опыта военной ф азы  на
ш ей революции" 1. Однако этот отрыв 
касается лишь методов хозяйственного  
строительства, а не целевы х установок. 
Интенсивная работа плановой мысли в 
преды дущ ий период бы ла теперь с п ере
ходом к мирному строительству подхва
чена практически и легла в основу пл а
новой работы.

В начале 1921 г, следует  целый ряд 
правительственны х актов, положивших 
начало системе плановых органов страны. 
22 ф евраля утверж дается О б щ е г о с у 
д а р с т в е н н а я  п л а н о в а я  к о м и с 
с и я ,  „для разработки единого общ егосу
дарственного хозяйственного плана на 
осн ов е одобренного VIII с'ездом  советов  
плана электрификации", в марте с о зд а 
ются центральны е и ведомственны е пла
новые комиссии „для устранения парал
лелизм а и несогласованности, для увели
чения стройности и упрощ ения экономи
ческого аппарата и для создания правиль
ной соподчиненности его  частей", в ию не  
создаю тся  местны е экономические сов е
щания, на которые возлагаю тся и плано
вые функции, а впоследствии из них вы
растаю т местны е плановые органы. Так 
в основном создалась  та система пл ано
вых органов, которая действует до на
стоящ его времени.

В дальнейш ем  тов, Гордон отм ечает  
такие этапы в организации плановой си
стемы: „1) 1921— 1924 гг. первоначальный  
период создания материальных и органи
зационны х предпосы лок планового охвата 
хозяйства, 2) 1924—1926 гг.—период интен
сивного, так назы ваем ого „восстанови
тельного нроцесса" и усиления наркомат- 
ского регулирования, 3) 1926— 1927 г .— на
чальный период так назы ваем ого „рекон
структивного процесса" и организации  
обобщ аю щ ей работы плановых органов,
4) период п осле XV с 'езд а  п ар т и и — не
законченны й ещ е переломный период  
в организации плановых органов и м ето
дов их работы".

Такое разграничение, как признает и 
сам тов. Гордон, весьм а условно, и мы бы 
сказали, в известной мере надумано. Эта 
надуманность видна из того, что тов. Гор
дону не удалось в последую щ ем  изл ож е
нии четко (хотя бы в основном) отделить  
один этап от другого. В м есте с тем и сам

1 Г. К р ж и ж а н о в с к и й ,  „Х озяйственные про
блемы РСФСР н работы Госплана**, стр. 25.

очерк работы плановой системы за  этот  
период времени страдает неполнотой и 
несистематичностью . В основе ж е все- 
таки эволю ция показана верно. П ервое  
время после НЭПа Госплану не удалось  
приступить к созданию  единого хозяй
ственного плана. Обстановка первых го 
дов Н ЭП а заставляла бросить почти все  
силы, все внимание на текущ ие вопросы . 
Погоня за  „цельным, целым, настоящим  
планом" в тот период времени была бы 
бю рократической затеей . Ч ерез два года  
только Госплан впервы е приступил к 
синтетическому анализу хозяйства. Путем  
организации кон'юнктурных наблю дений  
и лишь ч ер ез четы ре года дал первый 
опы т единого хозяйственного плана на 
год вперед, ввиде „контрольных цифр" 
на 1925/26 хоз. год. М асштаб плановой  
работы постепенно вырастал „в меру с о 
здания материальных для нее предп осы 
лок в самом растущ ем хозяйстве". В п е 
риод 1 9 2 1 — 1924 г. созданы  были эти 
основны е предпосы лки— перевод предпри
ятий на хозрасчет, трестирование, раз
бивка их на сою зн ы е, республиканские  
и местны е, реорганизация кооперативной  
системы , введение твердой валюты, орга
низация бю дж ета и создан и е системы  
кредита и сети кредитных учреж дений и 
т. п., б ез чего хозяйственны й план не  
был бы возм ож ен.

К тому ж е  предстояло преодолеть ш и
роко распространенны е „вреднейш ие  
остатки административной партизанщ и
ны", вытекавшие из хозяйственной обста
новки первы х лет НЭПа и частично унас
ледованны е от военного коммунизма". 
Ещ е сей час это порою чувствуется и за  
план приходится вести в практической  
действительности основательную  борьбу. 
П роисходивш ие плановы е совещ ания, 
с'езды  неизм енно отмечали недостаточ
ную согласованность плановой системы  
Госплана с наркоматскими органами, что 
затрудняет плановую работу. XV с 'е зд  
партии, отмечая „значительны й ш аг впе
ред в д ел е  составления плановых за д а 
ний", признал необходимы м „усиление  
плановой дисциплины, укрепление пла
новых органов и улучш ение планового  
руководства". Состоявш ийся п осле XV  
с 'езд а  ВК П (б) III с 'е зд  президиумов Гос
планов такж е отм ечает в своей р езо л ю 
ции что „единство народного хозяйства  
С ою за СС Р диктует необходим ость та
кой организационно - м етодологической  
увязки работ Госплана СС СР с отдел ь
ными республиками и областями, с о ю з
ными ведомствами, которая полностью  
о б е с п е ч и л а  б ы  з а  Г о с п л а н о м  
С С С Р в о з м о ж н о с т ь  п о с т р о е н и я  
п р о е к т а  е д и н о г о  о б щ е с о ю з н о 
г о  п я т и л е т н е г о  п л а н а  р а з в и 
т и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а "  (кру- 
сив мой А. П.).

Если за  истекший период построение  
еди ного общ ехозяйственного плана было
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основным содерж анием  плановой работы, 
наш едш ей свое заверш ение в построении  
пятилетки, то важ нейш ей организаци
онной проблем ой этого периода была 
б о р ь б а  з а  е д и н с т в о  п л а н о в о й  
с и с т е м ы ,  за  укрепление аппарата пл а
новых органов работаю щ его на основе  
единого директивно - м етодологического  
руководства. О дновременно шла больш ая  
работа по созданию  кадров плановой си 
стемы , и методов коллективной работы, 
которые дали бы возм ож ность плановой  
систем е впитать в себя опыт м ногочис
ленного коллектива хозяйственников, на
учных работников и общ ественны х орга
низаций страны. В этой части плановая  
систем а им еет сущ ественны е достижения, 
но впереди ещ е предстоит больш ая работа.

Мы отметили выше, что вторая часть  
работы тов. Гордона (гл. V —  ѴІІІ) стра
дает  неполнотой и не систематична. В ча
стности, тов. Гордон совсем  мало уделил  
внимания работе Госплана над контроль
ными цифрами и перспективным планом. 
Этому посвящ ены буквально немногие  
строки. Глава ѴТІІ „Синтетическая ра
бота системы  плановы х органов" п о ж а 
луй наиболее бледная из всей книги. 
М ежду тем организационны е вопросы  
усугублялись и выпирали им енно по ме
ре разверты вания синтетических работ. 
Тов. Гордон соверш енно обош ел вопросы

связи плановых органов с наукой и на
учными учреждениями, с кооперацией и 
общ ественны ми организациями — а это  
тож е характерная для последнего этапа  
плановых органов задача. Б ез приводов  
к этим организациям плановая система  
не см ож ет быть вооруж ена должным об
разом для своей работы.

Н аконец, мы считаем недостатком кни
ги чрезмерную  перегруж енность всякого  

■рода справками из законодательного ма
териала. М ногочисленны е ссылки, цита
ты, тщ ательно датированны е, свидетель
ствуют о больш ой кропотливости и на
учной добросовестности  автора, но они 
иногда идут за  счет экономического ана
лиза и обусловливаю т трудность изл ож е
ния. Читателю нелегко выбрать основ
ное и сущ ественное, книга страдает  
сухостью  излож ения, трудно восприни
маема, в некоторы х м естах походит ско
рее на ю ридические комментарии к со
бранию узаконений и распоряж ений. Если 
бы автор не увлекся этой стороной ра
боты, книга значительно была бы четче, 
прощ е и доступнее.

Н есмотря на эти ш ероховатости все ж е  
книга тов. Гордона заслуж ивает внима
ния и найдет читателя, ж елаю щ его о з 
накомиться с историей борьбы  за  план.

А . П.

А. М. Маркевич, „ М е ж с е л е н н ь і е  м а ш и н о т р а к т о р н ы е  с т а н ц и  и “. П реди
словие Кржиж ановского. И зд. „П лановое Х оз.“ 5 издание, М осква, 1929 г. стр. 304,

ц. 1 руб.

З а  посл еднее время внимание наш ей  
партии и всей советской общ ественности  
приковано к вопросу коренной реконструк
ции наиболее отсталой отрасли народного  
хозяйства, —  сельскому хозяйству. Не слу
чайно вопросам сельского хозяйства у д е
ляется такое исклю чительное внимание 
на всех наших партийных С 'ездах, П ле
нумах, К онф еренциях.

По сущ еству дел а  мы стоим сейчас н а 
кануне перелом а, который открывает ог
ромные перспективы развития социалисти
ческих форм сельского хозяйства. На
двигается новая эп оха  в строительстве  
сельского хозяйства, даю щ ая возмож ность  
разреш ения одной из основны х проблем, 
тесно связанной с построением  беск л ас
сового общ ества, а именно: уничтож ение  
противоречий между городом и деревн ей . 
В этой области встречаю тся и величайш ие  
затруднения. Трудности строительства  
крупного сельск ого хозяйства на высокой  
технической б а зе , усугубляется тем, что 
эта отрасль народного хозяйства м енее  
всего изучена и почти не имею т опы та  
в прошлом.

Работа тов. М аркевича представляет  
огромную ценность, именно потому, что

она пы тается теоретически обобщ ить  
опы т организации „крупного м ехани
зированного производства из сотен  и ты
сяч единоличны х мелких хозяйств". Вы
ход из противоречивого полож ения, к о 
торое создаю т соврем ен ны е формы м ел 
кого сельск ого хозяй ства тов. Маркевич  
видит в создании крупных энергетических  
маш инотракторных станций, гд е  будут 
сосредоточены  и выработка двигательной  
энергии и усоверш енствованны е орудия 
производства и где м ож ет быть реш ен  
вопрос о преодолении соврем енной инте
гральной усадьбы.

О сновная задача, которая стоит п еред  
маш инотракторной станцией —  это „не
обходим ость найти те приводные ремни, 
ч е р е з  которые станция дол ж н а привести  
в движ ени е тысячи окруж аю щ их кресть
янских хозяйств".

Говоря о  деятельности  первой маш ино
тракторной станции тов. Маркевич п од
черкивает со всей реш ительностью  н е
обходим ость организации не тракторных 
колонн, а им енно маш инотракторных стан
ций, исходя  из эконом ии наш их техн и 
ческих ресурсов. В док азател ьств о  п о 
следн его автор дает подробную  картину
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деятельности  со в х о за  им. Ш евченко, о б 
служ иваю щ его в настоящий м ом ент 26 
сел  с общ ей пл ощ адью  в 24 тыс. го. В о  
всех этих 26 сел ах  зем ел ьн ая  площ адь  
обезл и ч ен а, стерты м еж и и установлен  
правильный севооборот. Р асп редел ен и е  
продукции устан овлен о пропорционально  
числящ им ся за  крестьянами земельны м  
наделам. П о такому ж е принципу у ста 
новлено и распр едел ение труда м еж ду  
отдельны ми дворами. Подчеркивая за 
труднения в организации маш инотрак
торных станций тов. М аркевич указывает, 
что „реш ающ ими факторами преодолени я  
всех трудностей являю тся со зд а н и е  вы
годности обобщ ествл ен н ого  м ехан и зи р о
ванного п р оизводства  плю с огромноекуль- 
турное воспитательное действие маш ин".

Но автор р азби р ает  не тольк о вопросы  
плановой о р ган и зац и он н о-техн и ч еск ой  
работы станции, он  специально оста
навливается на социал ьной проблем е, 
отм ечая трудности, идущ ие со  стороны  
противодействую щ его работе станции ку
лачества, считая, что станция не долж на  
стоять в стороне от к л ассовой  борьбы, 
происходящ ей в деревн е, а долж на быть 
активным организатором  б едн я ц к о-сер ед 
няцкого актива.

Рисуя п ер ед  читателем путь м аш ино- 
тракторной станции тов. М аркевич уста
навливает то искл ю чительно важ ное п о 
л ож ен ие, что крестьянин п ер ех о д и т  на- 
высшую производственную  ф орм у б е з  н е 
обх о д и м о сти  нем едленной ломки своего  
быта.

„Не ч ер ез  новы й быт к высшей технике, 
а чер еэ высшую техн ик у к новому быту".

Д ав ая  технико-эконом ический анализ 
производства маш инотракторной станции, 
тов. М аркевич пол ьзуется в св о и х  рас
четах с о д н о й  стороны материалами м е
ханизированны х сов хозов , с другой м а т е
риалами м еханизированного хозяй ства  
С.-А. С. Ш., корректируя этими данны ми  
расчеты  по маш инотракторной станции. 
Р ассчеты  эти сделаны  в отнош ении рай
она экстен си вного  парового зер н о в о го  
п ол еводства степной Украины, но тем  
не м ен ее  основны е принципы  постро
ен и я  МТС могут быть образцом  и для 
других районов, которым прим енительно  
к своим условиям придется строить свои 
конкретны е расчеты.

Что ж е даю т детальны е расчеты  агро
нома не только теоретика, но и практика, 
черпаю щ его из своего  опы тного поля все  
эти колонки цифр при оптимуме сельско
хозяйственного производства в 50 тысяч 
га пахотной зем ли, учитывая 20 — 25%  
неудобны х зем ель , при охвате всех рас
положенны х вокруг станции сел  радиусом  
14 —15 км , капитальны е затраты, оказы
вается, составляю т 30 р. на гектар, а 
оперативны е расходы  составляю т 9  р. 30 к. 
на гектар, при чем 47,4%  всех оператив
ных расходов составляю т ремонт и амор
тизация тракторов и с ел -х о з . инвентаря.

Сравнительный анализ основны х ре
зультатов нового производства с индиви
дуальным сельским хозяйством показы 
вает повы шение урожайности в первый 
ж е год сущ ествования МТС в 40%  по 
сравнению  со средней крестьянской уро
ж айностью . Улучшается также и качество 
зерновой продукции. Значительно изм е
няется себестоим ость зерновой продукции. 
Если в условиях крестьянского хозяйства  
себестоим ость центнера зерновой продук
ции равняется 5 р. 36 к., то в условиях 
МТС она пониж ается до  1 р. 86 к. В се  
приведенны е расчеты касаю тся лишь 
полеводства в части его зерновой про
дукции.

О бобщ ествление в первы е годы ра
боты МТС полеводства, на основе круп
ной механизации не дает  ещ е полного  
эф ф екта и в дальнейш ем неи збеж н о  
должны быть включены в процесс обоб
щ ествления и животноводство и интен
сивны е отрасли сельского хозяй ства. Но 
и приведенны е данны е в отнош ении по
леводства являются ярким показателем  
того переворота, который вносит МТС не 
только в технику, но и в экономику с е л ь 
ского хозяйства.

В главе об оптимальных размерах сель- 
хоз. производства, автор блестящ е пока
зы вает всю несостоятельность установок  
проф . Чаянова по этому вопросу. Тов. 
Маркевич доказы вает путем тщ ательного  
анализа, что даж е и в пределах взятых 
им для расчетов размеров станций 5.000— 
100.000 га нет ещ е оптимального разм ера  
производства, в том смы сле как это при
нято у Чаянова. Оптимальным размером  
производства в районе зернового хозяй 
ства автор считает площ адь 40—50 тыс. га. 
„Но при всей яркости результативных 
цифровы х данны х, реш аю щ ее значение  
им еет качественная сторона всего произ
водства".

Рисуя перспективы развития гІІС , тов. 
Маркевич отм ечает, что со стороны кре
стьянства, т .-е . его  бедняцко-середняцких  
слоев, организация встречает исклю чи
тельно сочувственное отнош ение, н еи з
беж но встречая резкое сопротивление со  
стороны  кулацкой его верхушки. Это яв
ляется лучшим ответом тем скептикам, 
которы е высказывали опасение, что орга
низация эта не сумеет захватить массы  
крестьянства. Д оказательством  популяр
ности идеи создания МТС является так  
ж е и то обстоятельство, что Ш евченков
ская станция теперь не является уже  
единичным случаем, а им еет своих п осл е
дователей . Следуя ш евченковскому опыту, 
хлебоцентр развивает аналогичную работу 
в ЦЧО. „В этом отнош ении п р ои зв еден 
ный опыт имеет для нас —  как говорит 
тов. Маркевич—историческое значение".

Приводя все преимущ ества организа  
ции МТС в см ы сле наиболее рациональ
ного использования наших организаци он
но-технических и финансовы х рессурсов
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автор отню дь не противопоставляет эти  
организации колхозным формам дв и ж е
ния. Напротив он говорит, что если бы 
организация станций ослабила темп раз
вития сущ ествующ их колхозны х форм, то 
вместо положительны х мы достигли бы 
отрицательных результатов, ибо „перевод  
всего наш его сельского хозяйства на 
высшую техническую  базу потребует бо
лее  или м енее длительного периода".

Подробно останавливаясь на п р ои зв од
стве МТС тов. М аркевич говорит, что ко
ренной принципиальной разницы меж ду  
этой формой организации и колхозами  
нет и что „МТС является высш ей п р ои з
водственной формой коллективного строи
тельства", которая в конце концов долж на  
стать „технической базой  ленинского 
кооперативного плана".

МТС применяю щ ие сей час тракторную  
двигательную  энергию , двигатели вну
треннего сгорания, долж ны  перейти  
в дальнейш ем  на применение электриче
ской двигательной энергии.

Показывая нам первый опыт строи
тельства сел .-хоз. производства на вы со
кой технической ба зе , придавая очень  
бол ьш ое зн ачени е организационном у во
просу, автор сигнализирует опасность  
стихийного неорганизованного строител ь
ства маш иннотракторных станций. „Эта 
опасность им еется по той простой при
чине, говорит тов. Маркевич, что н едо
статочно ещ е осознан о отсутствие прин
ципиального отличия м еж ду крупным 
производством в сел . хозяй стве и про- 
мыш ленности".

Этот организационны й момент н еобхо
димо особен но подчеркнуть в связи

с тем, что на страницах наш ей прессы  
обсуж дается  вопрос об организации цен
тра, который мог бы об'единить работу  
МТС. Т ребуется сугубая четкость в о р г а 
низационных ф орм ах, иначе см елое, р е 
волю ционное начинание перестройки  
сельск ого хозяйства мож ет пострадать.

Мы не можем зд есь  подробно останав
ливаться на в сех  вопросах разбираем ы х  
автором в связи с организацией маш ино
тракторной станции, как например, на во
просах зем леустройства и аграрного п е
ренаселения и др. Отметим лиш ь, что 
правильно было указано на страницах  
„Правды" что мож но и долж но внести  
целый ряд поправок к установкам тов. 
М аркевича в области технического о б о 
рудования МТС, например, относительно  
мощности применяемых тракторов, ц ел е 
сообразн ости  применения комбайнов, на
конец целы й ряд поправок в калькуля
ционные подсчеты  себестоим ости обра
ботки гектара, но все это ни в какой 
степени не умаляет значения проделан
ной гром адной работы.

Лучшим образом данную  работу харак
теризует тов. Крж иж ановский в своем  
предисловии к ней. „Труд М аркевича,—  
пиш ет он,—  новый ш аг, шаг вперед для  
конкретного и синтетического охвата всех  
мероприятий, до  сих пор развивавш ихся  
нами в области сельского хозяйства и 
при том такого охвата, которым зав ер
ш ается д и а л е к т и ч е с к и й  подход  к 
самым трудным вопросам социалистиче
ской реконструкции сельск ого хозяйства".

М. К.

К. Розенталь. „В  з а щ и т у  и н д у с т р и а л и з а ц и и  С С С Р". И зд. „Моск. Рабочий"
1928, стр. 135, ц. 35 к.

Сама необходимость писать на такую те
му в 1928 г. м ож ет показаться странной. 
Не лучше ли писать как проводить инду
стриализацию , чем доказы вать необходи
мость индустриализации. Задач а п ропа
гандирования идей индустриализации не 
только не отпала, но становится все бо
л е е  настоятельной. Брошюра тов. Р о зен 
таля и служит хорош о этой задач е, давая  
ясно и популярно излож енную  сводку 
взглядов в защ иту индустриализации. Р е 
цензируемая книжка правильно знакомит  
средний актив с  наш ей политикой инду
стриализации, удачно вскрывая как пра
вые, так и „левые" ошибки. Тов. Р о зен 
таль ставит вопрос на правильные т ео р е 
тико-экономические рельсы, рассматривая  
проблемы  индустриализации на ф оне  
анализа зависимости межву производством  
и потреблением, производством средств  
производства и производством средств п о 
требления, меж ду промыш ленностью и 
сельским хозяйством . В этом смы сле его

„промышленная" концепция является на
роднохозяйственной.

Автор приводит следую щ ую  цепь аргу
ментаций. Капитализму присущ закон п е 
репроизводства. Расш ирять пл атеж еспо
собны й спрос, увеличивая зарплату, для  
него так ж е невозм ож но, как невозм ож но  
ему поднимать самого себя  за  уши. В едь  
непосредственны м  стимулом для капита
листического производства служит н е у д о 
влетворение по ір ебн остей , а мотив при
были.

У нас ж е основной закон воспроизвод
ства трансформируется. П одобно тому как 
капиталистическая индустриализация н е  
разгруж ает от перепроизводства предм е
тов личного потребителя, так и социали
стическая индустриализация не является  
основной и, во всяком случае, единствен
ной причиной товарного голода. Наш  
спрос становится бол ее  массовым и ква
лифицированным. П отребление и п отр еб
ности растут с неимоверной бы стротой.
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Направить основны е ресурсы на удовле
творение потребностей , на легкую инду
стрию, значило бы лишить себя возм ож 
ности расш иренного воспроизводства, п о 
требления. Начав с крестьянского конца  
мы все равно почувствовали бы лимит’ 
узкое м есто в состоянии тяж елой инду
стрии. На данном этапе борьбы за  уро
ж айность смычка не м ож ет ограничивать
ся „ситцевым характером". Само развитие 
группы Б  б е з  группы А  невозмож но  
(длительно, скаж ем от себя),

Тов. Р озен таль соверш енно правильно 
указывает, что ликвидировать структур
ные аномалии нашей экономики методом  
равномерного развития для нас н ев оз
можно. Гакже верно и указание на вуль
гаризацию  балансового метода, за  кото
рым скры вается „равнение направо" по 
минимуму, по узким местам. Надо отм е
тить, что роль баланса, как средства  
вскрыть степень пропорциональности в 
наш ей экономике, измерить закон цепной  
связи соверш енно не утрачивает своей  
роли при политике ведущ его звена, про
водимой в отличие от идеи равновесия, 
ап ипа Іиг зісЬ, прикрывающ ей неправиль
ные экономические и политические взгля
ды. алане долж ен составляться для  
к а ж д о г о  у р о в н я  развития; баланс  
долж ен и н а ч е  выглядеть на каждой  
ф а зе  движения народного хозяйства.

^ я. Т . Д"0Х03ЯЙСТВенн-  подход долж ен  
я в Расщ ифровке понятия опти- 

сочетан!>я развития промьішлен-
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Вторым, бол ее  сущ ественны м деф ектом  
является недостаточно определенная трак
товка ведущ его начала. Тов. Р озенталь  
подчеркивает все время два звена: металл  
химию. Но еди н ое и основное ведущ ее зв е 
но,синтетически об 'еди няю щ ее все народ
нохозяйственны е рычаги — это электрифи
кация. Автор несколько раз, правда, упо
минает об электрификации, но д ел а ет  это  
вскользь, бегло, б ез  придания энергети
ческой проблем е того огромного техн ич е
ского, экономического и социально-орга
низационного значения, которое сп р ав ед
ливо придается ей, в особенности Г ос
планом. П олучается такое представление, 
что металл (и химия) являются предва
рительными предпосылками электрифика
ции, реконструкции. Это верно в общ ей  
ф орм е, поскольку каж дая новая хозяй  
ственная ф аза  долж на иметь опр еделен
ную среду вокруг себя . Но сама электри

фикация со зд а ет  эту среду в значитель
ной мере и пом огает опустить целый ряд  
этапов развития, ставя народное хозя й 
ство сразу на бол ее  высокую основу.

Наша индустриализация долж на носить  
с технической стороны такой ж е преим у
щественный характер, какой она носит  
со стороны социальной. В опрос об элек
трификации не занимает того органиче
ского места в его расчетах, как металл. 
П роблема темпа самым тесным образом  
связана с этой проблемой. К ней ж е при
мыкает и проблема благосостояния и т о 
варного голода. В се подсчеты  баланса  
труда и баланса спроса и предлож енья  
показывают, что вопрос о занятии избы 
точной рабочей силы не м ож ет быть ре
ш ен просто индустриализацией, а такой  
лишь индустриализацией, которая резко  
увеличивая производительность народного  
труда и вовлекая новые контингенты в 
производственны й п роцесс, вместе с тем  
увеличила бы массу производимой про
дукции. А это и есть путь „поднятия тя
ж елой промы ш ленности на ба зе  электри
фикации, энергетического перевоопѵ- 
ж енья", (Кржижановский).

У нас накопление составляет в народ
ном д о х о д е  около 22»/о, т.-е. оно выше 
чем в лю бой капиталистической стране.

сновы ваясь на преимущ ествах новой 
социальной, плановой системы, мы растем  
21/ 0 г!а !̂» передовы х стран капитализма в 

/з раза. Этому благоприятствует то, что  
МЫ поднимаемся с низкого уровня, но не
какИп а ° Г°  УР0ВНЯ -китайского", с которого  
как раз трудно быстро подним аться в 
виду отсутствия организационны х условий, 
при отсутствии бол ее  или м енее развитой  
промыш ленности. Мы быстро двигаемся от  
низкого уровня, в котором уж е начат про
ц есс  маш инизации народнохозяйственного  
труда. Сохранить надолго этот темп, п е 
рекрывая задачи удовлетворения потре
бительского спроса можно лишь при при
влечении внимания широких масс к энер
гетической стороне дела.

П опутно надо отметить некоторую не- 
ИЛИ ог°ворку, назы вающ ую  

„ страной „преимущ ественно агр ар
ной . При оценке Октябрьской револю ции  
как пролетарской и при формулировке  
в г™  ЛИНЫМ задачи превращ ения СС СР
эконом икаПРОгМЫШЛеНН° аГрарную -  наш а 
как ягпЯ„ время квалифицируется  

аграрно-промыш ленная.

зенталяЭТп и „ 3аМеЧаНИЯХ работа тов- р ° -  
углубленнойНЬ толков°  выполняет цель  
Гии Мы р ” пропаганды индустриализа
ц и и * б „ п  “  еЩѴ ' °  умеем выпускать 
пляров Р ры в больш ом числе экзем -

М . Персиц.



304 В. Львов

Бюджеты горно-заводского населения Урала в 1926/27 г. Уральское областное статистич. 
управление. Серия III. Вып. 6. изд. Уралстатуправления. Свердловск. 1928 г. Цена

1 р. 50 к. Стр. 117 +  XV.

Развитие советской статистики труда 
им еет на своем пути одно препятствие, 
м алое проявление местной инициативы, 
направленной к исследованию  местны х ж е  
проблем. Этот деф ек т  нельзя отнести  
целиком за  счет недостаточной активно
сти или малой подготовленности местных  
статистических сил. М естны е статорганы  
бы ваю т обы чно загруж ены  и перегружены  
плановыми заданиями центра, не преду
сматривающ ими никаких специальны х  
местны х исследований и никаких на это 
дел о ассигнований. В этом д ел е, можно  
сказать, д а ет  себя  знать обратная сторона  
той крайней централизации статистиче
ского аппарата и статистической д ея тел ь
ности, которая свойственна всей  систем е  
наш ей государственной статистики. С тем  
больш им интересом и вниманием прихо
дится встречать всякое исследование, 
освещ аю щ ее какую-либо наболевш ую  
местную проблему. Р ецензируем ая книга 
и является одной из таких работ. Она 
освещ ает  специф ическую  проблему Ураль
ской области — вопрос о собственном  
производительном хозяйстве горнозавод
ского населения, особен но рабочей его  
части.

З д есь  уместно напомнить в самы х об
щих чертах сущ ность проблемы.

Уральские заводы , как известно, имеют  
больш ую историю. Горная промы ш лен
ность Урала вся выросла на крепостном  
труде посессионны х рабочих. М естное на
сел ен и е горнозаводского Урала это — по
томки тех , которые в свое время, в каче
ств е  крепостны х крестьян селились вокруг 
возникавш их заводов. Вся рабочая поли
тика владельцев посессий  бы ла напра
влена к тому, чтобы иметь в постоянном  
резерве достаточны й зап ас рабочей силы  
с  минимальным расходом  на его содер
ж ание.

О тсю да наделение посессионны х ра б о 
чих зем ельны м  наделом  (покос, огород, 
усадьба и иногда да ж е  паш ня), достаточ
ным для полуголодного сущ ествования. 
Заводчик убивал таким образом сразу  
двух зайцев: он закреплял за  собою  мак
сим альное количество живой рабочей  
силы лю дей , беря на себя е е  оплату лишь 
в той м ере, в какой она привлекалась для  
работы на зав оде. В м есте с этим он всей  
св оей  зем ельной политикой поощ рял в е
ден ие лиш ь такого хозяйства, которое  
стимулировало тягу на зав од  и дел ало  
связь с заводом крепче, чем простой д о 
говор найма. Уральский заводчик исполь
зовал  не только живую силу своего ра
бочего. но такж е и его скот —  лош адей, 
разведению  которого он содействовал, 
предоставляя рабочему покос и лишая  
его  пашни. По меньш ей м ере двухсотлет
няя история уральских рабочих не могла

не положить своего отпечатка и на их 
современны й быт, как, впрочем, и на 
уклад ж изни всего  населения горноза
водского Урала- З адач е — вскрыть все  
своеобр азие этого быта и посвящ ена р е 
цензируем ая работа. Надо считать, что  
форма, в какой сдел ан а эта попытка, 
весьм а удачна. Именно м ассовое бю дж ет
ное обследован ие, охваты ваю щ ее произ
водство и потребление населения горно
заводского Урала, способн о  дать д о ст а 
точно полную и всесторонню ю  характе
ристику изучаем ого вопроса.

В какой ж е мере рецензируемая работа  
удовлетворяет поставленной задаче? Вся  
работа разбивается на три далеко не рав
ноценны х по своем у значению  части. 
О бщ ее м етодологическое введение, с о 
ставленное автором работы, тов, Д . Л. 
М айзельсом, как и пояснения к таблицам, 
в краткой и сж атой ф орм е знакомят нас  
с принципами и методами обследования  
и разработки собранного статистического  
материала. Вторая часть работы публи
кует основны е показатели о производстве  
и потреблении каж дого из 419 об сл ед о 
ванных хозяйств. Наконец, в третьей ча
сти даны  сводки статистической разра
ботки всего собранного материала. Таким 
образом рецензируемое издание дает  по 
сущ еству материалы к изучаемой пробле
ме, а не сам ое е е  рассм отрение. В этом  
и сильная и слабая сторона работы. 
Сильная потому, что дает  возм ож ность  
продолж ать исследование, используя всю  
ту массу данны х, которые приводятся в 
публикациях индивидуальных бю дж етов; 
слабая потому, что эти публикации не 
охваты вают всего того огромного мате
риала, который собрали организаторы о б 
следования. В публикациях индивидуаль
ных бю дж етов, например, отсутствуют  
имею щ иеся по половине обследованны х  
бю дж етов данны е о затратах времени на 
ведени е хозяйства; отсутствуют такж е 
данны е о натуральном «остапнТГотребПе- 
ния- Не прихбдится, конечно/ доказывать, 
насколько ограничивает возм ож ности ис
следования отсутствие этих кардиналь
нейш их сведений . Указанный недостаток, 
впрочем, только лишний раз подчеркивает  
достоинства имею щ ихся в рецензируемом  
работе публикаций. То громадное количе
ство данностей , которые в них приведены  
о каждом из обследованны х хозяйств, 
даю т исследователю , хотя и ограничен
ное, но достаточно больш ое поле для 
суждения не только о специф ических  
проблем ах Урала, но и о вопросах, выхо
дящ их далеко за  пределы  этих местных 
проблем. Н адо принять во внимание,^что 
основную  массу обследованны х хозяйств  
составляю т рабочие семьи, связанны е  
всеми своими нитями с заводом. И по-
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скольку указанны е публикации индиви- 
. дуальных бю дж етов охватывают всякое  

проявление хозя й ств ен н г". деятельности  
такой семьи, поскольку ли говорят о 
составе семьи, об им ею щ ь.-ся в е е  рас
поряжении материальных ресурсах (в 
частности, о средствах производства), п о 
скольку, д ал ее, они достаточно полно  
характеризую т результаты  ее  деятельно
сти как в пределах своего хозяйства, 
так и вне его (преимущ ественно на за 
воде), постольку они даю т возмож ность, 
минуя специф ические проблемы Урала, 
поставить вопрос вообщ е о причинах 
связанности фабричного и заводского  
рабочего с собственным сельским хозяй
ством и о путях ликвидации этой связи. 
В этом отнош ении рецензируем ая работа  
дает  громадной ценности материал, ещ е  
ждущий своего использователя.

1 ретья часть публикаций дает, как уж е  
указы валось, ряд статистических сводок  
(собственно сводки, результаты исчисле
ния средних, комбинационные таблицы) 
в сего  материала исследования, включая 
в значительной мере и ту часть —  о бю д- 
ж ;те времени, которая не приведена в 
индивидуальных бю дж етах. В се эти сводки  
(исключая комбинационны е) даны в раз
резе социального состава горнозаводского  
населения: вы делены  группы рабочих,
имеющих и не имеющ их собственного хо 
зяйства, выделены  крестьяне, вы делена  
типичная для горнозаводского Урала 
группа возчиков и, наконец, группа „про
чих" х о зя й ст в — преимущ ественно р ем ес
ленников кустарей. Такая система разра
ботки, помимо того, что она знакомит нас  
с бю дж етам и всех этих групп населения  
горнозаводского Урала, оттеняет сп ец и 
ф ические черты хозяйства основной ча
сти этого населения—'рабочих.

В се названные группы населения в той  
или иной мере связаны , с одной стороны, 
с заводом , с другой —  с собственным  
производительны м хозяйством. Д а ж е  ра
бочие, собствен ное хозяйство которых не 
удовлетворяет установленному об сл ед о 
ванием цензу (наличие одного из следую 
щих 4 признаков: пашни, покоса, коровы, 
лош ади), имеют часто свое производи
тельное хозяйство, вы ходящ ее, впрочем, 
за  пределы  обы чного дом аш него хозяй
ства для собственного потребления. С 
другой стороны, и крестьянские хозяйства  
связаны  с заводом , ибо продаю т туда ра
бочую  силу своих членов, либо их рабо
чую силу вместе с живым и мертвым ин
вентарем (извоз). В первой из названных  
групп основная подавляющ ая масса  
средств сущ ествования добы вается путем  
продажи рабочей силы на завод , во вто
рой — сельским хозяйством.

М ежду этими двумя полю сами стоят  
остальны е социальны е группы. Н аиболее  
интересной из них являются рабочие, 
имею щ ие хозяйство, установленного о б 
следованием ценза.

В чем ж е заклю чается в настоящ ее  
время собственное хозяйство рабочих  
Урала?

М атериалы рецензируем ого исследова
ния даю т обстоятельны й ответ на этот  
вопрос. В центре собственного произво
дительного хозяйства уральских рабочих  
стоит молочное хозяйство, с одной сторо
ны, и приусадебное хозяйство —  с другой. 
Карликовый огород и корова встречаются  
почти во всех обследованны х хозяйствах  
этой группы. И если бы собственное  
хозяйство уральских рабочих ограничи
валось только этими часто встречаю 
щимися элементам и расш иренного проле
тарского дом аш него хозяйства, то по су
ществу не бы ло бы и никакой проблемы. 
Д л я  уральских рабочих, однако, типично 
не то, что составляет основу и цель их 
хозяйствования, а тот антураж, которым 
это хозяйство обставлено. Наличие у гро
мадного больш инства (8.3,4%) рабочих  
зем ельн ого надела д ел а ет  музыку всей  
проблемы . При ближайш ем рассмотрении  
оказы вается, что в больш инстве случаев  
этот надел  составляется из одного по
коса (60,5%  хозяйств имеющих надел). 
Д а л ее  материал сводок соверш енно н е
двусмысленно показы вает, что даж е в той  
части, в какой им еется полевой посев, он 
используется преим ущ ественно для про
изводства зерновы х кормов для скота. 
Наконец, наличие в больш инстве (64,5% ) 
хозяйств лош ади доверш ает картину со б 
ственного хозяйства уральских рабочих. 
Эго не полноценное крестьянское хозяй
ство, но и не обы чное пролетарское д о 
маш нее хозяйство.

Как видно из этого элем ентарного опи
сания и в ещ е больш ей мере —  из при
водимых в рецензируемы х бю дж етах дан-1 
ных о товарности продукции и натураль
ности потребления, основная цель этого  
хозяйства —  производство для собствен
ных нужд. К сож алению , материалы  
„Бю джетов" не освещ аю т с достаточной  
степенью  полноты вопрос о рентабель? 
ности этого хозяйствования. Но кой-какие 
и весьм а интересны е данны е все ж е им е
ются и в этой части: условно-чисты й д о 
ход, от собственного производительного  
хозяйства оплачивает труд, затраченны й  
членами рабочей семьи в среднем  в
7,2 коп. в час, т.-е., примерно, по цене  
срокового с.-х. найма. Однако, эта средняя  
удовлетворительная норма оплаты скры
вает самые различные варианты п о сл ед 
ней. В о-первы х, исследование отм ечает  
наличие некоторой части (8,7<%) абсолю т
но убыточных хозяйств, т.-е. таких, в ко
торых материальны е издержки, кроме 
влож енного в хозяйство труда его членов  
превы шают размеры валовой продукции! 
Д а л ее , как показы вает специальная при! 
веденная в „Бю дж етах" комбинационная  
группировка, значительная часть хозяйств  
с валовой продукцией ниж е 400 рубл,, (а 
таких хозяйств около половины) оплачи

„Плановое хозяйство" .N5 5 20
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вают в среднем  час затраченной рабочей  
силы по цене много меньш ей, неж ели  
рыночная. П одобного рода хозяйства мо
гут держ аться лишь избытком рабочей  
силы, не находящ ей с еб е  применения на 
рынке труда. Эта мысль, впрочем, не на
ходит прямого подтверж дения в опубли
кованных сводках. Е е доказательство

требует ещ е специального исследования.. 
Надо полагать, что в виду исключитель
ного интереса проблемы , это исследова
ние не заставит себя  долго ждать. „Бю д- 
ж еты “ даю т для этого достаточны й ма
териал.

В. Львов.

„Водное хозяйство'1. Сборник статей под редакц. проф. Е. Л. К енига изд. „П лано
вое хозяйство", М. Госплан СССР. 1929 г. Ц ена 2 р. 75 к.

Кроме „Вестника ирригации", и зда
ваем ого в Таш кенте и отраж аю щ его  
только часть вопросов водного хозяйства, 
в наш ей печати нет места, где бы ди ск ус
сировались сер ьезны е вопросы водного  
хозяйства; И звестия ж е н аучно-и сследо
вательских институтов в этой области  
посвящ ены исклю чительно результатам  
их собственны х работ. П оявление рецен
зируемого сборника статей составляет, 
ц ел ое собы тие на ф он е наш ей скудной  
„водной" периодики.

Вступительная статья проф . Е. Л. К е
нига ещ е раз подчеркивает значение  
водного хозяйства в народом хозяйстве  
СССР и оп р едел яет  отрасли, входящ ие  
в его состав: 1) создани е необходим ы х  
условий для санитар но- хозяйственного  
использования вод, 2) водно-зем ельны е  
мелиорации, 3) обесп еч ен и е нужд водного  
транспорта, 4) использование водных сил,
5) об есп еч ен и е  потребностей в отнош е
нии использования пол езн ого  содер ж и 
мого вод.

Анализируя зн ачени е каждой из них, 
автор указывает на тесную  связь между  
собой всех этих отраслей и на ошибки, 
проистекаю щ ие при разреш ении какого- 
либо одного вопроса б ез общ ей гидро
логической технической и ф инансово- 
экономической связи с другими отрасля
ми Водного Хозяйства-

Отсутствие в настоящ ее время разр е
ш ения организационной проблемы крайне  
неблагоприятно отзы вается на техн и ч е
ских и экономическо-финансовы х м еро
приятиях в области водного хозяйства и 
поэтому этим вопросам на ряду с целым  
рядом конкретных и реальны х п р ед л ож е
ний автора надо заняться соверш енно б е з 
отлагательно.

Мы присоединяем ся полностью  к пред
ложениям Е. Л. Кенига и скаж ем , что он 
ими наметил для следую щ их выпусков  
„В одного Х озяйства“ряд животрепещ ущ их  
тем, которые он не смог детал ьно о с в е 
тить в своей  руководящ ей статье.

Остальные статьи сборника лишний  
раз подчеркивают идею  водного хозя й 
ства, освещ ая отдельны е е е  отрасли, на
м ечаем ы е Е. Л. Кенигом: водная энергия, 
комплекс Н иж него Д н еп ра, Волга, Д он , 
Ирригационное строительство, водн о-зе
мельные мелиорации и т. д.

В то ж е время некоторы е из них, п р ед
ставляя собой  статьи руководящ его х а 
рактера, лишний раз подчеркивают от
сутствие хозяина в водном хозяй стве. 
Так, например, В. В. Гаврилов хорош о  
осветил водно - энергетические запасы  
европейской части СССР, а по части  
Средней Азии, Сибири, Кавказа, едва ли 
кто-либо см ож ет это сделать в той ж е  
степени приближения. П роисходит это от  
того, что, например, Управление водным  
хозяйством С редней Азии заним ается  
только ирригационными вопросами и, не 
им ея на это заданий, иногда только п о 
путно принимает на себя разреш ение  
того или иного вопроса в области исполь
зования гидроэнергии.

Тема, освещ енная А. В. Чаплыгиным о 
самоокупаемости ирригации, по своему  
значению  вполне заслуж ивает пр едоста
вления в следую щ их книгах не м енее  
3 — 4 листов или да ж е  выпуска отдельной  
брошюры. М атериал по этому вопросу на 
местах им еется больш ой и требуется ши
рокое его освещ ение.

П роблема использования Н ижнего Д н е п 
ра, освещ енная Г. А. Черниловым, п р еду
сматривает затраты  из общ ей стоимости  
в 82,75 млн. руб. почти в равной дол е на 
судоходную  часть, энергетическую  часть 
и мелиорацию.

Дальнейш ая проработка этого вопроса  
поставит нас п ер ед  необходим остью  при
ступить уж е к строительны м работам, 
так как полны й народнохозяйственны й  
доход  всего предприятия опр едел яется  в
23,5 млн. руб., а при ее  дальнейш ем раз
витии 30 — 35 млн. руб.

Волго-Балтийский водный путь, со ед и 
няющий Астрахань и Л енинград, долж ен  
получить оп р едел ен н ое место в плане на
ш его народного хозяйства, так как про
деланная технико-экономическая работа, 
как е е  описы вает П. В. Ц ейдлер, уже 
дает  чрезвы чайно ценный материал, 
даю щ ий возм ож ность оценить его гром ад
ное экономическое влияние на развитие  
всего наш его народного хозяйства.

Статья Д . А. Волжина „О сновны е на
роднохозяйственны е проблемы  иррига
ционного ст-ва в хлопковых районах", 
повидимому, если судить по примечанию  
к ней, даж е несколько смутила и редак
цию „В одного Хозяйства". Это и понятно;.
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именно эта статья вы зовет больш ую  
дискуссию , так как до сих пор все наши 
прогнозы в области хлопководства были 
чрезвы чайно неудачны. Первая треть этой  
статьи посвящ ена обзору, главным обра
зом, американского хлопководства и с о 
держ ит больш ой фактический материал, 
позволяю щ ий автору установить некото
рые недочеты  прогноза тов. С окольни
кова в 1926/27 г., полагавш его, что п о 
ниж ение стоимости американского хлопка, 
является звеном  общ его процесса сниж е
ния мировых цен довоенном у уровню. Уста
новив зависим ость м еж ду ценами хлопка, 
автор указы вает, что нормальное соотно
ш ение цен , вы звавш ее повы ш ение стои 
мости хлопка, естественно долж но было 
восстановиться. У нас произош ел новый 
поворот на расш ирение отечественного  
хлопководства, от которого мы ош ибочно  
отказались и благодаря этому потеряли  
тем п ирригационного строительства. И з
лиш не доказы вать, что развитие совет
ского хлопка им еет для нас огромное  
зн ачени е ещ е и в смы сле освобож дения  
от иностранной зависимости. Н екоторы е  
из выводов В олж ина могут вызвать воз
ражения главным образом  и з-за  кратко
сти излож ения. Турк.-Сиб. ж. д ., конечно, 
окаж ет сущ ественное влияние на развитие  
хлопководства в Средней Азии, дав воз
мож ность некоторого вы теснения р и со 
вых и зерновы х культур, но, как указы-

Б. Л. Шифринсон. „ Т е п л о ф и к а ц и я  г о р  
с пред. Ж . Л. Танер-Таненбаума, изд

Н есмотря на небольш ой об ‘ем книги и 
сж атость излож ения, она несколько вос
полняет крайнюю бедность наш ей лите
ратуры и наш ей технической практики 
по данному вопросу. Вопрос о теп л оф и 
кации наших городов становится актуаль
ной проблемой и стал уже темой довольно  
широкой дискуссии. Д о  некоторой с т е п е 
ни реш ение этого вопроса требуется н е 
м едленное, так как это определяет план  
и характер нового энергетического строи
тельства, напр., пункты создания новых 
электроцентралей в крупных городах, род  
топлива, типы котлов и турбин и проч.

Помимо чисто экономического значения, 
централизованное снабж ение теплом п о 
требителей долж но иметь и известное  
социально-бы товое значение как один из 
способов, так сказать, „технического о б 
общ ествления" городской жизни и быта.

Э кономическая роль теплоф икации с о 
стоит, главным образом , в комбинировании  
производства электроэнергии с централи
зованным теплоснабж ением  (для целей  
дом ового отопления, бань, прачечных, 
больниц и т. п.). Работа тепловы х двига
телей , производящ их энергию , связана  
всегда с потерей значительной части

вает Волжин, освобож денны е площ ади, 
будучи связаны с водным реж имом , мо
гут быть использованы  под хлопок и 
только при соответственной реконструк
ции ирригационных систем .

О бзорны е статьи В. С. Ильина, М. М. П о
тапова, А. С. Пампулова, М. Я. В ласова, 
А. Н Ахутина, П. В. Ц ейдлера по вопро
сам водных мелиораций, водны х сил и 
водны х путей сообщ ения (б ез  С редней  
Азии) интересны  и показы ваю т только  
лишний раз, что при правильной поста
новке организационного вопроса в области  
водного хозяйства можно было бы до
стигнуть бол ее четких результатов.

В общ ем , „В одное Хозяйство" н адо  
признать интересны м вкладом в нашу 
литературу и необходим о продолж ать  
периодический выпуск статей, освещ аю 
щих водное хозяйство, как отдельную  
отрасль народного хозяйства.

Н еобходим о вовлечь в эту работу и 
наши ВУЗ'ы, которы е, к сож алению , не  
всегда отчетливо выявляют у себя  в уч еб
ных планах и программах зн ачени е вод
ного хозяйства и поставить вопрос о пра
вильной подготовке наших специалистов  
с точки зрения ком плексного значения  
водного хозяйства. Б удет хозяин в вод
ном хозяйстве, будет  необходим ая увязка 
всех вопросов, содействую щ ая правиль
ному развитию  его.

1 Б. Ш леіель.

о д о в “. Под ред. проф. Н. А. Артемьева, 
, Н К В Д , 1929 г. 75 стр., ц. 1 р. 50 к.

этой энергии в тепловой форме; кроме 
того, так как во всех таких двигателях  
рабочий процесс связан с преорбазова- 
нием работаю щ его вещ ества в газообр аз
ную форму, то неизбеж ны  значительны е  
потери энергии, принимающ ие форму  
„скрытой" внутренней энергии отработав
ш его газа или пара. О собенно велик этот  
род потерь в паровых двигателях, где  
отработавший пар уносит с собою  из тур
бины или машины колоссальны е количе
ства энергии в ф орме „теплоты испаре
ния". Если в двигателях внутреннего сго 
рания коэф ициент использования энергии  
топлива достигает 35%  (для дизелей), то  
на лучших паро-турбинных установках он  
обычно не выше 15—20°/0, в исклю читель
ных случаях до 25% , при работе на паре  
очень вы сокого давления. П отерянная  
энергия „мятого" пара возвращ ается при 
его конденсации, принимая форму тепла  
обы чно уносим ого б е з  всякой пользы  
вм есте с охлаж даю щ ей водою. Р ег е н е р а 
ция этой „теплоты испарения" (отчасти  
и использование других тепловы х потерь) 
и есть  главный м етод теплоф икации, п о 
зволяющ ий значительно повысить общ ий  
коэф ициент использования топлива на
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теплосиловой установке. Тот ж е характер  
им еет и комбинированное получение эн ер 
гии и пара для технологических завод
ских целей, где  электроэнергия является  
как бы отбросом производства.

П рактическое осущ ествление теп лоф и
кации наталкивается на ряд затруднений, 
из коих важнейш ие:.^необходимость с о 
оруж ения теплопроводной сети, что тре
бует значительны х капитальных затрат; 
некоторое ухудш ение чисто энергетиче
ского режима станции, хотя и щ едро ком
пенсируем ое значительным использова
нием отбросового тепла; неравномерность  
потребления тепла по сезонам , дням и 
часам, при чем график спроса на тепло  
м ож ет находиться в самых причудливых 
соотнош ениях с графиком потребления  
электрической энергии.

Книга Б. Л. Ш ифринсона трактует все 
эти вопросы энергетического и теплового  
режима таких централей, ссы лаясь на 
примеры из практики С.-А.С.Ш. и Г ер 
мании и освещ ая техническую  и эконо
мическую стороны их эксплоатации. На 
ряде примеров автор показы вает, что 
теплоф икация во многих случаях дала  
экономическую  возмож ность дальнейш ей  
рентабельной эксплоатации технически  
устарелы х („морально" изнош енны х) эл ек
тростанций, обреченны х вне этого на

ликвидацию задол го  до их реального  
физического износа. Впрочем, автор при
водит доводы  и примеры и в пользу того, 
что часто и теплофикация сама по себе , 
вне комбинирования о производством  
электроэнергии, сводящ аяся следователь
но к централизованному питанию острым 
паром, м ож ет быть и экономичнее, и ги
гиеничнее индивидуального отопления.

И нтересны  указания на „кустование" 
теплоцентралей в американских городах, 
напоминаю щ ее кольцевание электроэнер
гии и подобно ему д аю щ ее некоторое  
выравнивание нагрузки и экономию в 
топливе.

Н аписана книга простым языком и 
снабж ена большим числом графиков и 
рисунков. Книгу надо признать бесспорно  
полезной. Однако, вопреки мнению Ж . Л. 
Танер-Таненбаума (в предисловии), книга 
почти не дает  материала для конкретного 
реш ения вопроса о своевременности и 
экономической цел есообразности  т еп л о
фикации наших крупных городов, в част
ности Москвы, если не ограничиваться 
„априорными" доводами в пользу т еп л о 
фикации Москвы, как крупного и про
мышленного центра, питаю щ егося д о 
р о г и м  топливом поневоле.

А . С-ль

„Советское Строительство" Е ж е м е с я ч н ы й  п о л и т и к о - э к о н о м и ч е с к и й  
журнал № №  1— 12 за  1928 год. И здание Госплана Б С С Р. Минск.

На страницах наш его журнала уж е от
мечалось, что „Советское Строительство"  
главное внимание фиксирует на хо зя й 
ственны х проблем ах своего  района— Б е
лорусской Социалистической Советской  
Республики, и что в этом заклю чается  
его  главное достои н ств о .1 Д ругой поло
ж ительной чертой журнала следует при
зн ать то, что благодаря хорош ему под
бору материала ему на протяжении года  
вновь удалось всесторонн е осветить  
хозяй ственн ое и культурное полож ение  
Б С С Р.

Если бы попы таться все изобилие м а
териала, пом ещ енного в ж урнале, свести  
к некоторым группам, то грубо это можно 
бы ло бы сделать так. Ц ентральный груп
пой приш лось бы признать темы , осв е
щ аю щ ие специф ические элементы  б ел о 
русского хозяйства. Сю да следует отнести: 
мелиоративные вопросы , вопросы л есн о 
го хозяйства со  всем разнообразием  ви
дов  деятельности, вы текающ ей из этой  
отрасли, вопросы торф яного хозяйства, 
вопросы  мелкой промы ш ленности, особо  
развитой в Б С С Р благодаря распростра
ненному местечковому располож ению  на
селени я, местечки, как самостоятельная  
эконом ическая проблем а, наконец, вопро-

1 См. „Плановое хозяйство" .N5 5 за  1928 г.

сы экспорта, значение которого в Б С С Р  
особо  важ но, благодаря непосредствен
ной близости  Польши и Латвии. С леду
ющ ей не м енее важной группой приш 
лось бы признать темы, затрагиваю щ ие  
культурное строительство Б С С Р. Их зн а 
чение в Б елоруссии особо  увеличивается  
благодаря сож ительству нескольких на
циональностей на сравнительно неболь
шой территории, с одной стороны, и н е 
посредственной близости этих ж е наци
ональностей за  рубеж ом ,—с другой.

По всей этой линии тем целый ряд 
авторов бесспорно правильно ставят за 
дачи п еред  хозяйством Б С С Р и также  
правильно намечаю т их разреш ение.

На ф оне этого узко-местного матери
ала журнал дает  ряд статей  общ еэко
ном ического характера, в которых затра
гивается или вообщ е экономическое по
лож ение Б С С Р, или хозяйство республики  
в связи с построением пятилетнего плана. 
Не останавливаясь на содерж ании по
следних — оно в целом вполне правильно 
отраж ает и нашу общ ую  хозяйственную  
политику и в данном случае политику 
Б С С Р  —  отметим только отдельны е м о
менты в этом материале, которые, как 
нам кажется, недостаточно верны.

Тов. М. Карклин в статье „Основные 
установки развития народного хозяйства
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и культуры БСС Р за  пятилетие" (№  8—9 
журнала) считает возможным выставить 
лозунг усиленного темпа развития про
мыш ленного строительства Б С С Р на о с
нове местной и з а в о з н о й  сырьевой  
базы . Другой автор тов. С. Карп в ста
тье „Об уточнении 5-летнего плана про
мышленности" (№  10) говорит о твердой  
целевой установке на индустриализацию  
и усилении ведущ ей роли промы ш лен
ности в Б С С Р.

Ставка на зав озн ое  сырье им еет в ос 
нове попытку развивать в данной респуб
лике все или почти все отрасли промыш
ленности, не считаясь с наиболее рацио
нальным распределением  промыш ленно
сти по С ою зу СССР. Индустриализация  
СССР в данный период — это не значит, 
что все районы одновременно и пропор
ционально усиливают и обзаводятся по 
возм ож ности всеми видами промыш лен
ности. П оследню ю  следует мыслить не
сом ненно только как такое р асп р едел е
ние труда в СССР, которое при у си л е
нии индустриального труда в общ ем  б а 
лансе последнего в го ж е время давало  
бы максимум экономических эф ф ектов. 
А это возм ож но только в том случае, 
когда каждый отдельны й район С ою за  
оптимально выявит свое хозяйственное  
своеобразие. Так именно и понимал дело  
Совнарком С ою за, когда по докладу пред
седателя СНК Б С С Р тов. Г ол одеда п о 
становлял: „Поручить В С Н Х С С С Р и С Н К  
Белорусской ССР нам етить конкретные  
меры по усилению  роли промышленности  
в народном хозяйстве Б С С Р, г л а в н ы м  
о б р а з о м  т е х  о т р а с л е й ,  к о т о р ы е  
б а з и р у ю т с я  н а  м е с т н о м  с е л ь -  
с к о - х о з я й с т в е н н о м ,  м и н е р а л ь 
н о м  и л е с н о м  с ы р ь  е “. Совнарком  
С ою за в полной мере учитывал все мо
менты хозяй ственн ого полож ения Б С С Р Ѵ 
в частности и то,что 80 с лишним процен
тов населения Б С С Р, занято с.-х. трудом и 
что в промы ш ленности — только около 3% .

Соверш енно неверной представляется  
трактовка задач  плановых органов в ста
тье тов. Б алабанова П. „Новый этап пл а
новой работы" ( № 8  — 9). Автор пишет, 
что задач ей  последних (плановых орга
нов) является научное предвидение эко
номических собы тий и явлений на основе  
и з.ч ен и я  кон'юнктуры народного х о зя й 
ства изо-дня в день, из года в год, ана-

„Северное хозяйство"— ж у р н а л  А р х а н г е
рации.  №№

„С еверное Хозяйство" уж е ш естой год  
освещ ает вопросы  наш ей северн ой  эко
номики и заслуж ивает больш ого вни
мания, особен н о в связи с предстоящим  
оф ормлением  Северо Восточной О бласти. 
Хозяйство севера отличается большим  
своеобразием . Северо-Восточная Область

лиза статистических и динамических ко- 
эф ициентов его развития и т. д. По 
сущ еству Балабанов повторяет бурж уаз
ные взгляды господина Кондратьева на  
вопросы  планирования. Странным пред
ставляется, почему редакция журнала 
солидаризуется с автором, когда в дру
гих статьях этого журнала о вопросах  
планирования придается значение и э л е 
менту ц е л е в ы х  у с т а н о в о к .  З д есь  
налицо в лучшем случае неувязка в р е 
дакционной работе.

Н есмотря на три года своего  сущ ество
вания, журналом как будто все ещ е не  
найдены  свои рамки. Это видно из того, 
что на ряду с очень краткими статьями 
практически и теоретически важ ного зн а
чения, пом ещ аю тся относительно огром 
ные статьи малб интересного содерж ания. 
С ю да, например, можно отнести статью  
тов. Гречико „Уравнительный сбор в 
1927/28 г." размером в 28 страниц. Нужно  
заметить, что даж е специальны й общ е
сою зны й орган по финансам никогда  
так много не уделял внимания уравни
тельному сбору. Затем , соверш енно не
позволительной роскош ью сл едует приз
нать такую разносторонню ю  разработку, 
в сущ ности говоря, одного и того ж е  
налогового статистического материала. 
А им енно, рядом с только что отм ечен
ной статьей по уравнительному сбору  
журнал дает  ещ е статью тов. Загачина  
„Сокращ ение частноторговой сети г. Мин
ска и основны е причины этого" (№  11) 
и статью тт. А. М илесицкою  и В. Рогин- 
ского „Динамика и структура товарообо
рота БСС Р“ (№  10). Б ез  ущ ерба для  
дела все эти три статьи можно было бы  
об‘единить в одной общ ей теме.

Разм ер журнала (около 15 листов) за 
ставляет отнести его к категории „тол
стых". Ц ена за  отдельный номер в 1 рубль 
и 1 р. 50 к. за  двойной. В то ж е время, 
ести принять во внимание, что средний  
тираж его 600 экземпляров, приходится  
заключить, что издание это достаточно  
убыточно. Д ум ается, поскольку Госплан  
Б С С Р этот убыток уж е несет, в интере
сах культуры и хозяйства республики  
представлялось бы правильным этот  
журнал глубж е двинуть в толщ у народ
ных масс, соответствующ им образом  р е 
организовав его.

А . Н еусьт ин

л ь с к о г о  г у б и с п о л к о м а  и к о о п е -  
1— 12 за  1928 г.

имею щ ая плотность населения 3,2 чело
века на 1 кв. километр, харакгериз, ется  
значительным развитием ж ивотноводства, 
заним аю щ его по продукции в довоенном  
исчислении 15,5% , растениеводства —
38,2%  и лесоводства — 17о/0 всей продук
ции народного хозяйства. Являясь основ-
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ной экспортной базой, северны й район в 
то  ж е  время им еет громадное аначение  
для удовлетворения потребностей в лесе  
наш его внутреннего рынка. Р ец ен зируе
мый журнал вполне учел это своеобразие  
сев ер н ой  экономики и е е  роль в эконо
мике сою зн ой . О станавливаясь на общ их  
вопросах лесн ого хозяйства и перспекти
вах его  развития, журнал пы тается дать  
ря д углубленны х обследований из области  
рационализации лесн ого хозяйства и про
мыш ленности, связанной с лесным сырьем.

И. Анофриев в ст. „Л еса севера и их 
роль на заграничном рынке и в СССР" 
(№ №  10—12) отмечает, что ещ е в дов о
енное время, экспорт русского л еса  ш ел, 
главным образом , в Англию, Германию и 
Францию. Экспортной базой по преиму
щ еству являлся и является С еверо-В о
сточный район, обладаю щ ий 27°/0 лесной  
площ ади европейской части РСФ СР (с 
Уралом) или 78,2 мил. іа.

Это обстоятельство ставит л еса  северо- 
востока в центр внимания, не только 
м естны х органов, но и общ егосударствен
ных. Автор правильно отмечает, что на
ряду с проведением  ж ел.-дор. линий и 
иод'ездны х путей, которы е могут утроить 
разм ер пользовательного л есосеч ного  
ф онда, необходим о заняться правильным 
целесообразны м  лесоиспользованием  и 
сохранением  ценны х пород (сосна). На 
ряду с этим долж ны  быть произведены  
крупные качественны е сдвиги в нашем  
лесном  хозяйстве севера. Это уж е выдви
гает в перспективном плане задачу выра
ботки целлю лозы  и ее  экспорта и требует  
усиления работы по лесопилению , д ер е 
вообделочном у, бумажному и л есохи м и 
ческому производству, т.-е. усиления таких 
производств, которы е давали бы возм ож 
ность использовать труд внутри страны  
с максимальной вы годой. И нтересная  
статья И. А нофриева хотя и дала ш иро
кую постановку одного из важнейш их 
в С еверо-В осточной О бласти вопросов, 
все ж е недостаточно затронула те рекон
структивные последствия, которые дол ж 
ны произойти в связи с этим в народном  
хозяйстве области. Автору сл ед ов ал о  бы 
остановиться на в оп р осах  труда, на вопро
сах лесны х промыслов и на сдвигах в 
сельском хозяйстве.

Больш ой интерес представляет статья
А. Ларионова „Первые итоги работы ле
сопильного завода №  8 “ (№ №  8—9), 
даю щ ая х а р а к т е р н ы е  ш т р и х и  э ф 
ф е к т и в н о с т и  к а п и т а л ь н ы х  в л о 
ж е н и й .  З ав од  №  8, полностью  п ер ео б о 
рудованный в начале 1928 года, стал 
давать такие качественны е показатели  
производства, которые заслуж иваю т боль
ш ого внимания. Его работа показы вает, 
какого эф ф екта могут ж дать наши л есо 
пильны е заводы  после переоборудования. 
Автор констатирует, что „производитель
ность переоборудованного завода за  пер
вые 3 месяца работы за  счет технических

факторов повы силась в 11/2 раза и за  счет  
уплотнения рабочего времени на 30,7°/°“. 
В то время, как на 1 выработанный стан 
дарт в 1925/26 году тратилось 8,54 чело
веко-дней и в 1926/27 году — 8,35, з а т р и  
м есяца п осле переоборудования завода  
на 1 стандарт затрачено 5,6 человеко
дней , т.-е. на 35%  меньш е по сравнению  
с предыдущ ими годами. Автор, к сож ал е
нию, не мог до конца осветить проблему  
эф ф ективности вложений, т. к. не имел 
возмож ности просл едить внимательно  
сниж ение себестоим ости. Однако, общ ие  
данны е говорят, что стоимость стандарта  
п осле переоборудования вы разилась в 
110 руб. против 120 в 1926/27 году.

В С еверо-В осточной Области больш ое  
значение им еет кустарная промыш лен
ность. И соверш енно прав Ив. Иванов 
(ст. „О забытом хозяйственном  участке" 
№  8 —9), когда отм ечает индиф ерентное  
отнош ен ие хозяйственны х и планирую 
щих органов к кустарной промы ш ленно
сти. Развитие кустарной промы ш ленности  
и ее  охват куст.-пром. кооперацией с п о 
собствует изжитию  товарного голода, сп о 
собствует созданию  квалифицированной 
рабочей силы и росту индустриализации  
края.

На ряду с этими вопросам и, журнал уде
лил достаточное внимание промыслам и 
проблемам, связанным с ним, а также  
ряду вопросов, связанны х с местным хо 
зяйством. Гораздо хуж е д ел о  обстоит  
с транспортом, зем л едел и ем , финансами  
и торговлей. Хотя в о тд ел е  „Хроника" 
эти вопросы освещ аю тся в сжаты х ин
ф ормациях, однако, постановки острых 
проблем эти инф ормации не даю т.

В условиях Северо-Востока, дом и
нирую щ ее зн ачени е им еет транспортная  
пробл :ма. Сократить расстояние от места  
производства до места потребления не 
только для продукции лесного хозяйства, 
но и для продукции зем л едели я — это 
одна из важ нейш их задач. Ж урнал не 
достаточно останавливается на этом, х о т я  
е г о  п о л о ж е н и е  о б я з ы в а е т  б ы т ь  
в ы р а з и т е л е м  и н т е р е с о в  О б л а 
с т и .  Ж урнал не испол ьзует возм ож ности  
печатного периодического органа, кото
рый и здается в будущ ем областном городе  
и теряет значительную  долю  организа
ционных нитей, которые начали бы свя
зывать область. В п р ед ел ах  С еверо-В о
сточной О бласти по перспективному 
плану предполож ено построить 1657 кило
метров ж елезн ы х до р о г  и провести Лаче- 
Кубенский канал. Канал, а также дороги  
К отлас-Сорока, У сть-Сы сольск-Котлас и 
Галич-Котлас долж ны  произвести круп
нейш ие сдвиги в народном хозяйстве  
С еверо-В осточного Края-

Этому вопросу посвящ ена лишь одна  
полем ическая статья С. Н. Пругавина 
„Ж елезны е дороги О бь-Белом орская и 
О бь-К отлас-С орока“ (№  6), заслуж иваю 
щая сер ьезн ого  внимания. П олем изируя
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с  В. М. Воблы м, изложившим свою  точку 
зрения в „И звестиях" (№ №  1, 6, 21 и 25) 
и с А. А. Борисовым (№ №  59, 65 и 74), 
защ ищ авш им, как и В. М.. Воблы й, н ео б 
ходим ость постройки дороги О бь-К отлас- 
Сорока, С. Н. Пругавин приходит к выво
дам о больш ей эконом ической ц ел есо о б 
разности  постройки Обь - Беломорской  
дороги вместо проектируемой О бь-К отлас- 
Сорока.

Уделяя больш ое внимание лесном у хо
зяйству, - промы ш ленности на лесном  
сырье и промыслам, журнал очень мало 
останавливается на зем леделии, которое  
дает  не более, не м енее, как 54%  в д о 
военной оценке всей продукции народ
ного хозяйства О бласти. Проблемы жи
вотноводства и его интенсификации, кор
мовая проблема, льноводство проблемы  
урожайности остались вне поля зрения  
рецензируем ого журнала. Не затронуты  
такж е вопросы социально - культурного 
строительства. В следую щ их номерах 
сл ед ов ал о  бы заняться освещ ением  этих 
вопросов и проблем, связанны х с ними. 
Э то тем бол ее  нужно сделать за счет 
формы излож ения и громоздскости многих 
статей. Н ельзя, например, не отметить, 
что ст. А. П. Орлова „Рабочая жилищ но
строительная кооперация в Архангельске"

(№  8 — 9), трактующая на 1*5 страницах о 
жилищной кооперации, насчитывающ ей  
8 кооперативов при 348 членах и не м о
гущ ей похвастать большими строитель
ными достиж ениям и — эта статья значи
тельно больш е выиграла бы, если бы 
основны е мысли автор уложил на несколь
ких страницах. Указанная статья ничем  
не хуж е многих других, но м етод форми
рования журнала при помощи таких гро
моздких статей, нельзя признать правиль
ным. Редакции журнала будет трудно 
выбраться из плена громоздких обзорны х  
статей, если она не будет следить за  тем, 
чтобы основны е отрасли и проблемы хо
зяйства находили освещ ен ие, соотв ет
ствующ ее их значению  в народном хо
зяйстве. Д ав ая  общ ую оценку журнала, 
следует  сказать, что журнал дает  богаты й, 
обработанный экономический и краевед
ческий материал по северному хозяйству  
и являетея ценным журналом. Грядущ ее  
оф орм ление С еверо-В осточной О бласти  
ставит п еред журналом задачу — принять 
ярко-выраженный областной характер и 
вм есте с тем, четко отраж ать генераль
ные политические линии хозяйственного  
развития.

П. Г ориіечников.

НОВЫЕ КНИГИ

П я т и л е т н и й  п л а н  н а р о д н о 
х о з я й с т в е н н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  
СССР. Том II, часть 1-я, стр. 493, цена  
4 руб.; часть 2-я, стр. 410, цена 3 руб. 
50 коп., том III, стр. 568, ц. 5р. 25 коп. 
И зд. „План. Хоз." М. 1929.

В се три книги являются составными  
частями трехтомника, подготовленного  
Госпланом  С С С Р и посвящ енного пяти
летнем у плану народного хозяйства СССР  
на период 1928/29— 1932/33 гг. В первой  
части второго тома дана строительная и 
производственная программы плана, во 
второй части — социальны е проблемы, 
проблемы распределения, труд и культура, 
а в третьем томе — районный разрез пя
тилетнего плана.

Э м . К в и р и н г. Очерки развития про
мыш ленности СССР 1917— 1927 гг. ГИ З, 
1929 г., стр. 231, ц. 2 р. 25 к.

Ц ель настоящ ей работы — подвести важ
нейш ие итоги первого десятилетия совет
ской промы ш ленности на основе анализа  
главных этапов ее  развития. Разделы  этой  
книги посвящ ены  периоду военного ком
мунизма, обш им итогам нэпа, характери
стике планового хозяйства, кризисным  
явлениям (кризис сбы та 1923 г. и товарный 
голод), сезонны м колебаниям и т. д. Зав ер
ш ается работа главой, посвящ енной пер
спективам пятилетия 1927/28— 1931/32 гг.

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 под редак
цией М. И. Л ациса и И. И. Литвинова. 
ГИ З, 1929 г., стр. 319, ц. 1 р. 50 к.

Настоящ ий сборник включает статьи  
тт. М илютина, Л ациса, Биценко, Ш еф ле- 
ра, Д убровского, Б еленького, Д искуна, 
Л еж нева - Ф иньковского, Владимирского, 
акад. Вавилова и д р , всесторонне о св е
щ аю щ ие основны е вопросы  сельекого хо 
зяйства С ою за, в том числе пути его раз
вития, проблему совхозов и колхозов, 
проблему коллективизации деревни, пути 
химизации в сельском хозяйстве, сорто
вого сем еноводства, ж ивотноводства и т. д.

С. У ж а н с к и й .  У р о ж а й  и н а р о д 
н о е  х о з я й с т в о .  Г И З, 1929 г., стр. 140, 
ц. 50 к.

Автор анализирует проблему урож айно
сти в связи с индустриализацией страны  
и социалистическим переустройством сель
ского хозяйства Сою за. На ряду с осве
щ ением этой проблемы применительно к 
СССР, автор дает  характеристику ее  в д о 
военной России, а также в иностранных 
государствах.

К о л х о з ы  н а  У р а л е  в 1928 г. И зд. 
Уральского областного статистического  
управления. Свердловск, 1929 г., стр. 124 
ц. 2 руб.

Разработка материалов сплош ного об 
следования колхозов Урала произведен
ного в ию не— августе в 1828 г. статисти
ческими органами области.
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П р о ф .  Г.  А.  С т у д е н с к и й .  О ргани
зация крупных сел.-хоз. предприятий в 
Германии (М еждународный Аграрный Ин
ститут). И зд. „Новый агроном", М., 1929 г., 
стр. 443, ц. 4 р. 50 к.

П риведенное издание является резуль
татом обследования, произведенного ав
тором по поручению М еж дународного Аг
рарного Института, и освещ ает, главным 
образом , постановку организационно-тех
нической стороны крупно-капиталистиче
ских сел .-хоз. предприятий.

И. З л а т о ц в е т о в .  Социалистическое  
накопление в СС СР и его источники. 
ГИ З, 1929 г., стр. 111, ц. 50 к.

Систематизированное популярное изл о
ж ение директив партии и других мате
риалов по вопросу об источниках, путях 
и м етодах социалистического накопления  
в СССР.

A. Э с с е н .  Пути строительства СССР. 
ГИ З, 1929 г., стр. 240, ц. 2 р. 10 к.

Н астоящ ая работа представляет очерк 
советского и хозяйственного строитель
ства Сою за за  первое десятилетие. Ряд  
глав этой книги посвящ ен экономике 
СССР.

И н ж .  В.  Б о р ц  и и н ж .  В. У м б л и я. 
Р абочая сила на ж ел .-д о р . транспорте. 
И зд. Транспечать НКПС., М., 1929 г., 
стр. 124, ц. 2 р.

Авторы настоящ ей работы задались  
целью  осветить основны е проблемы, 
связанны е с регулированием, нормирова
нием и оплатой труда на ж ел.-дор. транс
порте, имея в виду дать основны е вехи  
для составления перспективного плана 
в области рабочей силы и зарплаты  на 
транспорте.

B. Р е й м е с. Введение в историю х о 
зяйства. П еревод с нем ецкого под общ ей  
редакцией и с предисловием И. И. Рубина, 
с предисловием  к нему изд. Генриха Ку- 
нова. ГИ З, 1929 г., стр. 189, ц. 1 р. 35 к.

П опулярное введение в историю капи
талистического хозяйства. Автор дает  кар
тину экономического развития ч еловеч е
ства от первобы тных времен до настоя
щ его времени.

C. А . Г у р в и ч  и В.  К.  П о з н я к о в .  
Заработная плата. Т еоретические основы  
и соврем енны е проблемы . ГИ З, 1929 г., 
стр. 140, ц. 1 руб.

Попытка освещ ения современны х т е о 
ретических проблем заработной платы на 
основе конкретного материала с крити
ческим излож ением  новейш их систем в 
этой области.

М о д е с т  Р у б и н ш т е й н .  П р о т и 
в о р е ч и я  а м е р и к а н с к о г о  к а п и 

т а л и з м а .  И зд. „Моск. Рабочий", М., 
1929 г., стр. 160, ц. 1 р. 50 к

Работа М. Рубинш тейна посвящ ена вы
явлению основны х противоречий в с о 
временном американском капитализме и 
несоответствия между производственны м  
аппаратом и пл атеж еспособностью  стра
ны, в первую  очередь, покупательной  
способности широких трудящ ихся масс.

У. Р а н д о л ь ф  Б э р д ж е  с.  Б а н к о в 
с к а я  о р г а н и з а ц и я  а м е р и к а н 
с к о г о  к а п и т а л и з м а .  П еревод с а н 
глийского Б. Б. Соловейчика. П редисло
вие Г. Я. Сокольникова. ГИ З, 1929 г., 
стр. 279, ц. 3 р.

Книга Б эрдж еса знакомит с одной сто
роны, с устройством и ходом работ ф е д е 
ральных резервны х банков, с другой, 
с американской системой регулирования 
ден еж н ого  и кредитного рынков, о сущ е
ствляемой банковской системой. Книга 
снабж ена большим количеством графиков.

Г .Д  е б о р и н ,  Г . С р а г о в и ч  и М. Ч е р-  
н и  к. Т е о р и я  и п р а к т и к а  п л а н и 
р о в а н и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  
СССР. Б и б л и о г р а ф и я .  П од ред. и 
с предисловием А . С. М ендельсона. ГИ З, 
1929 г., стр. 244, ц. 5 руб.

Н астоящ ий библиографический сборник  
включает весь книжный и журнальный 
материал по вопросам теории и практики 
планирования народного хозяйства СССР, 
напечатанный на русском язы ке за  
1917/1927 гг. и первое полугодие 1928 г. 
Работа является частью задуманной ка
бинетом планирования экономия, факуль
тета института им. П леханова серии ра
бот.

В. В. П о к ш и ш е в с к и й. Ц е н т р а л ь 
н о - Ч е р н о з е м н а я  о б л а с т ь .  ГИ З, 
1929 г., стр. 192, ц. 1 р. 40 к.

И . И . Т а т а р ч у к о в .  Ц е н т р а л ь н о 
ч е р н о з е м н а я  о б л а с т ь .  И зд. ЦЧ О б
ластной плановой комиссии. Воронеж , 
1929 г., ц. 90 коп.

Ц е н т р а л ь н о - Ч е р н о з е м н а я  О б 
л а с т ь .  С т а т и с т и ч е с к и й  с п р а 
в о ч н и к .  И зд. Статотдела ЦЧО. В оро
неж , 1929 г., стр. 463, цена не указана.

П ервые две книжки являются эконом- 
географ ическими очерками ЦЧО, по
строенными примерно по одному плану 
и освещ ающ ими основны е моменты, о п 
ределяю щ ие эконом ическое полож ение  
О бласти. Третья книжка представляет  
собой первую публикацию официальны х  
статистических материалов и пок азате
лей, применительно к районированию  
ЦЧО,

VI
С т а т и с т и к а
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Непроизводительный пробег грузов

Л . Морин и Н . Хрулев

Железнодорожный грузооборот в 1 9 2 6 /2 7  г. определился в 135 ,9  млн. 
перевезенных (отправленных) тонн против 132 ,4  млн. тонн довоенной Р о с 
с и и , взятой в границах СССР. Следовательно, прирост по числу отправлен
ных тонн составил 2 ,6% . Н о тот показатель, которым определяется продук
ция работы железнодорожного аппарата, а именно пробеги этих грузов, вы
полненные железными дорогам,— дали увеличение на 24 ,2  %, составив в 
абсолютном выражении 8 1 ,6  мрд. тонно-километров для 1926(^27 г. про
тив 65 ,7  мрд. 1913  г. Другими словами, дальность пеервозки возросла 
в среднем для всех грузов на 21 ,2% .

Х л е б н ы е  г р у з ы ; в /ООО Г Ом//,

График 1.

С точки зрения экономики страны, увеличение дальности переброски, 
грузов, т.-е. увеличение транспортных расходов ее товарооборота, нельзя 
принять безоговорочно, как положительный фактор народного хозяйства, 
тем более, что современная дальность перевозки грузов не может быть 
оправдана зависимостью от величины пространства, как такового, ибо и 
в том, и в другом случаях сравнивается грузооборот одной и той ж е терри
тории.
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Колебания дальности перевозки грузов за годы 1 9 25 /26 , 1926^27 и 
1 9 2 7 /2 8  очень незначительны: в среднем она держалась на уровне около 
590  километров.

Сметой Н К П С  на 1 9 2 8 /2 9  год эта дальность намечена и принята 
также в 590  км и, на основе предварительных сведений о ходе работы за  
первые пять месяцев этого года, можно предполагать, что фактическая даль
ность перевозки, т.-е. средний пробег тонны грузов за весь 1 9 2 8 /2 9  г. бу
дет близок к сметному и во всяком случае не ниже его.

Н а пятилетие 1 9 2 8 ,2 9 — 1 9 3 2 /3 3  гг. пробег этот намечен с очень 
небольшим снижением (д о  584  мм, т.-е. по существу дела оставляется ста
бильным до конца пятилетия.

При 165 млн. тонн груза, намеченного к перевозке (отправлению) 
в 1 9 2 8 /2 9  г. весь грузовой перепробег против 1913  г. определяется в 17 
с лишним миллиардов тонно-километров.

Этот пооепробег требует на его выполнение по существующим измери
телям работы подвижного состава около 1 .000  паровозов и 7 0 .0 0 0  товарных 
двухосных вагонов.

Г раф и к 2.

Эксплоатационный расход железных дорог по выполнению этого пере
пробега для одного 1 9 2 8 /2 9  г., в соответствии с удельным весом его во 
всей работе сети, определяется в 2 0 0  млн. руб., увеличиваясь с каждым го
дом пятилетки в зависимости от роста грузооборота.

Перепробег, ныне совершаемый грузом на железных дорогах, в неко
торой и безусловно большой части, несомненно приемлем в силу целого ряда 
общеизвестных факторов, но громадная трата средств народного хозяйства 
обязывает принять меры к тому, чтобы установить конкретные размеры 
допустимого перепробега, тем более, что есть основания предполагать, ба

зируясь на материалах транспортной статистики, что некоторая доля этого
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перепробега не оправдывается изменениями хозяйственной обстановки и, 
следовательно, неприемлема в условиях планового хозяйства.

Как велика эта доля, сказать трудно, но, как выше указано, весь 
перепробег требует таких громадных расходов, что и доля эта, возможно, 
стоит народному хозяйству также больших средств, растрачиваемых непро
изводительно.

Попытка подойти вплотную к решению конкретной задачи о размерах 
того или иного влияния отдельного фактора на увеличение дальности пе
ревозки грузов упирается в отсутствие соответственно обработанных ста
тистических материалов, каковая обработка не может быть сделана парой —  
двумя рук, вооруженных карандашом.

М ежду тем, в условиях планового хозяйства выявление причин роста 
дальности перевозки грузов в конкретных формах и борьба за  снижение 
этой дальности нами мыслятся по линии планово-регулируюіцего воздей
ствия самого Советского государства.

і

Одновременно с необходимостью постановки задачи определения 
грузооборота в райнном разрезе желательно, чтобы при организации 
аналитических работ, о необходимости каковых говорил на последнем 
с ’езде Госпланов зам. пред. ЦПУ А . С. Андрейчик, в программе этих ра
бот был предусмотрен и вопрос о дальности перевозки отдельных грузов 
в наше время, как основе к построению рационального грузооборота.

В работах по изучению современного грузооборота, конечно, будут 
использованы богатейшие статистические материалы Н К П С ’а.

Каждый хозяйственник может и должен изучить дело транспортиро
вания грузов порученной ему отрасли хозяйства по отчетным данным свод
ной статистики Н К П С ’а, дающей прекрасную фотографию хозяйственной 
жизни страны в транспортном отношении. В этих материалах он найдет 
отражение действительного положения перевозок интересующих его грузов. 
Составление планов снабжения страны своей продукцией отдельными тре
стами, синдикатами, наркоматами не может быть выполнено достаточно
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полно без изучения действительного выполнения перевозок этой продукции 
за предшествующие годы.

Совершенно ясно что такое изучение должно обнимать собою период 
ряда лет. Вопросы определения и установления закономерности межрайон
ных обменов; выявления хронических изломов грузооборота; кон’юнктур- 
ных влияний на него; роста и колебаний дальности перевозки; встречности 
и повторности, —• все это может быть освещено путем изучения материалов 
сводной статистики Н К П С ’а.

В настоящее время с большой долей вероятности можно допустить, 
что изучение этих материалов хозяйственниками не ведется. Причиной этого, 
может быть, служит запаздывание в опубликовании материалов этой ста
тистики, некоторая незаконченность разработки в смысле отсутствия вы
пукло и кратко резюмированных результатов многотомных за каждый год 
трудов и малая популяризация этих работ среди хозяйственников, где есть, 
к сожалению, и не помышлявшие о существовании этих материалов.

Отсутствие кратко и выпукло выполненной результативной части ста
тистических материалов нами предлагается восполнить схематическим гра
фическим отображением содержания таблиц межрайонного обмена по при
мерному образцу, ниже прилагаемому.

Удобство этого способа заключается в максимальной простоте и вы
разительности громадного статистического .материала перевозок.

В нашей статистической практике способ этот еще не применялся. 
Существующее схематическое отображение грузооборота, даваемое 
Н К П С ’ом при материалах о густоте движения, ни в какой мере не будет 
повторено нашим предложением, ибо существующие схемы не отвечают 
задачам освещения грузооборота в межрайонном разрезе, а лишь дают
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наглядную картину направлений и величины грузопотоков в союзном  
масштабе.

Н а приведенных схемах потоки межрайонного грузооборота даны на 
основе статистических материалов сводной статистики не полностью. Д о-  
пущение это сделано нами, как первая попытка осуществить идею графи
ческого оформления межрайонного грузооборота. В дальнейшем совершенно 
необходимо полностью отображать данности таблиц межрайонного обмена, 
тем более, что % недоучета перевозок в этих таблицах и без того высок. 
Кроме того, при полном фиксировании всех перевозок на схемах отчетливо 
выступят встречные, излишне-дальние и повторные перевозки, т.-е. те 
перевозки, рациональность существования которых в дальнейшем будет 
взята под сомнение в первую очередь. Графическое отображение таких 
массовых перевозок, как хлебные, каменноугольные, нефтяные должно 
быть дано по отдельным видам их, например, зерновые (рожь, пшеница 
и др.) и продукты перемола; уголь и кокс, светлые и темные продукты 
нефтяной промышленности и т. д.

Выдвигая идею графического отображения межрайонного грузообо
рота, мы не претендуем на законченность оформления предлагаемой идеи 
в том виде, как это сделано нами. Более того, например, схема хлебного 
межрайонного грузооборота убеждает нас в необходимости отмечать особо 
поступления хлебов в портовые (экспортные) пункты, а также и обратное 
отправление ими тех же хлебов. Грузопотоки следует наносить на схему, 
придерживаясь путей ж .-д. сообщения и в этом случае встречные пере
возки будут отражены с максимальной наглядностью.

В прилагаемых примерных схемах грузооборот района потребителя 
обозначен кольцом, закрашенным сплошной черной краской (район, в ко
тором преобладает прибытие извне), а грузооборот района производителя,
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с преобладанием отправления за границы района, показан кольцом, за 
штрихованным точками.

Стрелки вне колец и цифры при них показывают направление гру- - 
зопотока и величину его в тысячах тонн.

Цифры внутри колец обозначают (в тыс. тонн): числитель —  суммар
ное отправление со знаком минус или прибытие со знаком плюс, а знаме^' 
натель —  в том числе отправление по своему же району (если стоит знак 
минус и стрелка внутри кольца) или прибытие из своего же района (если 
стоит знак п л ю с).

Выход из района или поступление в него из прочих районов равны 
разнице между числителем и знаменателем. ‘Н

Встречные перевозки отмечены знаком х. ’-Т'
При ближайшем рассмотрении прилагаемых схем по отдельным 

грузам, можно констатировать следующие, характерные для современного 
грузооборота, моменты.

П о  х л е б н ы м  п е р е в о з к а м  1 9 2 6 /2 7  г о д а .
Отдаленнейшие районы производители Обский и Кузнецко-Алтайский 

снабжают хлебом Северный Кавказ, а таблицы межрайонного обмена 
сводной і статистики показывают, что этот хлеб идет не только в портовые 
пункты, но и в пункты внутреннего потребления. И обратно, Сев. Кавказ 
отправляет те же хлеба (пшеницу) в ЦПО, Цент.-Черноземный район, в

район Средней Волги и на ст. ст. Ташкентской дороги, т.-е. в обратном на
правлении. Ленинградский узел обменивается однородными хлебами с 
Центр.-Черноземным районом. Урал снабжает пшеницей Украину и получает 
ее обратно. Характерно, что выявленные ненормальные грузопотоки при 
обзоре хлебных перевозок за  1 9 2 5 /2 6  г . 1 почти целиком повторились.

1 См. „Плановое Хозяйство" № 5 за 1928 г., статья Н. Хрулева.
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Например, Черноморские порты шлют хлеб в Ленинград и обмениваются 
хлебом между собою. Сибирь шлет пшеницу через Кинель за Ташкент, а 
станции Ташкентской дороги —  за Кинель на внутренние рынки. Омская 
с. участка Тюмень —  Омск шлет пшеницу за Байкал, а Томская от Тулуна 
ее же отправляет за Урал, т.-е. на громадном в 2 0 0 0  км протяжении 
идут встречные потоки однородных хлебов. Так же, как и в 1 9 2 5 /2 6  г., 
станции Ташкентской дороги шлют пшено адресом на ст. ст. Омской, 
Томской и Забайкальской дорог навстречу мощному вывозу пшена из 
Сибири. Другими словами, картина хлебоперевозок 1 9 2 5 /2 6  г. повторилась 
и вместе с усиленной отгрузкой сибирского хлеба в порты Черного моря 

"иколаев и Новороссийск) и Мурманск 1 9 2 6 /2 7  г. дал рекордную даль- 
нос ь перевозки хлеба за все время существования наших железных дорог.

Большинство отмеченных здесь перевозок неестественных направлений 
в прилагаемой схеме отражения не нашло только потому, как выше отме

чалось, что первая попытка наша осуществления статистической графики 
в таком виде требует, конечно, прежде чем вылиться в окончательные 
формы, соответствующей проработки.

В заключение следует отметить, что львиная доля перепробега падает 
на хлеб, следовательно, в первую очередь необходимо обратить внимание на 
урегулирование хлебооборота в стране.

Н а , схеме каменноугольных потоков может быть отмечен мощный 
поток в 43  тыс. тонн кузнецкого угля в район Ср. Волги; большие пере
адресовки угля и кокса в̂ пределах Ленинградского узла (9 4 .0 0 0  тонн). 
Московского (1 0 .0 0 0  тонн), Харьковского, Одесского, Бакинского. Пере
адресовки эти, кроме отрицательной их ценности с эксплоатационной 
точки зрения, снижают действительный средний пробег груза; увеличивают 
удельный вес повторных перевозок. Район ЦПО, и в частности Москов-
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ский узел, шлет уголь и кокс в ЦЧО. Кроме этих, отмеченных на схеме 
моментов, следует указать, что ведомости межрайонного обмена по камен
ному углю и коксу рисуют картину снабжения углем и коксом из ЦПО  
всех районов Европейской части Союза за исключением Крыма. Т о же 
следует отметить о Западном районе, вывозящем уголь в 8 отдаленных от 
его районов. Южно-Горнопромышленный район снабжает углем все рай
оны Европейской части, Средней А зии, Кавказа и Закавказья. Угли Д он 
басса докатываются до Обского района включительно. Навстречу донец
кому углю, идущему в восточном направлении, идет уголь Кузбасса, дока
тываясь до М о с к в ы  и Ленинграда.

Грузооборот нефтепродуктов, данный на прилагаемой схеме, заме
чаний не вызывает, но содержание таблиц сводной статистики Н К П С  поз
воляет отметить следующие перевозки, требующие обоснования их появле
ния. Например, пристанские пункты Нижней Волги отправляют большое 
количество нефти, бензина, керосина и нефтяных масел в Ц П О , а в част
ности в Московский узел и на пристанские станции Волги, всего около
1 7 0 .0 0 0  тонн. Пристанские станции Волги, района Ц П О  и Средней Волги 
взаимно обмениваются одними и теми же грузами. Такой же обмен идет 
между пристанскими станциями Средней и Нижней Волги. Все это совер
шается, конечно, по железным дорогам. Ц П О  и в частности станции М о
сковского узла отправляют те же грузы в обратных естественному их напра
влению, например, в Ц ЧО , на Среднюю и Нижнюю Волгу, Северный Кав
каз. Перечислить все нефтяные перевозки, экономическая рациональность 
которых сомнительна, не входит в нашу задачу, но если собрать их все, хотя 
и небольшие по количеству, то в сумме получится несколько тысяч тонн 
встречных и дальних перевозок с большим пробегом.

Перевозки руды железной в составе грузооборота занимают неболь
шое сравнительно место, немногим более 4  % . И  все-таки, перевозки ее при 
рациональном размещении потоков руд дадут видимо порядочное сокра
щение транспортных расходов. Например, могут быть отмечены перевозки 
железной руды с Урала в Южно-Горнопромышленный и Ю го-Западный 
районы. Размер этих перевозок в 1 9 2 5 /2 6  г. определился в 4 1 .0 0 0  тонн. И з  
ведомостей сводной статистики может быть отмечено следующее: ЦПО, 
получив извне 4 2 .0 0 0  тонн железной руды, сам отправил в окружающие 
районы около 5 .0 0 0  тонн, в том числе на Урал и на Украину. В отношении 
марганцевой руды отмечаем один факт, а именно, Ц П О  в свете транспортной 
статистики является районом с активным транспортным балансом по этой 
руде, т.-е. вывозящим. районом. Поступило в Ц П О  в 1 9 2 5 /2 6  году 2 .6 5 0  
тонн, а отправлено 9 .8 4 2  тонны, из них 7 .5 0 0  тонн этой руды отправлено 
на Украину.

Схема межрайонного обмена черными металлами: чугун, железо и 
сталь не в деле, особенно ярко оттенила неблагополучие с этими перевоз
ками. Вся страна покрыта встречными перевозками. Взаимно обмениваются 
одними и теми же металлами районы потребляющие и производящие, или 
первые между Собой. Северо-Западный район, получая металл из Ю жно- 
Горнопромышленного, сам шлет этот же металл на Кавказ. Западный 
район, снабжаясь с Урала, сам вывозит на Украину и в Ц П О . Нижняя  
Волга отправляет в Уральский район, получая обратно те же металлы 
(чугун). Конечно, не все встречные перевозки металла сомнительны: здесь, 
видимо, играет роль разнообразный ассортимент одной и той ж е группы, 
но все же те, кому ведать надлежит, хозяйственники из ВМ С, должны  
анализировать картину грузопотоков металлических грузов. А нализ этот 
облегчит им труд по составлению плана районного снабжения и такого же 
плана перевозок.

Непроизводительный пробег грузов 32:5

Схематическое отображение межрайонного грузооборота дров в его 
главнейших чертах никаких замечаний не вызывает, хотя Ц ЧО , район вво
зящий из всех районов производящих, все же отправил за границы своего 
района 25%  ввоза, что составляет около 5 0 .0 0 0  тонн. Часть этого вывоза шла 
в районы вывозящие: ЦПО, Западный и Ю го-Западный. Таблица меж
районного обмена сводной статистики Н К П С ’а по дровам дает большой 
материал для изучения и устранения большого количества тех мелких ше
роховатостей дровяного грузооборота, которые, как и единицы, складываясь, 
составляют большие числа.

Обозрение схематического отображения грузооборота лесных мате
риалов, первым долгом убеждает нас в том, что в громадных количествах 
лес всех видов идет по железной дороге даже и в том случае, когда рядом 
имеется дешевый, по течению, водный речной путь. Например, Северо-За
падный, Северо-Восточный, Уральский, Средне-Волжский отгрузили на Се
верный Кавказ за Ростов по железным дорогам свыше 8 0 .0 0 0  тонн разных 
лесных материалов, в том числе бревна, сваи, кряжи и т. п. Далее может 
быть отмечена аналогичная для многих грузов картина грузооборота, когда 
район с большим активным транспортным балансом, т.-е, вывозящий лес 
во все районы, сам получает большое количество из отдаленных районов 
лесного материала о д н о й  и той же группы. Например, многовывозящий 
Западный район получил в 1 9 2 5 /2 6  году из Северо-Восточного 3 4 .0 0 0  
тонн леса тех же групп. Лес после хлеба дал максимальный роет дальности 
своей перевозки против 1913  г., а именно, средний пробег его вырос по от
четным данным за 1 9 2 5 /2 6  г. на 60,8%  (коммерческие с прочими хозяй
ственными) . Картина районного обмена лесоматериалами четко подчерки
вает возможность солидного снижения этого перепробега путем органи
зационных мероприятий.

Еще с 1925/26  года Н К П С  со страниц своих статистических изданий 
и своего органа («Вестника путей сообщения», ныне «Транспортной Га
зеты») заявлял, что грузооборот железных дорог отражает собою организа
ционные недостатки дела транспортировки грузов. Росли излишне дальние, 
встречные, повторные перевозки и переадресовки. В течение ряда лет, даль
ность перевозки грузов не падала. Наконец, постановлением С Т О  от 1 6 /1  
1928 г. предложено всем хозяйственным и государственным организациям 

•приступить к составлению планов перевозок своих грузов. Вторично, 23/Ѵ ІІІ  
1928 г., это постановление было подтверждено, при чем С Т О  уже вменил 
в обязанность хозорганам, на ряду с промышленными и торговыми планами, 
составление на их основе плана перевозок в районном разрезе. Д о  сих пор 
известно о составленных планах Сахаротрестом и В М С ’ом —• этого мало. 
Нужны планы перевозок той отрасли хозяйства, чьи перевозки составляют 
65— 70% грузооборота и дали максимум перепробега против 1913 г., опре
деленного выше в 17 миллиардов тонн-километров. Каждое начинание по 
определению районного грузооборота следует приветствовать, но после того, 
как гиганты нашего грузооборота: хлеб, топливо, лесные и другие строитель
ные материалы, черные металлы и руды, будут надлежаще спланированы, 
надо надеяться, что после этого «прочие» грузы в некоторой доле автома
тически утратят часть своих излишних пробегов, увеличившихся к тому же 
против 1913  г. только на 10%.  Поэтому необходимо теперь же приступить 
к выполнению августовского постановления С Т О  и в отношении массовых 
грузов: хлеба, топлива, леса, стройматериалов и т. п.

Н а ряду с научно-исследовательскими работами Н К П С ’а по изучению 
грузооборота, о которых мы говорили выше, и хозорганы, клиентура 
Н К П С ’а, должны поставить работы у себя по определению грузооборота 
своих товаров в межрайонном разрезе.
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Резюмируя приведенные соображения, отмечаем следующие выводы:
1) Необходимость аннулирования непроизводительных затрат, вы

зываемых увеличением средней дальности пробега грузов и встречными 
перевозками, заставляет, в первую очередь, широко поставить дело изучения 
этих явлений и причин их.

2 ) Это изучение следует направить: а) в сторону точного установле
ния сравнимости средних пробегов грузов довоенного и настоящего времени 
и б) в сторону проработки клиентурой транспорта соответствующих стати
стических материалов Н К П С  межрайонных перевозок.1

Д ля облегчения работы последней является необходимым уменьшение 
отставания изданий статистических материалов Н К П С  и выпуск их резуль
тативной части в графическом, более компактном изображении.

3 ) Следующей (основной) стадией работы по изживанию непроизво
дительных пробегов грузов является периодическое составление клиентурой 
транспорта планов снабжения, а на основе их составление планов межрай
онных перевозок (переход на следующую ступень планирования перевозок).

Правильное решение этой задачи мыслимо лишь при таком сочетании 
работы Н К П С ’а и клиенту,,ы транспорта, когда самое построение планов 
межрайонных перевозок будет обнимать собою сумму коррективов к от
четным данным по перевозкам предшествующих лет на основе планов снаб
жения наркоматов и, равным образом, когда построение планов снабжения 
будет произведено с учетом коррективов в деле постановки отчетности по 
перевозкам грузов.

4 )  Такая постановка дела построения межрайонных перевозок заста
вляет Н К П С  расширить свою роль технического перевозчика до роли эко
номического планирующего и регулирующего органа (помощью междуве
домственного аппарата Ц К П ), во время останавливающего нерациональные 
перевозки.

1 См. „Сводную  статистику перевозок по жел. дор.“ №  75 (продукты горной 
промышл.), №  76 (металл), №  79 (продукты растительного происхождения), №  82 
(продукты животного происхождения), <№ 86 (продукты лесного хозяйства), №  87 (хлеб
ные грузы ). В ближайшее время выходЯт материалы по таким же грузам и за 1926/27 г. 
(вып. №  87 относится уж е к 1926/27 г.).


