
СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
STATISTICAL REVIEW 
REVUE STATISTIQUE

ЕЖ ЕМ ЕСЯЧНИК

9
ФЕВРАЛЬ

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е
П Л А Н О В О - Х О З а й С Т В Е Н Н О Е  И З Д А Т Е Л Ь С Т В О

М О С К В А ПЛАНХОЗГИЗ 19 з о г



Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

СТАТИСТИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ
STATISTICAL REVIEW 

REVUE STATISTIQUE

ГОД ИЗДАНИЯ ЧЕТВЕРТЫЙ

ЕЖЕМЕСЯЧНИК

2
ФЕВРАЛЬ

1930

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Е  
м  0"с К ?  А

П Л А Н О В О - Х О З Я Й С Т В Е Н Н О Е  И З Л А Т Е А Ы Т и п
П Л А Н Х О З Г И З 1 9  3 0



вгя.П Е Ч А Т А Н О  В К О Л И Ч Е С Т В Е  1200 
„М О СП О ЛИ ГРА Ф " 14 ТИП. 

Варгунихина гора, 8. Т. 2-94-07 

Г Л А В Л И Т  Л* А '63540. Зак . №9.18.
Графики выполнены п/отделом графики вкономико- 

статистич'сского сектора Госплана СССР 
под р у к о в о д с т в о м  В. П О П А Т Е Н К О '



I. СТАТЬИ И ОБ З ОР Ы

М. Пуринь

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И УСЛОВИЯ ПРОИЗВОДСТВА В ПРОМЫШЛЕН
НОСТИ за 1928 29 г.

(по материалам выборочного обследования квартального бланка «В»)

Работа промышленности в истекшем хо
зяйственном году протекала в обстановке 
социалистического соревнования, знаменую
щего собою зарождение новой социалисти
ческой формы труда на более высокой 
технической базе.

Производительность труда, как произ
водная производительной силы и интенсив
ности труда, складывалась на базе расши
ренного воспроизводства и обусловливалась 
капитальными вложениями предыдущих лет, 
технической реконструкцией, рационализа
цией производства и лучшей организацией 
труда.

Стержневым вопросом в деле осуществле
ния темпов пятилетки был и остался во
прос о поднятии производительности труда. 
Помимо соцсоревнования основными меро
приятиями по поднятию производительно
сти труда и снижению себестоимости за 
истекший год следует отметить: мобили
зацию внутренних ресурсов промышлен
ности, лучшее использование внутрипро- 
мышленного оборота, а по линии организации 
труда—перевод фабрик и заводов на 7-ча
совой рабочий день и непрерывку, уплот
нение рабочего дня и на ряду с этим пере
ход на бригадную форму работы, изменение 
расценков и норм выработки. Трудности 
в работе промышленности на протяжении 
всего года шли главным образом по линии 
снабжения сырьем, полуфабрикатами и ма
териалами. Неудовлетворительное качество 
последних дало ухудшение качества про
дукции, сказалось отрицательно на стои
мости переработки и на снижении себе
стоимости. Не менее серьезным общим 
затруднением в работе промышленности 
являлся недостаток квалифицированной ра
бочей силы и текучесть ее в отдельных 
отраслях промышленности. Напряженное 
состояние рабочего снабжения, особенно 
в сезонных отраслях промышленности, 
имело тоже свое отрицательное влияние на 
работу промышленности.

Несмотря на всю сложность хозяйствен
ной обстановки, результаты года свиде

тельствуют о том, что трудности в основ
ном преодолены и темпы пятилетки осу
ществлены и во многих случаях перевыполне
ны. Результаты истекшего года характеризу
ются следующими данными: при росте ва
ловой продукции на 23,7°/0 (против 21,4°/0— 
по пятилетнему плану) производительность 
труда в натуральном выражении на 1 чел.- 
час выросла на 15,1% (против 17,5% по 
контрольным цифрам Госплана). Рост зар
платы составлял 9,7% (задание конрольн. 
цифр Госплана 8,6%) (см. таблицу 1).

Таблица 1. Рост проиаводительиости труда п 
аарплата в промышленности за 1928/29 г.

(Сподный НПДСКО ПО 1 0  о т р и  е л я м )

/2
8 

г
Вся промышленность • ) .............................

04О

100
б. loo

Производство средств производства ') . . ■ а . 100
б. 100

Производство средств потребления 1) .  . . . а . 100
б. 100

115,1
100.7
112.8
109.8
116.9 
100,5

При превышении плана по валовой про
дукции на 2,3% отмечается недовыполнение 
плана по производительности на 2,4% и 
превышение по зарплате на 1,1%. Такое 
соотношение показателей оказалось не
благоприятным для выполнения задания по 
снижению себестоимости, и вместо наме
ченных 7% себестоимость снижена лишь 
только на 4,5%. Как видно из таблицы, 
рост производительности труда по группе 
«Б» (производство средств потребления) 
выше, чем по группе «А» (производство 
средств производства).

Квартальная динамика производительно
сти труда при сопоставлении кривой «А» 
и «Б» за 1928/29 г. (см. диаграмму 1) 2)

») а .—производительность труда; б.-—зарплат».
J) IJ сводный иидекс группы «Л» входят следующие отрасли 

промышленности: 1) каменноугольная; 2) железорудная; 3) ме
таллургия черных металлов; 4) металлообработка; 5) цементная 
промышленность; 6) стокольпая; 7) лесопильная; 8) основная 
химическая.

В сводный индекс группы «Б» входят: 1) хлопчатобумажная 
промышленность; 3) шерстяная; 3) льняная; 4) кожоиопно-обув- 
ная; 5) бумажная; 6) мыловаренная; 7) спичечная; 8) полигра
фическая; 0) мукомольная; 10) табачпая; ]1) махорочная.
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в I полугодии дает наиболее интенсивный 
рост по «А»; во II полугодии рост произ
водительности труда по «Б» обгоняет темпы 
по «А», что об’ясняется вступлением в ра
боту во II полугодии нового оборудования, 
особенно это относится к текстильной про
мышленности, занимающей в группе «Б» 
по весу около 50%. На темпы «Б» влияла 
также производительность в табачной про
мышленности, где введение новых машин 
дало за год рост производительности 
труда на 33%. Такое же соотношение 
темпов роста в группах «А» и «Б» дает 
кривая валовой выработки в черв. руб. 
(см. диагр. I ) 1).

1. Динамика производительности труда, зар
платы и валовая выработка в промышлен

ности ал 1928,29 г.
Производительность Валовая выработка 
труда и зарплата в черв руб. на 1 час 

(сводные индексы для (сводные индексы для 
19 отрасл.) 22 отрасл.)

производительности труда на основе тех 
нической реконструкции и изменением 
удельного веса различных групп квалифи
цированных рабочих. Вторая— затвор нож
ниц между зарплатой по группе «-А» и по 
группе «Б». В I квартале 1928/29 г. зар
плата по «А» выше зарплаты по «Б» на 
2,7%, в IV же квартале—только на 0,7%, 
а за год в целом—на 0,2%.

Помимо влияния изменения (производи
тельности труда на рост зарплаты, по
влияла тарифно-нормировочная политика, 
рассчитанная на подтягивание отстающих 
групп рабочих и производств, на нивел- 
лировку зарплаты квалифицированных и 
мало квалифицированных рабочих.

Рост производительности труда и зар
платы, имевшие место в истекшем году, 
невозможны были бы без технической ре
конструкции, особенно в части энергово
оруженности труда и механизации произ
водства.

Производительность труда по группе «Б» 
испытывала влияние происходящих процес
сов реконструкции и внутренних особен
ностей производства, как-то: продолжитель
ность периода освоения капитальных вло
жений, цикла производства, а также дис
пропорция развития.

Кривая роста зарплаты на 1 чел.-час 
(см. диагр. 1) как по группе «А», так 
и по группе «Б» обнаруживает две основ
ные тенденции: первая — более медленный 
рост зарплаты, чем производительности, 
обусловливающийся не задержкой роста 
зарплаты, а более интенсивным ростом

*) В сводный индекс группы «А* кроме 8 отраслей промыш
ленности вошло общие и сельскохозяйственное машиностроение, 
а по группе «Б» резиновая промышленность.

Энерговооруженяость труда на 1 чел.-час 
в 1928/29 г. дала следующий рост:

I II III IV
100,3 106,5 110,4 1Н,6
105,0 110,9 117,0 120,5

Более высокие темпы производительности 
труда (см. диагр. 1) сопровождались более 
интенсивным ростом энерговооруженности.

В результате кампании за поднятие про
изводительности труда процент прогулов 
по промышленности в целом значительно 
снизился: так, например, в III квартале 
прогулы в отношении I квартала состав
ляли 65,5%, правда, в IV квартале отмеча
лось некоторое их увеличение, но оно было 
связано с отпускным периодом.В поднятии 
производительности труда большую роль 
сыграла мобилизация общественного мне
ния вокруг вопросов социалистического 
сорэвно зания. Отличительной чертой пер
во! о года пятилетки являются более интен
сивные темпы, чем в предыдущие годы 
(см. таблицу 2). Производительность труда 
в гр. «Б» растет быстрее, чем по гр. «А»,

Габлица 2. Темпы роста производительности 
промышленного труда в 1927/28 н 1928/29 гг.

Групиы производств

Вс* рабочие

W
о

и
I II П1 IV

Вся промышленность . . . 1927/28|
1928/29

100100 105,5
105,1

107,5
111,9

106,9
114,3

Производство средств про- 1927 28) 100 104, Я 105,5 106,0
пзнодстна 1928/2Я 100 103,9 108,0 108,5

Производство средств по- 1927/28 100 104,3 109,2 107,6
' треблеиия 1928; 100 106,1 110,7 119,2
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причем разрыв между этими группами, осо
бенно во II полугодии 1928/29 г. значи
тельно больше, чем 1927/28 г.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  и 
у с л о в и я  п р о и з в о д с т в а  по в а ж 
н е й ш и м  о т р а с л я м  п р о м ы ш л е н 

н о с т и  г р у п п ы  «А»
К а м е н н о у г о л ь н а я  п р о м ы ш л е н 

н о с т ь .  Рост производительности труда 
в каменноугольной промышленности являлся 
результатом технической реконструкции, 
рационализации и механизации добычи и 
доставки. В связи с реконструкцией про
изошло расширение оборудования (так, на
пример, по Донуглю число врубовых машин 
увеличилось на 33,6%), улучшение транс
порта и силового хозяйства. Однако ли
митом роста производительности труда 
остается изношенность производственного 
оборудования, достигающая в некоторых 
случаях по отдельным видам оборудования 
50%; и больше на протяжении всего года 
имели место частые аварии под’емных со
оружений, поломка машин и инструмента, 
что отрицательно сказалось на выработке. 
Одним из очень серьезных и пока неизжи
тых затруднений в каменноугольной про
мышленности служит текучесть рабочей 
силы, принимающая в летние месяцы мас
совый характер, и недостаток квалифици
рованных рабочих, особенно забойщиков, 
из которых только 57% (по Донуглю) со
ставляет постоянный кадр рабочих.

Несмотря на все вышеизложенное, про
изводительность труда в каменноугольной 
промышленности в истекшем хозяйствен
ном году выросла на 8,2% (см. табл. 3) 
при росте зарплаты на 6,8% и энергово
оруженности на 6,2%.
Таблица 3. Индекс производительности труда, 

зарплаты п факторов производства в каменно
угольной промышленности на 1 чел.-час. 

в 1928 29 г.
Нео рабочие

Показатели

Г/
28

 г
.

Покварт. динамика к 
средпсгодов. 1927/28 г.

® • U 
м ^ со4» 6S *1 
o^-ei

счо» I II ш IV
* 2
о  — К

Патуралыг. продукция 100 102,0 108,8 109,8 111,7 108,2
Валовая выработка в 

черв, руб.................... 100 104,7 109,3 110,4 114,8 109,9
Ион. вари л ата ............... 100 105,1 107,1 107,1 108,0 100,8
Относит, цена раб. силы 

в нал. нрпдукц. . . 
Онорговооруж. труда .

100 100,4 98,0 97.1 94,0 97,2
100 95,2 101,0 112,2 115,3 106,2

101,1Дарила)а с елыцнков . 1со ioo ,o 100,0 102,9 100,9
Процент сделан, часов 100 100,1 108,6 105,6

100,4
110,7 107,8

П родет щоизп. часов 100 100,3 101,9 100,0 100,7

Перелом в сторону усиления темпа про
изводительности отмечается во II квартале, 
что совпадает с кампанией по поднятию

трудовой дисциплины и проведением рацио
нализаторских мероприятий.

Благоприятное соотношение производи
тельности труда и зарплаты снижает отно
сительную цену рабочей силы (см. диагр. 2), 
причем сопоставление последней по до
быче угля и коксовому производству вы
являет преимущество последнего.

2. Индекс валовой выработки в черв, руб , номи
нальная зарплата, и относительная цена рабо
чей силы по добыче угля и коксовому произ

водству в 1928/29 г.

По добыче угля производительность ра
бочих за год выросла на 8,1% (см. табл. 4), 
а по коксовому производству — на 
18,5%- Значительно отстает производитель
ность труда забойщиков, давшая снижение 
по сравнению с 1927/28 г. на 5,9%, не- 
смотря на это зарплата повысилась на
7,5%-
Таблица 4. Производительность труда по добыче 

угля и коксовому производству за 1928/29 г.

Ра очие по эксп.1<>мтащ|и 3 бойщики

Покварт. инамика 
1928/29 г. к средне- 

годов. 1927/28 г.

92
8 

29
 г

. 
к 

19
27

 2
8 

г. Покварт. динамика 
1928/29 г.к средве- 

годов. 1927/24 г.

.

" 8OSN n

I п ш IV I 11 III IV
N _.

Д обы ча
углш

Общий ин
декс . . 102,7 107,6 110,1 111,9 108,1 93,0 94,9 94,4 93,4 94,1

Каменный 
уголь . . 101,0 105.9 107,8 109,5 100,1 92,2 94,3 95,2 96.0 94,4

Антрацит . 108,2 113,2 117,7 119,8 114,. 99,4 97,2 91,5 83,0 92,9
Коксовое 

пронзи. . 115,7 113,3 120,5 124,6 118,5 - - -

Ж е л е з о р у д н а я  п р о м ы ш л е н 
н о с т ь .  Интенсивный рост производитель
ности труда во II полугодии происходит
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благодаря новому оборудованию. 'Гак, на
пример, по Ленинскому рудоуправлению за 
III квартал вступило в работу 12 новых 
моторов, обслуживающих насосы, 66 пнев
матических молотков, пущена в работу 
под’емная машина и т. д. Несмотря на ряд 
мероприятий реконструктивного порядка, 
оборудование железорудной промышлен
ности далеко не на высоте для выполнения 
заданных темпов данной отрасли промы
шленности.

В железорудной промышленности прове
дены рационализаторские мероприятия по 
организации работы вообще и рациональ
ному использованию рабочей силы, в част

ности путем уплотнения рабочего дня и 
дальнейшего разделения труда на простей
шие процессы, выделения части этих про
цессов и передачей последних менее квали
фицированным рабочим. Например, на руд
нике «Сухая Балка» (Ленинское рудоуправ
ление) в III квартале по камертраншеям 
в результате разделения труда увеличилась 
на 307л, а освобождение забойщиков от 
доставки леса в забой дало повышение 
нормы выработки на 3,5%.

Натуральная выработка на 1 чел.-час 
в среднем за год выросла на 8,2уо при 
росте зарплаты на 6,8% и энерговооружен
ности на 6,2уо.

Таблица 5. Индекс производительности труда, зарплаты и энерговооруженности 
труда в металлообрабатывающей промышленности на 1 чел.-час. в 1928/29 г.

Р а б 0 Ч И в 11 р о и в о д с т в С н II Ы X i n  X 0 в
1 II 0 ic в а р т а ; ь и а я д I н а м и к а з а 928/29 г.

Натуральная выработка Энерговооруженность труда Поминальная наработкам плата
00<?|
счОзг—( I

I II иг IV

СОМ И (М
СО* -pt- NСЗ ш 03 I и III IV

о̂  ос и <М
со' э1- 
cJ= СР I И i n IV

оз _ 00 ■м * С1
со' - C I -  W о fl оз 03 ^

\
Вся пром ы ш ленность 100 | 109,4 112,6 118,8 121,9 115,7 108,8 115,2 118,3 115,0 114,3 105.9 109,4 i i i , 6 111,0 109,5

В том число:
Чугунно-литейное . . . 100 106,5 108,3 114,4 110,2 112,1 114,8 120,7 132,7 125,8 125,0 107,3 110,8 110,4 115,6 112,5
Прополочно-гвоздильное . 100 126,0 132,6 139,0 142,3 135,1 107,0 105,2 107,8 111,5 107,9 105,2 106,5 110,s 112,8 108,8
Прополочно-тянульное . 10.1 101,7 108,0 114.5 109,4 108,6 115,0 119,8 131,1 129,3 124,0 105,0 108,0 1 »9,б 107,0 107,5
Штамповальное ................. - | — — 1 92,6 92,7 87,9 86,3 — 107,5

/
107,0 108.1 110,2

Росту натуральной выработки соответ
ствует увеличение энерговооруженности, что 
свидетельствует об увеличении механиза
ции труда.

М е т а л л у р г и я  ч е р н ы х  м е т а л л о в .  
Работа металлургии черных металлов про
текала в весьма напряженных условиях 
вследствие запроектированных высоких 
темпов, вызванных большой потребностью 
в металле. Зависимость металлургии чер
ных металлов от железорудной промышлен
ности, отстающей в темпах, и от транспорт

ных условий отрицательно сказалось на 
производстве.

Текучесть рабочей силы по отдельным 
предприятиям металлургии черных метал
лов принимала, особенно летом, массовый 
характер.

Производительность труда по всей от
расли за год поднялась на 13уо при росте 
зарплаты на 13,8% и энерговооруженности 
на 7,8%. По отдельным цехам производи
тельность труда характеризовалась следую
щими данными.

Таблица 6. Индекс производительности труда, зарплаты и энерговооруженности 
труда в производствах металлургии черных металлов за 1928/29 г. на 1 чел.-час.

Р а б о ч и е п Р 0 и н в о д с т В 0  II | |  Ы X д о х о в

19
27

/2
8 

г.
 

=1
00

,0

Натуральная выработка Энерговооруженность труда Поминальная зарплата

1 II 111 IV
5 *23

2  а 04
I II III IV

оз со•м ь; м
СО с ( -  •м 3 -  СЧ 
оз оз— в  Г-

I II П1 tv 00 Ôt—2* •**' сч
-4 «Г-

Вся пром ы ш ленность 100 108,8 110,4 117,5 115,1 и з,о ! 104,9 105,6 109,8 110,7 107,8 108,3 113,5 117,1 116,2 113,8
В том числе:

Доменное ............................. 10Э 110,0 108,8 118,4 114,5 112.9 105,8 102,1 115,5 118,7 110,5 110,3 118,7 121,3 118,6 117,2Мартеновское..................... 100 94,7 98,2 105,7 102,2 100,2 102,0 102,3 102,6 105,1 103,0 110,6 115,9 122,6 119,4 117,1Прокати о о ......................... 100 115,7 117,2 122,8 121,8 119,4 105,3 107,1 110,6 110,5 108,4 107,8 112,8 114,2 113,4 112,1
Чугуппо-литеиное . . .1
%' ■

100 102,9 100,1 114,5 110,6 108,5 112,1 120,5 116,1 110,5 114,8 109,5 115,5 119.9 118,8 ш . о
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По доменному производству рост произ
водительности труда составлял 12,9% при 
росте зарплаты в 17,2%. По всей метал
лургии черных металлов рост заработной 
платы выше роста производительности 
труда за исключением прокатного произ
водства. Следует обратить внимание, что 
даже в прокатном производстве только во 
II квартале произошел перелом. Более 
высокие темпы роста зарплаты, чем про
изводительности труда, обусловливались со
стоянием снабжения рудой, качеством по
следней, наконец состоянием оборудования 
и недостаточным его использованием (см. 
диагр. 3).

3. Индекс факторов производства в металлургии 
черных металлов.

.Доменное произвол- Мартеновское производ
ство. ство.

. . .

r N
/  / 

/  /

/ / ь

/
/

/

/ / X
N

/
/

■ Н А Т У Р  В Ы Р А Б О Т К А  

НА 1 Ч  Ч А С  в  ТОН 

-  _ . Э Н Е Р Г Е В О О Р У Ж Е Н -  - 

Н О С Т Ь  Т Р У Д А  

.... - В Ы Р А Б О Т К А  П Р О И З

в  о д е т  в. о б о р уд о а
НА 1 П Е Н Е - Ч А С

I ______1___________ 1__________
I  I I  in I V  

3 92?“28 --------1 9 2 8 -2 9
I  I I  I I I  I V

1927-28 --------1 928- 29

В доменном производстве, давшем более 
высокий рост производительности труда, 
коэфициент использования оборудования 
был выше, чем в мартеновском производ
стве, где использование оборудования не 
достигает размеров 1927/28 г. Правда, ив

том и в другом случае большое значение 
имеет снабжение рудой; поэтому неисполь
зование оборудования только в некоторой 
своей части относится к нерациональной 
организации работы, основная причина — 
это отсутствие руды.

М е т а л л о о б р а б а т ы в а ю щ а я  про-  
м ы ш л е н о с т ь .  Производительность труда 
выросла на 15,7% при росте зарплаты на 
9,5% и энерговооруженности на 14,3% за 
год (см. табл. 6). При сопоставлении 
квартальной динамики II полугодие дает 
более интенсивный рост, чем первое, что 
об’ясняется расширением производства и 
началом соцсоревнования. Наивысший рост 
производительности труда дает проволочно
гвоздильное производство (35,1%) при не
значительном росте зарплаты (8,8%).

О б щ е е  и с е л ь с к о х о з я й с т в е н 
н о е  м а ш и н о с т р о е н и е .  Данная от
расль промышленности является одной из 
наиболее важных и сложных отраслей про
мышленности, от развития которой зависит 
индустриализация страны. Спрос на ма
шины в современных условиях не только 
увеличивается, но и качественно расширя
ется. Такие отрасли, как дорожное стро
ительство, автомобильное, сельское хозяй
ство, пред'являют новые требования ма
шиностроению. Основные затруднения в 
машиностроении идут по линии изношен
ности оборудования внутрицехового транс
порта и силового хозяйства.

Аварии аггрегатов и силового хозяйства — 
явления частые, вызывающие простои в 
работе. На ряду с этим в отчетном году 
отмечались затруднения по линии снабже
ния сырьем и топливом, недостаток квали
фицированной рабочей силы. Плохое ка
чество металла, в том числе инструмен
тальной стали, ухудшили качество выпу
скаемой продукции.

Таблица 7. Индекс производительности труда и условий производства в машино
строении (общее и сельскохозяйственное)

Р а. б  о ч и о п р о н 3 В 0 д е т ) е н п ы х д о х 0 В

и Валовая иыраб. в черв. руб. Энерговооруженность труда Зарплата
QOсм
счо» г II III IV

09 00
сч К сч

8 > Й
2  и 05

I II IV

19
28

 2
9 

в 
%

 к
 

19
27

/2
8,

I и III IV

С- 00
СЧ US сч 
00 % 0 1 - 
СЧ о  - СЧ 
09 д  С9

О бщ ее м аш и н о с тр о е 
ние ............................. 100 97.1 108,2 112,7 122,4 110 1 111,4 114,2 118,1 115,4 114,7 107,2 110.9 114,4 114,7 111,8

И том числе в производ
ствах:

Машнностронт...................
Чугунно-литейноо . . . .

100 06,6 109,0 114.1 126,7 111,4 109,8 113,3 И 7;7 115,6 111,1 106,5 110,4 113,7 114,1 114.0
1СЮ 101,9 102,6 107.4 95,6 99,9 114,2 116,1 110,6 99,0 109,9 107,1 110,8 115,4 113,4 111,6

Стале-иланнльное и стпло- 
лмтейноо ................... НЮ 99,7 98,7 104,0 Н е д 106,5 123,9 121,4 132,4 136,5 128,5 110,8 113,1 117,5 118,0 104,8

Сельскохозяйственное 
машиностроение . . 100 109,7 112,6 118,0 114,0 113,6 111,6 113,9 114,6 110,4 112,6 109,2 110,5 113,9 111,8 111,4

И том число в производ
ствах:

Машиностроительное . . *100 114,6 
93,6

119,2 123,9 120,7 119,6 112,1119,0 115,7 114,9 109,2 113,0 109,3 110,2 112,5 111,2 110,8
Чугуцно-Литейпов . . . . 100 91,9 98, Г» 93,2 04,31 108,1 113,5 114,1 111,4 108,5 108,7 115,4 112,3 111,1
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Производительность труда по общему 
машиностроению поднялась на 10,1% при 
росте зарплаты на 11,8% и энерговоору
женности на 14,7% (см. табл. 7). При 
большем росте зарплаты наиболее низкую 
производительность труда дает чугунно
литейное производство. По машиностроению 
зарплата растет быстрее, чем производи
тельность трула, что об'ясняется потерями 
в производстве из-за незагруженности обо
рудования и значительного процента брака 
в связи с плохим качеством металла.

По сельскохозяйственному машиностро
ению темпы роста производительности 
труда немного выше, чем по общему машино
строению, исключение составляет чугунно
литейное производство.

О с н о в н а я  х и м и ч е с к а я  п р о м ы 
ш л е н н о с т ь .  Основная химическая про
мышленность в условиях реконструкции 
сельского хозяйства приобретает особое

значение. Размеры капитальных вложений 
определяли темпы роста производительно
сти труда. Основные затруднения в хими
ческой промышленности— недостаток сырья, 
изношенность аггрегатов и устарелость, 
оборудования.

Производительность труда химической 
промышленности по группе «А» дала за 
год рост на 118,1% по отдельным произ
водствам производительность труда выро
сла: по серной кислоте на 149,0%, по 
соляной кислоте на 127,1%, по сернисто
му натру на 202,7% (см. таблицу 8). 
Вполне понятно, что зарплата по химиче
ской промышленности растет более мед
ленным темпом, чем производительность 
труда, причем резкие скачки показателей 
производительности труда зависят от не
удовлетворительного состояния учета 
в этой отрасли.

Таблица 8. Индекс производительности труда и факторов производства в основ
ной химической промышленности в 1928/29 г.

Р а б 0 ч п е л р о и В В 0 д с т i e u i Ы X Д 0 I О в

U Натуральная выработка Номинальная зарилата Относительнаая цена раб. снлы 
в валовой продукция

сом
г-<м
05

Т II III IV
сч и ?? 
«Г_0£- I II II I IV

19
28

/2
9!

 
в 

X
 к

 
19

27
/2

8,

I II III IV
к е5

ос\оьГ с 1 о - м  05 0 5
-  ш м

Вся п р о м ы ш л е н н о с ть 100 114,3 118,9 122,8 116.2 118,1 103,8 110,4 112,2 111,6 109,5 96,1 99,6 103,8 108,2 92,»
В том число:

А .  К и с л о т н о - с о л о в . к р о н а *

П О Д С Т Н О  ............................................... 100 128,3 137,1 166,9 143,1 141,4 102,4 110,4 114,9 115,1 110,7 90,3 92,8 90,1 96,9 103,2
В том ч и с л е :  

Производство сорной К И С 

Л О Т Ы  ...................................................... 100 149,9 147,9 163,1 134,9 149,0 101,9 108,3 113,9 109,1 108,3 75,5 83,8 79,1 95,7
Производство азотн. кис» 

ю т ы ............................. 100 110, Г. /07,4 131,3 140,0 122,3 92,3 100,9 104,3 107,6 102,8 86,8 122,5 99,5 91,2
Производство С О Л Я Н О Й

К И С Л О Т Ы  ........................................ 100 120,2 119,7 129,6 138,9 127,1 100 102,7 109,2 111,8 105,9 83,9 90,0 102,5 99,1
Производство сернистого 

natpa ............................. 100 108,8 191,3 254,7 256,2 202,7 109,2 119,0 136,0 133,6 127,5 93,9 60,6 51,9 60,7
Производство суперфос

фата ......................... • 100 81,4 90,0 143,0 129,3 _ 115.8 119,4 128,8 129,5 123.» 147,4 141,7 95,4 105,3
Производство хромпика . 100 115,4 129,5 129,5 117,7 — 105,9 121,8 126,9 133,5 122.0 90,1 91,1 99,7 110,5 —

»  серписто- 
кцелого глинозема. . 100 66,4 73,4 111,2 117,3 - 104,1 99,8 106,9 98,9 102,4 127,9 138,6 106,8 82,9

С т е к о л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Производительность труда по всей стеколь
ной промышленности выросла за год на- 
23,4% при росте зарплаты на 6,9%. Наи
более высокий рост производительности 
труда дает производство листового стекла 
и это при наличии менее быстрого роста 
энерговооруженности (см. табл. 9). По бу
тылочному стеклу производительность 
труда не достигает размеров 1927 28 г., 
при интенсивном росте энерговооружен
ности во II полугодии. Рост энергово

оруженности по бутылочному производ
ству идет и за счет механизации буты
лочного цеха на Константиновском сте
кольном заводе, где ручное производство 
сокращается.
, В квартальной динамике наибольший 
рост отмечен во II и IV квартале. Основ
ным фактором, положительно влияющим на 
производительность труда в стекольной 
промышленности, является переход на 
механизированную работу, в связи с чем 
были пересмотрены норм'ы выработки.
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Таблица 9 Индекс производительности труда, зарплаты и энерговооруженности 
труда в стекольной промышленности по кварталам в 1928/29 г.

Y  а б о ч н е в 1' О И 8 В О д е т е п н ы х ц v л о в

ь. Натуральная выработка Номинальная зарплата Энерговооруженность труда

I 00<м
г- ' 1 о I I 1 i n IV

19
28

/2
9 

в 
%

 к
 

19
27

/7
8

I II III IV

19
28

 2
9 

в 
%

 к
 

19
27

/2
8

1 и 111 IV

О» с» 
N  И М  
ОТ) . о«^'сч в"«м 
2  ю 2

Вся п р о м ы ш л ен н о сть 100 109,6 125,8 116,2 129,7 120,3 106,7 110,с 2108,4 106,7 108,1 92,6 96,2 94,0 114,0 99 ,г

В т. ч. в производствах:
Листовое стекло . . . . юо 117,5 107,1 127,6 147,0 132,3 107,4 111,5 109.4 106,4 108,7 92,4 95,0 88,4 97,3 93, &
Ьутылочпоо стекло . . . 101 90,5 98,5 89,2 91,9 92,5 106,1 110,8 108,4 108,5 108,5 93,2 96,8 107,7 159,9 114,4

Ц е м е н т н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Рост производительности труда в цемент
ной промышленности сильно тормозится 
из-за изношенности оборудования, вызы
вающей частые простои аппаратов. Про
стои отмечались главным образом в карь
ерах (см. таблицу 10). Производительность 
труда за год выросла на 13,1% ПРИ росте 
в III квартале на 20,3, а в IV — на 2е-,4%. 
Рост зарплаты за год составлял 11,4%.

Таблица 10. Индекс производительности труда, 
зарплаты и условий производства в цементной 

промышленности в 1928/29 г.

в с о р а б о И о

19
27

/2
8 

г.
 

| ]

Покварт. динам. 1928/29 г. 
в о/о к ср.-годов. 1927/28 г.

и  U
зэ . ОО

• а  сч
л . f t -  сч О сч 
2  « 2I II ш IV

Натуральная выработка 100 102,8 103.7 120,3 125,4 113,1
Налои, ныраб. в черв. р. 100 102,6 104.6 117,2 115,2 109,9
Помни, зарплата . . . 1С0 166,1 108,7 115,5 115,1 111,4
Эрнорговооруж. труда . 100 107,5 111,2 111,5 117,0 111,8

В I полугодии темп роста энерговоору
женности выше, чем темп роста натураль
ной продукции, во II полугодии рост нату
ральной продукции обгоняет рост энерго
вооруженности. Такое соотношение кривых 
сложилось в условиях перехода на более 
механизированные способы работы, однако 
оборудование в цементной промышленности 
работает не с полной нагрузкой.

Л е с о п и л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Ни в одной отрасли промышленности нет 
такой текучести рабочей силы, как в ле
сопильной, так как последняя обслужи
вается главным образом местными кресть
янами. Жил! щные условия и снабжение 
рабочих предметами первой необходимости 
имеют решающее значение для успешности 
работы. Лесопильная промышленность’ от
личается низкой степенью механизации 
работы и энерговооруженности труда (см. 
таблицу 11). Под влиянием сезонных 
причин наименьший рост производитель

ности труда дает III квартал, что обго
няется недостатком рабочих рук, так как 
крестьяне уходят в это время на полевые 
работы. Рост зарплаты выше роста про
изводительности труда.

В III квартале лесопильная промышлен
ность перешла на 7 часовый рабочий день 
и на 3-сменную работу, что увеличит фи
зический об'ем производства, но в первое 
время набор новых рабочих вызовает по-

Таблица 11. Иидекс производительности труда в 
условий производства па 1 чел.-час. в лесопиль

ной промышленности за 1928/29 г.

Показатели

в с е р а б о ч и е
19

27
/2

8 
г. Покварт. диням. 1928/29 г. 

к ср.-годов. 1927/28 г. §5мЙ
оо-с ь- 
СЧ о  сч
2  тI н ш 1V

Иатур&льп. выработка . 1С0 104,2 102,5 92,4 102,8 100,3
Налов, выр. в черв, руб ПО 106,8 105,7 89,2 103.8 101,2
Номин. зарплата . . . 100 109,9 105,6 111,5 116,1 110,7
Энврг вооруж. труда . . 100 88,1 107,5 95.9 109,0 100,2
Процент прогулов . . . 100 109,0 79,9 62,0 78,2 —

нижение производительности труда. По от
дельным, особенно украинским лесопиль
ным заводам, во II полугодии отмечается 
переход на сдельную работу, в результате 
чего рост производительности труда до
стигает 15%.

П р о и з в о д и т е л ь н о с т ь  т р у д а  и 
у с л о в и я  п р о и з в о д с т в а  по в а ж 

н е й ш и м  о т р а с л я м  п р о м ы ш л е н 
н о с т и  г р у п п ы  «Б» 

Т е к с т и л ь н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Темпы роста производительности труда в 
текстильной промышленности находились 
под влиянием трех основных факторов: 
уплотнения рабочего дня путем повыше
ния механизации трудовых процессов и 
разделения их на простые операции, пере
хода на бригадную работу и обновления 
оборудования, вступившего в работу во 
II полугодии. Число прядильных веретен в 
шерстяной промышленности увеличилось на



10 С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е

12,7%, ткацких станков— на 6,3%, в хлопча
тобумажной промышленности прядильное 
оборудование Увеличилось на 5,2%, а ткац
кое—на 5,6%-На ряду с этим по прядению 
имел место процесс замены мюльных ма
шин ватерами и значительный рост авто
матических станков. Затруднения в тек
стильном производстве шли преимущест
венно по линии снабжения сырьем: так, 
например, программа снабжения по шерсти 
была выполнена в III квартале только на 
54,6%, причем качество не всегда соот
ветствовало программе и еще п меньшей 
степени ассортименту, хлопок поступал с 
повышенной влажностью, то же самое имело 
место и в отношении снабжения произ
водства льном. В текстильной промышлен
ности до последнего времени, т. е. до 
перехода на непрерывную трехсменную 
работу, вопрос об использовании излишней 
малоквалифицированной рабочей силы, на
копившейся .в производстве в связи с ра
ционализацией, остается неразрешенным. 
Рост производительности труда характери
зовался следующими данными.

Таблида 12. Индекс производительности труда 
и зарплаты в текстильной промышленности 

за 1928 29 г.

П р о и зво ле ТИ П .

Вся хл .-бум аж ная  пром. .
В том число:

П рядильное.....................................
Т к ац кое . . • .................................
О т д е л о ч н о е .....................................

Вся ш ерстяная пром. . • . .
В том пиело:

Прядильное .....................................
Т кац кое.........................< . . .  .
Отделочное .....................................
Вся льняная пром .....................

II том число:
Прядильное .....................................
Ткацкое . . ' .........................
Отделочной . . . • .....................

Натуральной Поминальная 
иыработка зарплата

г» и 0J  “ с 
c b ' ^ t -  сч о  с

100 116,0 100 111,8

100 111,7
100 117,2
100 121,0

100 120,7

100 119,3 
100 117,4- 
100 131,4 
100 112,4

100 115,4 
100 109,3 
100 112,5

100 110,7
к о 113,6
100 110,9

100 110,0

100 111,1
100 108,7
100 109,5
100 107,3

300 106,0
100 109,1
100 121,6

Наиболее высокие темпы производитель
ности труда дает шерстяная промышлен
ность (20,7%) при росте зарплаты на 
Ю % .

Хлопчатобумажная промышленность 
дает рост производительности труда на 
16 70 при росте зарплаты в 11.8%, а льня
н ая— 12,4% при росте зарплаты на 6%. 
В прядении показатель энерговооружен
ности и механизации растет примерно в 
тех же пропорциях, выработка же произ
водственного оборудования растет значи
тельно медленнее.

4. Индекс факторов производства в хлопчато-бу
мажной промышленности

Прядение Ткачество

5. Индекс производительности труда и факторов 
производства шерстявой промышленности

Прядение Ткачество

6. Индекс факторов производства в льняной 
промышленности

Прядение Ткачество
1Д0 

125 

120 

115 

МО 

105 

100 

95 I II III IV
192 7-28 1 9 2 В -29

HAT УФ.

ЭНСРГС
МОСТЬ

выодьс
п о л е й

ВЬ.РАБОТ 

ВСЮРУЖ 
ТР УД А

ЭАЦ. ТР 

ТНА ПР(
о б о р у ;

КА

Е Н - -----

/ДА

ИЗ-
100

/
t

/ /

/



м. цуринь.- производительность труда в промышленности за 1928 29 г. 11

То же явление отмечается по качеству. 
Ножницы между показателями энергово
оруженности и механизации, с одной сто
роны, и выработки производственного, обо
рудования, с другой, характеризуют не
приспособленность рабочих в первое время 
к обслуживанию большего числа машин, 
низкую квалификацию рабочих, обслужи
вающих новые машины и, наконец, изме
нением качества сырья и ассортимента.

7. Индекс факторов производства в хл.-бумажной 
н шерстяной промышленности

В сравнении с 1927/28 г. темпы 
использования оборудования в 19.28/29 г. 
растут быстрее, чем натуральная продук
ция. Однако это еще не свидетельствует 
о том, что все возможности использования 
оборудования исчерпаны.

Таблица 13. Индекс натуральной выработки и 
выработки производственного оборудования по 
прядению в хлопчатобумажной промышленности

1 Ц  III IV
Натуральная выработка 1927/28 г. 100 101,84 1 05,12 1011,98
Н а  1 чел.-час...................  1928'29 г. 1 0 0  103,11 1 0 9 ,9  1 1 4 ,9
Ныработка оборудов . . 1927/28 г. 100 95,18 94,83 94.71
Ли 1000 веретено-час. . 1928/29 г. 100 101,7 102,2 106,5

К о ж е в е н н о - о б у в н а я  п р о м ы -  
т л е н н о с т ь .  Несмотря на значительный 
рост продукции кожевенно-обувной про
мышленности, темпы роста производитель
ности труда все еще находятся на низком 
уровне. На производительность труда в 
истекшем году имело положительное влия
ние сокращение производственного цикла.

Производительность труда по всей ко
жевенной промышленности выросла на 4,5% 
при росте зарплаты на 3,6 и энерговоору
женности на 8,9 (см. табл. 14).

В кожевенном производстве рост зар
платы (5,8%) превышает рост производи-

Таблица 14. Индекс производительности труда 
и условий производства в кожевеияо-обувиой 

промышленности
а—натуральная выработка; б —номинальная зарплата; и—энер

говооруженность труда.

Рабочие производствоиных цехов

И н д е к с ы  |

Г/2
3 

г. Нокварт. динам. 1928/29 г. 
и % к ср.-годов. 1927/28 г. " а ! ”

N«»» I п ш IV s t s

Вся промышленность а. 101) 00,2 100,0 111,4 106,6 104,5
б. 100 104.1 104,9 103,2 102,1 103,0
D. 100 107,0 111,2 109,3 107,9 108,0

В том число п пронзи.:
Кожевенное............... а . 100 92,5 89,5 101,2 94,5 04,4

б. 100 105,7 106,2 108,0 105,3 105,8
100,4к. 100 98,Я 101,4 103,4 98,6

тельности труда вследствие затруднений, 
связанных преимущественно со снабжением 
сырьем. Более благоприятные показатели 
натуральной выработки дает обувное про
изводство.

Таблица 15. Индекс производительности труда, 
зарплаты и энерговооруженности труда в обув

ном производстве 1928 29 г.

Рабочие производственных цехов

и
соCI

Поквирт. динам. 1928/29 г. 
п °/ок ср.-годов. 1927/28 г.

и
2? к оо

eiо I п ш IV
еч е  с* а» в »

Натуральная выработка 
(обувь в парах..муже к. 
ботинок) ................... 100 101,9 105,8 115.6 111,7 108, к

Номинальна» зарплата. 100 102,8 103,9 101,2 99,5 101,9
Энерговооруженность . 100 110,0 115.2 111,7 111,8 112,4
Коофиционт сменности . 

1
100 123,5 134,8 142,7 143,0 130.1

Энерговооруженность обувного производ
ства дала рост за год на 12,4%, произво
дительность труда—на 8,8%, а зарплата—на 
1,9%. Коэфициент сменности в обувном 
производстве достиг за год 36,1%.

В связи с кампанией по поднятию труд- 
дисциплины сильно сократились прогулы 
и в IV квартале составляли 74,8% в сра
внении с I кварталом.

Р е з и н о в а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .
Рост всех показателей в резиновой про

мышленности связан с механизацией труда, 
проводимой в настоящее время. Соотноше
ние между зарплатой и выработкой в га
лошном производстве складывается в пользу 
первой (см. табл. 16). Квартальная ди
намика отмечает Перелом в темпах во 
II полугодии, что совпадает со вступлением 
в эксплоатацию капитальных вложений.
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Таблица 16. Индекс производительности труда 
и условий производства в резиновой промышлен

ности за 1928/29 г.
Рабочие II роивподствонш. х цехов

Вся промышленность • » том числе галош
ное производство

и
00см

Покварт. динамика 
1928/29 г. 

в *»/о к 1927,28 г.
Покварт. динамика

сме> г 1 III IV г I й щ IV

Валов, выраб 
в чер. руб. 100,0 99,3 п е л 127,1 126,0 97,2 111,0 116,9 122,2

Номинальная 
варплата . 100,0 ИМ,8 113,2 116,8 119,9 105,6 111,8 120,7 123,2

^моргов 
оруж.труда 100,0 114,1 111,2 129,9 126,3 _ _

Коэф. смен
ности . . . 100,0 115,7 123,5 121,7 129,6 _

Зарпл. сдель
щиков . . 100,0 106,1 115,1 118,5 123,2 106,2 114,1 119,9 124,9

Пр»ц прогул 100,0 — — — — 108,7 100,9 103,3 93,7
Проц. проняв, 

часов. . . 100,0 - - - - - - - -

Б у м а ж н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Производительность труда в бумажной про
мышленности выросла в связи с значитель
ными капитальными вложениями и перехо
дом на сменную работу. Отрицательным 
фактором, влияющим на понижение про
изводительности труда, являлись: плохое
качество сырья, материалов (как-то, за
соренная грязная макулатура и пр., сырье, 
не соответствующее ассортименту) и пере
бой в снабжении беленой целлюлозой, ье 
соответствующей стандарту.

Производительность труда по бумажной 
промышленности выросла на 29.1% (см. 
табл. 17), а зарплата — на 14,5%. Наи
более высокие темпы дает картонажное и 
древесномассное производство.

Таблица 17. Индекс производительности труда, зарплаты и энерговооруженности 
в производствах бумажной промышленности

Р a б О ч н о ц р о и 8 Н О д е т в о  и н ы х ц е х о п

ь. Натуральна» выработка Поминальная зарплата Энерговооруженность труда

Я
NМаз I II ш IV

а> ооМ 14 (М
ОО _ ©1-<М о - мда I II ш IV

а> оо(М м, сч 
ОО .<м © -ечл  й да I и H I IV

1 1
92

8/
29

 
1 

в 
%

 к
 

| 1
92

7/
28

Вся пром ы ш ленность 100 112,6 121,2 138,5 Н 3,9 129,1 108,2 114,6 119,6 119,9 115,6 107,4 108,2 119,8 122,6 114,5.
Л том число производства:
Бумажное ......................... 100 113,0 120,3 137,8 141,9 128,1 107,5 115,2 120,4 120,6 115,9 109,8 105,9 121,3 122,5 114,0
Дре есномассное . , . 
'1 ряпично-полумассное .

100 119,8 H I ,  2 167,9 178,6 151,9 120,4 121,7 130,0 133.3 126,4
113,6

112,0 130,9 146,6 153,3 135,7
100 110,6 128,5 129,4 138,2 120,7 110,7 116.2 11 -, 9 114,5 105,4 120,4 125,9 126,0 119,4

Соломеиномасспое . . . 101 103,4 104,9 130,9 128,5 116,9 111,7 110,9 116,8 115.9 113.8 93,3 134,3 114,3 118,3 115,1
Целлюлозное .................... 100 92,9 98,6 104,0 110,1 101,4 106.3 109,7 112,5 111,3 П 0,( 101,6 104,0 104,1 107,8 104,4
К ар то н н о е ......................... 100 136,6 147,7 179,6 199,0 165,6 105,0 106,9 111,5 113,2 109, Я 87,0 99,7 105,9 113,1 101,2

П о л и г р а ф и ч е с к о е  п р о и з в о д 
с т во .  Производительность труда в поли
графическом производстве росла преиму
щественно за счет уплотнения рабочего 
дня и механизации труда. В работе поли
графической промышленности регулирую
щее значение имеет заказ, поэтому простои 
печатных машин почти неизбежны. Боль
шим затруднением в работе полиграфиче
ского производства является недостаточное 
снабжение бумагой, плохое качество послед-
Таблица 18. Индекс производительности труда 
и факторов производства в полиграфической 

промышленности в 1928 29 г.
Все рабочие

19
27

/2
8 

г. Пок

I

варт.

и

дииа»

ш

. 1928 

IV

/29 г. 

со вГГ"

Натуральная выработка . . . 100 106,9 111,9 115,9 119,5 113,6
Балован выработка . . . . . . 100 108,7 112,9 107,7 121,7 115,1
Поминальная знрплата . . . 10 102,9 104,3 107,5 110,4 106.3
Энерговооруженность труда . юг 102,5 111,7 110.9 115,4 110,1
Коэф. сменности . . . * . . 106 — — — — _

Зарплата сдельщиков . . . . юг 101,2 101,6 104,8 108,6 104,1
% сдельных часов ................. 106 109,9 110,8 120,2 121,5 115,0
Процент произв. часов . . . 100 98,9 98.6 97,8 98,4 98,4

ней, недостаток цинка, клеющих веществ, 
наборщиков и линотипистов. Производи
тельность труда выросла за год на 13,6% 
при росте зарплаты на 6,3% и энергово
оруженности на 10,1%. Почти по всем по
казателям II полугодие дает более высокие 
темпы, чем I полугодие (см. табл. 18).

М ы л о в а р е н н а я  и ж и р о в а я  п р о 
м ы ш л е н н о с т ь .  Наиболее высокие темпы 
производительности дают производства: 
свечное— 74,1 % . туалетного мыла — 33,8°/0.
Таблица 19. Индекс производительности труда, 
зарплаты н условий производства в мылова
ренной и жировой промышленности в 1928/29 г.

19
27

/2
8 

г.

BJ«аЯ й A U п  Ь<4 О~  <. ссн о.
* зС да За

рп
ла

та

К
■ г.
о й « н
2 о 
л  * Ф вя ъ

СП <

►*я© S= *- я  u
£ g
t s
• J S

3о
§•Опа»Xо

И ндекс всей  пром ы ш л. . . 100 132,7 106,0 105,4 110,0 91,4
В т. ч. производства:

Милоиарснноо 100 114,0 110,7 — 107,3 _

Гидрогснпвационноо . . . . 100 107,6 102,2 — 107,6 66,0
С вечн ое ......................................... 100 174,1 98,0 — 118,8 97,2
Туалетное мыло ......................... 100 133,8 109,7 — 119,3 88,6
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Я. Индекс факторов производства в табачной про
мышленности

Крошильное производ- Гильзовое производ
ство ство

ISO 

170 

160 

130 

.<0 

130 

120 

110 

100

I_____  II III ____ IV I II III |V
. 9 2 7 -2 8  --------1 9 2 8 - 2 9 --------- 1927-28 --------1 9 2 8 - 2 9 --------

Отрицательно сказались на производитель
ности труда недостаток сырья, несоответ
ствие сырья ассортименту, в связи с чем 
произошло уменьшение производства ядро
вого мыла и замена его другими родствен
ными сортами (см. табл. 19).

С п и ч е ч н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
В спичечной промышленности производи
тельность труда поднялась за год на 7,2%  
при росте зарплаты на 6,6% и энергово
оруженности на 14,6%. В истекшем году 
изменился удельный вес экспортных спи
чек, требующих больших затрат труда, 
чем работа на внутренний рынок.

Му к о м о л ь н а я п р о м ы  т л е н н о с т ь .  
Характерной особенностью мукомолья — 
переход на стандартную выработку, сопро
вождающуюся упрощением помола, что 
сказалось на стоимости переработки зерна.

Производительность труда в мукомоль
ной промышленности за год выросла на 
6,4% при росте зарплаты на 2,7%, энерго
вооруженности труда на 4,3%.

Отрицательным явлением в работе муко
молья следует отметить недоброкачествен
ность зерна, его влажность, засоренность.

Т а б а ч н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  Про
изводительность труда в табачной про
мышленности выросла на базе капиталь
ных вложений. По ряду фабрик произошло 
расширение производства, замена старого 
оборудования новым более совершенным, 
что повлияло на рост производительности 
труда и зарплаты. За год натуральная вы
работка всех рабочих дала рост на 33% 
при росте зарплаты на 12,2% и энергово
оруженности на 48,6%. Сопоставление на

туральной выработки, номинальной зар
платы и выработки производственного обо
рудования по производствам дает ответ на 
вопрос, за счет каких факторов поднялась 
производительность труда (см. диаграмму 
на этой же странице).

По крошильному производству темп роста 
выработки производственного оборудования 
выше, чем темп роста натуральной выра
ботки, при некотором падении темпа зар
платы и процента сдельных часов (IV квар
тал —96,3%). Гильзовое производство дает 
рост натуральной выработки при меньшем 
росте выработки оборудования и значитель
но более высоких темпах зарплаты,в осо
бенности сдельщиков (24,6%).

Папиросно - набивное производство в 
1928/29 г. характеризуется следующими 
данными:

5 1928/29 г.
1927/28 г. I II II I IV

Натуральная выработка 
на 1 чел.-чао в 1000 шт. 100 120.2 128,4 142,5 146,8
Поминальная зарплата 
на 1 чел.-час . . • . . 100 108,8 110,2 113,9 115,8
Выработка производств, 
оборуд................................. 100 105,5 107,7 112,9 114,4

Темпы роста производительности труда 
в табачной промышленности сопровожда
ются примерно такими же темпами роста 
энерговооруженности. За неимением дан
ных по производствам привожу динамику 
энерговооруженности всей промышленности 
на 1 отр. чел.-час в сравнении с 1927/28 г.

I  II  III IV 
127,8 143,4 151,Т 171,7

М а х о р о ч н а я  п р о м ы ш л е н н о с т ь .  
Рост производительности труда производ
ственных рабочих составляет 1 1 4 % при 
росте зарплаты на 1,0%. По махорочному 
производству натуральная выработка дает 
рост в 11,4% при росте выработки кро- 
шильной машины на 5,1% и росте энерго
вооруженности на 8,7%.

Недостаточно серьезное и продуманное 
отношение х зяйственников и профсоюз
ников к новым задачам хозяйственной 
жизни, в частности к плановым заданиям 
правительства, расхлябанность и неоргани
зованность в вопросах снабжения, рацио
нализации и организации производства и, 
наконец, недостаточное руководство и 
участие в социалистическом соревновании 
оказали свое отрицательное влияние на 
рост производительности труда.

В первом квартале текущего года в усло
виях поворота всей работы промышлен
ности на рельсы ударничества имеется 
перелом.
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И. Ферстер

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В СОВХОЗАХ за 1927-1929 гг.

Организация крупных сельскохозяйствен
ных предприятий стоит перед нами как 
важнейшая задача хозяйственной политики 
советского государства. Крупное хозяйство 
открывает широкие перспективы для при
менения новейшей техники, для под'ема 
производительности сельского хозяйства 
и его рациональной организации. Возмож
ность применения усовершенствованных 
сельскохозяйственных машин и орудий 
в крупных хозяйствах является одним из 
главнейших стимулов для перехода мелких 
крестьянских хозяйств в крупное обобще
ствленное машинизированное хозяйство. 
С этой целью совхоз должен стать базой 
по перестройке сельского хозяйства. Он 
является могучим рычагом воздействия на 
окружающие крестьянские хозяйства в 
смысле коллективизации, в смысле вовле- 
чения в общественную обработку. «Необ
ходимо добиться на практике того, чтобы 
совхозы выполняли не только роль зерно
вых фабрик, но вместе с тем являлись для 
окружающего крестьянского населения об
разцом индустриального земледелия, шко
лой культурного ведения хозяйства, чтобы 
между совхозами и крестьянством устано
вились известные производственные связи 
посредством использования машин, семян 
совхозов и т. д.» (из директивы ноябрьского 
пленума ЦК ВКП(б).

Между тем все эти проблемы принадле
жат к числу недостаточно освещенных в 
нашей экономической литературе. Все, что 
мы имеем, не выходит за рамки газетных 
статей, базирующихся, главным образом, 
на отрывочных данных отдельных совхоз- 
центров. К сожалению мы до сих пор не 
имеем еще полного освещения на базе 
массового статистического материала во
просов производственной деятельности сов
хозов. К предстоящему с'езду партии долж
ны быть разработаны и опубликованы 
материалы сплошного обследования совхо
зов 1928 г., где будут освещены некоторые 
важнейшие вопросы совхозного сектора.

Предметом настоящего очерка является 
освещение части тех вопросов, которыми 
была занята группа совхозов ЦСУ СССР.

I. Ч и с л о  с о в х о з о в .  До сих пор нет 
еще единства при установлении признаков, 
определяющих понятие совхоза. Отсюда 
разное толкование об'екта и разное ко

личество совхозов у ведомств, проводив
ших обследование. Так по данным НКЗема 
число совхозов составляет 2 600, а по дан
ным ЦСУ — 1 759 (данные по РСФСР без 
автономных республик за 1928 г.). НКЗем 
в основу определения понятия совхоза 
применяет территориальный признак и учи
тывает число земельных единиц, а ЦСУ 
под совхозом понимает действующее сель
скохозяйственное предприятие, находящееся 
в ведении государственных, хозяйственных, 
кооперативных, общественных и других 
организаций и учреждений, им подотчет
ное, финансируемое и подчиненное в орга
низационно-производственном и хозяй
ственном отношениях. Таким образом под 
совхозом ЦСУ понимает не территориаль
ную, а управляемую (хозяйственную) еди
ницу. Этим, конечно, не исчерпывается 
определение понятия совхоза. В инструк
ции ЦСУ конкретизировано это понятие 
для каждого совхозодержателя.

На практике, однако, возникает ряд за
труднений при установлении об'екта обсле
дования. Так, напр., при обследовании сов
хозов Сахаротреста ряд округов УССР 
произвел описание комбината в целом, 
другие произвели перепись каждого сов
хоза в отдельности. Поэтому при устано
влении числа совхозов внесены были кор
рективы на основе ведомственных данных.

Для 1928 г. число совхозов (без Саха
ротреста) взято по материалам сплошного 
обследования совхозов. По Сахаротресту 
взяты ведомственные данные на 1 января 
1928 г. Для 1929 г. число совхозов исчис
лено предварительно по материалам ве
домств и весенней анкете ЦСУ. Число не- 
трестированных совхозов по РСФСР яв
ляется ориентировочным.

Таблица 1. Число совхозов

Республики

Трвстирол. Нетрестиров. Итого

19
28

 г
. н

ГГ)
С-1

в 19
28

 г
.

19
29

 г
.

19
28

 г
.

19
29

 г
.

С С С Р ......................... 2ИЗ 2186 1701 1631 38U 3817
Р С Ф С Р ..................... 985 1029 1075 1042 2060 2071
У С С Р ......................... ЯОЯ 908 495 4 U6 1404 137+
г . с с г ......................... 13S 160 57 55 215 215
ЗСФСР ..................... 45 4 » 39 31 84 76
Узб. С С Р ................. 14 40 33 31 47 71
Туркм. ССР . . . . 2 4 2 6 4 i a
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Совгоздержатсли 1928 г. 1929 г.
1929 г. 
в % к 
1928 г .

• |
Совхозцентр................ .................... .... . . 672 7С0 105,1
Сахаротрест .................................................. 961 917 95,4
З ер н о тр ест ................................................. — 55 —
Укроовхозоб'одипоние............................. 180 205 110,9
Акц. о-во «Овцевод»................................. 31 56 180,0
Белсел м р е е т ............................................. 158 1 0 0 101,:!

И т о г о ......................... 2 0 0 2 2099 104,8

Число совхозов в 1929 г. осталось почти 
стабильным (3 814 в 1928 г. и 3 817 в 
1929 г.). Отсюда, конечно, не следует, что 
в 1929 г. не было строительства совхозов. 
Наоборот, в 1929 г. шло бурное строи
тельство новых зерновых совхозов(Зерно- 
трест), увеличение числа старых совхозов 
за счет нетрестированных и прирезки но
вых земель, организация 25 новых овце
водческих совхозов — все это говорит о 
гигантской социалистической перестройке 
сельского хозяйства.

На ряду со строительством новых сов
хозов идет процесс укрупнения старых 
совхозов (Совхозцентр, Сахаротрест). Так 
по Совхозцентру средний размер 1 сов
хоза в 1928 г. составлял 1 959 га, а 
в 1929 г. — 3191 га. Этим же и обме
няется уменьшение числа совхозов по Са- 
харотресту на 4,6%.

Обратное происходит с нетренирован
ными совхозами. Это преимущественно 
мелкие совхозы. Их число с каждым годом 
уменьшается. По неполным данным число 
нетрестированных совхозов в 1929 г. умень
шилось на 70 (1 701 в 1928 г. и 1 631 в 
1929 г.).

Более правильное представление о сов
хозном секторе даст характеристика хо
зяйственной деятельности совхозов. Мы 
остановимся только на основных показа
телях: посевная площадь, скот и валовая 
продукция.

Для 1927 и 1928 гг. были использованы 
материалы сплошных обследований сов
хозов. Для 1929 г.: а) отчетные данные 
4 совхозоб'единений (Зернотрест, Саха
ротрест, Совхозцентр и Овцевод), б) ве
сенняя анкета ЦСУ (Украина, Белоруссия 
и ср.-азиатские республики) и в) данные 
1928 г. по нетрестированным совхозам 
РСФСР ]).

Таким образом данные по нетрести
рованным совхозам исчислены условно. 
Отсутствие материалов не позволило 
учесть переходов из нетрестированных 
совхозов, в систему трестированных. От
сюда в одних районах возможен извест
ный недоучет, а в других — переучет.

Таблица 2. Посевная площадь в совхозах по группам культур а)
(В Т Ы С. 1’ л)

Республики и области

Бен посевная пло
щадь

Б Т О м ч и С Л 0

Зерновые Технические Корне-клубне-пло
ды Сонные травы

1927 1928 1929 1927 1923 1929 1927 1928 1929 1927 1928 1929 1927 1928 1929

С С С Р ............................................. 1224,2 1413,7 1789,9 763,0 839,5 1152,8 36.4 60,5 60,2 233,2 267,0 297,1 173,6 219,0 258.1
704,1 1014,7 370,3 441,5 709,1 25,8 29,9 31,8 06,3 85,3 100,4 101,8 136,0 102,3

С ев ер н ы й ......................................... 2,2 2,8 3,5 1,2 1,5 1,8 0,0 0,0 — 0,2 0,2 0,2 0,8 1,1 1 ,5
Л е н и н г р а д с к а я ............................. ю ,ь 17,0 19,(1 5,9 6,5 7,0 0,1 0,2 0,2 1,2 1,1 1,2 9,0 9,1 n , i
Западная ......................................... 37,6 39,9 43,3 19,0 19,5 21,6 0,8 0,4 0,7 4,4 5,2 5,5 13,5 14,4 15,1
Московская ..................................... 40,7 55,9 62,1 22,7 24,8 27,8 0,2 0,2 0,6 6,3 8,9 9,6 16,4 20,9 23,3
Ивановская ..................................... 9,7 9,9 11,3 4,5 4,1 5,2 0,1 0,1 0,1 0,7 0,7 0,8 4,1 4,6 5,0
Нижегородская ............................. 11,9 11 9 12,2 8,2 8.0 7 ,8 0,1 0,1 0,0 0,6 0,7 0,7 2,9 3 ,0 ,3 ,4
Цоитрально-черноземнпя . . . 216,2 259,6 284,8 129,9 148,0 158,6 7,2 6,4 48,8 58,1 68,0 28,6 42,1 47,8
У р а л ь с к а я ..................... ... 14,7 18,1 29,4 11,5 14,0 24,8 0,0 0,3 0,1 0,5 0.6 1 ,0 2,6 3,1 3,4
Башкирская АС Р ..................... 10,9 13,3 14,2 9,5 11,1 п ,б 0 ,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,7 1,2 1,7 1,8
Татарская АССР.............................
Средне-волжск..................................

6,8 9,2 15,4 5,9 7,3 12,8 0,1 0.7 0,7 0.2 0,4 0,7 0,0 0,8 1.1
35,0 49,(1 90,4 29,1 39,4 76,5 0 6 1,5 i , i 1,7 3,4 4,6 3,4 . 5,4 7, Г»

Н и ж и с -в о л ж с к .............................. 32,7 51,8 116,8 23,7 37,5 97,2 2,7 2,5 0,3 0,7 1,0 6,4 10,3 15,0
Крымская А С С Р ............................. 16,8 22,4 30,0 15,0 19,4 27,3 0,9 1,1 1,6 0,0 0 ,0 0,1 0,7 1,6 1,3
С оверо-кавказск.............................. 79,2 77,9 172,6 61,0 58,3 146,5 9,4 8,1 8,3 0,8 4,4 5,7 4,0 6,2 9, Г,
Казанская А С С Р ......................... 11,4 23,1 41,7 4,2 12,9 29,4 5,0 7,6 7,6 0,0 0,1 0,1 1,9 2,5 2.8
Киргизская А С С Р ......................... 0 ,2 0,8 2,1 0,1 0,5 1,9 о.о 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 — 0,3 0 ,2
Сибирский край ............................. 23,6 39,3 60,0 18,1 29,0 46,8 0,1 0,4 0,8 0,3 0,5 0,5 5,1 8.7 12,4
Дальневосточный край . . . . 0,2 1,3 4,6 0,2 4,5 0 ,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,2 0,1

G06 5 654,1 706,4 370,6 374,2 407,0 7,3 23,0 19,9 160, R 174 1 189,4 59,5 67,3 80,9
БССР . . . 37,0 4.1,' G 39,9 19,8 19,9 19,9 0,0 0,1 0,2 6,1 7,6 7,5 10,8 13,6 11,7
30 ФС Р ............................................. 2 У4 5,8 8,0 1,0 2,0 4,0 0,9 2,8 2,S 0,0 0.0 0,2 0,4 0,8 0,8
Узб. С С Р .................................• . 5,3 5,8 18,3 1,3 1,9 12,5 2,4 2.7 3,9 0 ,0 0,0 0,0 1,1 1,0 1,7
Турки* С С р ..................................... 1Г. СВ. 2 ,3 2,6 II. СВ. 

* “ 0,3 п. св . 2,0 1 »( 1Г. С1 0,3 0,1

*) Но петростпровашшм совхозам Сен. К авказа и Башкирии взяты данные местных Статбюро аа 1929 г.
а) Везде- посевная площадь, занятая п о с о л о м , — озимые, включая погибшую иепероеелнную и яровые первоначального посева.
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II. П о с е в н а я  п л о щ а д ь .  Вся посев
ная площадь в 1929 г. по Союзу выросла 
по сравнению с 1927 г. на 565,7 тыс. га., 
а зерновые—-на 389,8 тыс. га, или на 46,2 
и 51,5%. На долю РСФСР падает соответ
ственно 442,3 и 338,8 тыс. га. Незначи
тельное уменьшение посевной площади по 
Северному Кавказу в 1928 г. об'ясняется

отсутствием сведений по 2 совхозам с об
щей земельной площадью в 10 493 га.

Бурный рост посевной площади в 1929 г. 
замечается в районах строительства новых 
зерновых совхозов. Так, напр., по Средней 
Волге, Нижней Волге и Сев. Кавказу по
севная площадь увеличилдсь в 2—2,5 раза 
против 1928 г.

1. Динамика всей посевной площади и зерновых культур в совхозах за 1927—1929 гг.
(в процентах к предыдущему году).

Таблица 3. Темп роста п сенных площадей в про
центах к предмд) щему году

Роспу- 

бл и ки

Вся посев
ная 11ЛОЩ.

И т 0 м ч и е л е

Зерновы*
Техниче

ские
Сорнсклу-

бпо-плоды
Сеяные
травм

92
8 

г.

19
29

 г
.

19
28

 г
.

19
29

 г
.

19
28

 г
.

19
29

 г

19
28

 г
.

19
29

 г
. и

00мо> 19
29

 г
.

СССР . . 115,5 120,6 110,0 137,3 166,2 99,5 114,5 111,3 126,2 117,9
РСФСР . . 123,0 144.1 119.2 160.6 15,9 106,4 128,7 117,7 133,6 119,3
УССР . . 107,8 108,С 101,0 108.8 115,1 86.5 10 -,3 108.6 113,1 120,2
BCGP . , 110,6 95,9 ИЮ,5 ОО.С — 200.0 124,6 98.7 125.9 86,0
ЗОФОР . . 1+1,7 137,9 100,0 200,0 311,1 100,0 __ __ 200.0 100,0
Уаб. ССР. IQ9.4 3 5,5 146,2 657,9 112,5 I4+.4 __ 90,9 170,0
Туркм.СС! 113,0 — 80,1 — — ~ 233,3

Темп роста леей посевной площади 
в 1929 г. почти .в 2 раза, а зерновых 
почти в 4 раз . (3,7 р.) выше 1928 г. (см. 
диагр. 1). Наибольший относительный рост 
от 1929 к 1928 г. дают зерновые культуры 
(37,3%) и сеяные травы (17,9%). Неболь
шой рост дают корне-клубне-плоды (11,3%). 
Технические культуры стоят на уровне 
1928 г.

Строительство крупных зерновых сов
хозов в 1929 г., главным образом в рай
онах РСФСР, сразу сказалось на увели
чении посевной площади зерновых куль
тур на 60,6%, а всей посевной площади 
на 44,1%- Благодаря значительному росту 
числа трестированных совхозов (Узбекгос- 
сельтрест) с 14 в 1928 г. до 40 в 1929 г. 
вся посевная площадь Узбекской ССР вы
росла в 3,2 раза, а площадь зерновых 
в 6,5 раза (см. табл. 3).

По отдельным районам мы имеем зна
чительные колебания удельного веса зер
новых культур. Так, напр., ЦЧО, один из 
крупнейших районов, дает в 1929 г. сни
жение удельного веса зерновых культур 
на 1,4%. Это об'ясняется изменением про
порции культур по совхозам Сахаротреста 
(удельный вес которого в общей посевной 
площади всех совхозов ЦЧО равен 64%), 
где уменьшение посевов зерновых компен
сируется увеличением посевов сахарной 
свеклы.
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Таблица 4. Распределение групп культур в про
центах к итогу всей посевной площади

Республики

Зерновые Технические
Корне- I 

клубие- 
илоды

Со »(ные 
травы

h
NСЧOJ

<х>СИо* *

и
о<мо>

U
t-сч
2

ь.
00сча>

1н
05счо»

и
<Х>
о>

и,
05С1О»

и
§

и
05СЧS5

С С О Р ................. 02,3 59,4 64,4 3,0 4,3 3,4
!

18,9 16.0 15,5 14,4
РСФСР . . . . 04,7 02,7 6 1,9 4,5 4,3 3,1 12,1 9,9 19,3 16,0
У С С Р ................ 61,1 57,2 57,0 1,2 3,5 2,8 26,6 26,7 10,.3 11,5
С С С Р ................ 47,8 49,0 —- 0,2

48,3
0,5 18,3 18,8 12,7 29,3

ЗСФСР . . . . 41,6 34,5 50, п 37,5 35,0 2,5 13,8 10,0
Узб. ССР . . 24,5 32,8 68,3 45,3 46,6 21,3 — — 17,2 9,3
Турки. ССР . . — — 11,5 — 87,0 61,6 — — 13,0 26,9
Районы РСФСР:
Северный р. . . 54,5 53,0 51,4 — — ___ 7,1 5,7 39,3 12,9
Ленингр- обл. . 35,6 38.2 35,7 0,6 1,2 l,0i 6,5 6,1 53,5 56,7
Западная обл. . 50,5 48,9 49,9 0,8 1,0 1,6 13,0 12,7 16,1 34,9
Моек о век. обл . 48,6 44,4 44,8 0.4 0,3 1,0 15,9 15,4 ‘7,4 37,5
Ив.-пром. обл. . 46,4 41,4 46,0 1,0 1,0 0,9 7,1 7,1 46,5 44,2
Нинсегор. обл. . 68,9 67,3

57,0
' 3,9 0,8 0,8 — 5,9 5,7 25,2 27,9

Центр.-черн. р .. 60,1 55,6 3,3 2,5 2,6
0,3

22,4 23.9 16,2 10,8
Уральская обл.. 78,2 77,3 84,4 — 1,7 3,3 3,4 17,1 11,0
Башкирок. АССР 87,2 83,4 81,7 — 0,8 0,7 2.2 4,9 12,8 12,7
Тата рек. АССР 86,8 79,4 83,1 1,5 7.6 4,0 4,3 4,0 8.7 7.1
Ср.-нолж. обл. . 83,1 79,0 84,6 1,7 3,0 1,2 6,8 5,1 10,8 8,3
11 -волж. к рай . 72,5 72,4 83,6 5,2 5,2 2,1 1,3 0,9 19,9 1 ,9
К рыме к. АССР 89,3 86,6 89.2 5,3 4,9 5.2 0,3 7,2 4,3
Сев.-каик, край 77,8 72,3 84.9 11,9 10,4 4,8 5,6 3,3 8,0 5,5
Да гост. АССР .
Казакск. АССР. 36, я 55,9 70.0 43,1) 32,9 18,2 0.4 0,2 10,8 6,7
Киргизск. АССР 50,0 62,5 90,5 37,5 9,5
Снбнрск. край . 
Д В К .................

76,7 75,3 77,2 0,4 1,0 1,3 1,3 0,8 22,1 20,5
100,0 84,0 97,8 15,4 2,2

Районы строительства крупных зерновых 
совхозов (Нцжн. Волга и Сев. Кавказ) 
дают увеличение удельного веса зерновых 
в 1929 г. на 12°/0, а Казахстан — на 15,3°/0.

Организация новых трестированных сов
хозов в Узбекской ССР сразу увеличила 
удельный вес зерновых в 1929 г. на 35,5°/0 
(32,8 и 68,3).

Вес технических культур в общей по
севной площади совхозов уменьшился почти 
по всем республикам, а в среднем по Сою
зу с 4,3°/0 в 1928 г. до 3,4°/0 в 1929 г.

Наибольший рост (относительно) падает 
на совхозы «Овцевода», где полеводство 
особенно сильно стало развиваться лишь 
с 1929 г. Абсолютно посевная площадь 
больше всего увеличилась по Совхозцентру. 
Из общего роста в 376,2 тыс. га на его» 
долю (Совхозцентра) падает 121,9 тыс. 
гектаров, т. е. 32,4°/0.

Темп роста посевных площадей в круп
ных совхозоб'единениях больший, чем 
в остальных совхозах. По всем совхозам 
вся посевная площадь увеличилась на 
26,6°/0, а по 6 указанным выше о б ви н е
ниям— на 32,7°/0- При росте всей посевной 
площади на 2 >,6°/0, площадь под зерновые 
выросла на 37,3%. Здесь уже сказывается 
влияние зерновых совхозов, организован
ных Зернотрестом в 1929 г.

Значительно хуже обстоит дело с тех
ническими культурами. При общей ста
бильности посевов в 1929 г. (60,5 тыс. га 
в 1928 г. и 60,2 тыс. га в 1929 г.) мы 
имеем по отдельным совхозодержателям 
значительные колебания. Так, напр., по 
Укрсовхозоб'единению посевы технических 
культур в 1928 г. составляли 18 тыс. гек
таров, а в 1929 г.— 15,5 тыс. га, снижение 
на 13,9%- По Совхозцентру соответственно 
15,4 и 14,7 тыс. га — снижение на 4,5% 
и т. д.

Обратную картину мы имеем по корне
клубнеплодам и сеяным травам. Значи
тельный рост этих культур по Совхозцентру 
и Укрсовхозоб'единению об'ясняется ком
бинированным зерновым и животноводче
ским направлением этих хозяйств. По 
Совхозцентру посевная площадь корне- 
клубне-плодов в 1929 г. увеличилась на

*
Таблица 5. Динамика посевных площадей по совхозодержателям

(в т ы с .  г а )

Д о р ж а т е л и

В с я  п о с е в н а я  
п л о щ а д ь

В т 0  м ч н С  л е

З е р н о в ы е Технические Корне-клубпо-
п л о д м Сеяные травы

и
00еч
G5 19

29
 г

. и м и*
05 с СОсч ег сч
05 СГ. 
г-1 в —

и
00сч
о

U
05
СЧ
05 19

29
 г

.
в 

%
 

к 
19

28
 г

.

19
28

 r
.j

19
29

 г
. и ье и

05 -СО 
СЧ О  (М 
05 07 
"  « Г - 19

28
 г

.

19
29

 г
. U м ь.

05 ОСО сч о  сч 
05 05
•— и  •-< 19

28
 г

.

19
29

 г
.

19
29

 
г

. 
в 

%
' 

к 
19

28
 г

.

Сопхозцентр ..................................... 313,1 435,0 138.9 211,3 305,5 144, С 15,4 14.7 9 5 , 5 16,7 21,1 1 2 6 , 3 6 6 , 6 8 7 , 5 131,4
С а  х аротроет . . . .  • ................ 6 4 3 , 1 652,9 101,5 351,7 335,4 95,4 0 , 6 0 , 5 83,3 212,9 235,7 110,7 67,2 79,0 117,6
Зернотресг ..................................... — 4157,9 — — 157.9 — — — — — —• — _ —
Укрсопхозоб<едвненве • . . . . 103,0 162.3 157,6 64,7 117,7 181,9 18,0 15,5 86,1 6,1 0.9 -162,3 11,2 17,1 152,7
Аки. о-ио «Опцевод».................... 12,8 2 ) 27,2 212,5 7,4 19,6 264,9 0,0 0,6 — 0.1 0.1 100,0 5,3 6,7 126.4
Б е л с о л ь т р с с т ................................. 35,1 34,0 96,9 17,0 17,1 100,6 0,1 0,2 200,0 6,6 е ,- ’01,5 11,2 9,6 85,7

Итого по 6 об‘е д н н , ..................... 1107,1 1469,3 132,7 652,1 953,2 146,2 34,1 31,7 92,9 242,4 273,5 112. 161,5 199,9 123,8

Прочие . . . . ‘ ............................. з о б , б 320,6 104,0 187,4 199,6 106,5 26,4 28,5 108,0 24,6 23,6 95,9 57,5 58,2 101,2

В с е г о ............................. 1413,7 1789,9 126,С 839,5 1152,8 137,3 60,5 00,2 99,5 267,0 297,1 111,3 219,0 258,1 117,9

*) Ц*' '*■' п -.тдь Зерцотреста, включая «Казачку».
*) F -.Ju по «Онцев(ру» без совхоза «Казачка», который передан Зернотрссту. 
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26,3%, а по Укрсовхозоб'единению— на 
62,3%- По сеяным травам соответственно 
31,4 и 52,7%.

Таблица 6. Распределение групп культур по 
держателям в процентах к итогу всей посевной 

площади

Держатели

Зерновые Техни
ческие

Кор.-кл.-
плодм

Сеяные
травы

и

00
сч
S i 19

29
 г

.

и
00

о

Ь*
Oi

<Si 19
28

 г
.

о>

а 19
28

 г
.

С
05
N
S i

Совхозцентр ................... 67,5 70,2 4,9 3,4 5,3 4,9 21,3 20,1
Сахаротрест ................... 54,7 51,4 0,1 0,1 33,1 36,1 10,4 12,1
Зернотрест ................... — 100,0 — — — — — —
Укрсовхозоб‘сдиненио . 62,8 7-2,5 17,5 9,6 5,9 6,i 10,9 10,5
Акц. о-во «Овцевод* • • 57.8 72,1 0,0 2,9 0,8 0,4 41,4 24,6
Белсельтрост ............... 48,4 50,3 0,3 0,6 18,8 19,7 31,9 28,2

Итого по 6 о0‘сдип. . . 58,9 64,9 3,1 2,2 21,9 18,6 14,6 13,6

П р о ч и е .......................... б м 62,3 8,6 8,9 8,0 7,4 18,8 18,1

В с е г о .  .  . . 59, 64,4 4,3 4,4 18,9 16,6 15,5 14,4

Посевная площадь зерновых культур w 
сеяных трав по Совхозцентру с 88,8% 
в 1928 г. увеличилась до 90,3% в 1929 г. 
(процент ко всей посевной площади). По 
Укрсовхозоб’единению соответственно с 
73,3% до 83%, по Сахаротресту с 65,1 % до- 
63,5%. Снижение посевной площади зер
новых культур по Сахаротресту покры
вается ростом корнеплодов, занимающих 
больше третьей части всех посевов (33,1%. 
в 1928 г. и 36,1% в 1929 г.).

Удельный вес зерновых культур в 1929 г. 
повысился по всем совхозодержателям. Наи
большее увеличение дает Укрсовхозоб’еди- 
нение (62,8% в 1928 г. и 72,5% в 1929 г.).

На ряду с общим ростом посевов зер
новых мы имеем снижение посевов под 
технические культуры и уменьшение их 
удельного веса в 1929 г. почти по всем 
совхозодержателям; в особенности по Укр
совхозоб’единению (с 17,5% в 1928 т. до- 
9,6% в 1929 г.).

2. Удельный вес совхозодержателей в общей посевной площади всех совхозов
за 1928—1929 гг.

КОРНЕ-КЛУБНЕ ПЛОДЫ

ЗЕРНОВЫЕ
41 9

ВСЕГО ПОСЕВАП О С Е В Н Ы Е  Т Р А В Ы

Т Е Х Н И Ч Е С К И Е
?Ч а

(
обозначения:

СОВХОЭЦЕНТР f e r a j  ПР0ЧИЕ(с6|лесла-
ТРССТОМ и Овцеводом)

Са х а р о т р е с т  О  бЕЛСЕ/1ЬТРЕСТ

Г 7 ~ 1  З е р н о т р е с т  1г ш  Ов ц е в о д

■ 1  УкРсовхозоб'Ед 1 L ___I Пр о ч и е

Таблица 7. Удельный вес совхозодержателей в 
процентах к общему итогу

Держатели

Вся посев
ная площ.

В Т о м Ч И с л

Зерно
вые

Техничо
ские

Кор.-к л.- 
плоды

Сеяные
травы

и
00<Мо»*■4 19

29
 г

.

19
28

 г
. и

оСЧа 19
28

 г
.

6561 19
28

 Г
.

19
29

 г
.

19
28

 г
.|

19
29

 г
.1

Совхоз-
центр . . 22,1 24,3 25,2 26,5 25,6 24,4 6,3 7Д 30,4 33.9Саха ротр.. 45,5 36,5 41.9 29,1 0,8 0,8 79,7 79,3 30,7 30,6Зерпотрест — 8,8 — 13,7 _

У крсовхоз-
об‘едии.. 7,3 9,1 7,7 10,2 29,8 25,8 2,3 3,3 5,1 6.6Овцевод . 0,9 1,5 0,9 1,7 _ 1,3 0,0 0.0 2,4 2,6Белсельтр. 2,5 1.9 2,0 1,5 0,2 0,3 2,5 2,3 5,1 3,7

Итого по 6
об'един.. 78,3 82,1 77,7 82,7 56,3 52,6 90,8 92,0 73,7 •77,4

Прочно. . 21,7 17,9 22,3 17,3 43,7 47,4 9,2 8,0 26,3 22,6
В с е г о  . 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,Г 100,0 100,0

Большие неосвоенные земельные мас
сивы (всего 36% пахотно пригодной земли

освоено Совхозцентром в 1929 г.) позво
лили Совхозцентру увеличить посевную 
площадь 1929 г. на 38,9% и благодаря 
этому удельный вес его увеличился на 
2,2% (22,1 и 24,3).

Имея сравнительно небольшие свободные 
земельные массивы, Сахаротрест увеличил 
посевную площадь в 1929 г. всего на 1,5% 
и доля его в общей посевной площади 
всех совхозов уменьшилась таким образом 
на 9% (с 45,5% в 1928 г. до 36,5% в 
1929 г.).

Организация новых совхозов Зернотре- 
ста в 1929 г. уменьшила удельный вес 
остальных совхозодержателей. Удельный вес 
Зернотреста в общей посевной площади 
составляет 8,8%, т. е. немногим меньше 
Укрсовхозоб’единения (9,1%, а в площади 
зерновых — 13,7%) т. е. на 3,5% больше 
Укрсовхозоб’единения) (см. диагр. 2).
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Доля прочих совхозов (из которых 94% 
падает на нетрестированные) уменьшилась 
в 1929 г. на 3,8% (21,7 и 17,9%). Курс 
на ликвидацию нетрестированных совхозов, 
на передачу их в систему трестированных 
постепенно осуществляется.

Если удельный вес совхозов во всей 
посевной площади совхозов, колхозов и 
крестьянских хозяйств в 1929 г. соста

1 9

вляет 1,9%, то по численности скота этот 
процент равен всего 0,6%.

Строительство новых скотоводческих 
совхозов (акц. о-во Скотовод) разверты
вается лишь к концу 1929 г. Постановле
ние партии и правительства о значитель
ном расширении стада в старых совхозах 
относится также к концу 1929 г.

Таблица 8. Численность и состав скота в совхозах за 1927—1929 гг.
(U Т Ы С .  Г О Л О  п)

Республики
Всего лошадей В том число 

рабочих
Всего крупного 
рогатого скота

В том числе 
коров ОвЦы Свиньи Всего скота

и области

19
27

 г
.

19
28

 г
.

19
29

 г
.

Сч
Г-
Ф1
05 19

28
 г

. »ч
05

;2 19
27

 г
.

19
28

 г
.

19
29

 г
.

19
27

 г
.|

ООечо 19
29

 г
.

19
27

 г
. и

ооCI05 19
29

 г
.

! 1
92

7 
г.

19
28

 г
. (ч

етэ
05 19

27
 г

.

сосчо

Сч
05еч
05

СССР . . . . . . 97,7 116,0 135,9 76,0 86,7 107,2 157,5 180,5 204,7 49,8 59,8 72,4 293,5 744,8 1198,9 43,9 59,3 54,2 594,8 1104,5 1598,8
РСФСР ................. 69,6 77,0

50,3
42,2 47,9 54,9 88,5 106.3 129,1 35,9 43,4 54,5 254,0 683,5 1081,8 24,8 33,0 33,1 426,4 895,3 1325,9

У С С Р ..................... 33,2 39,2 28,2 32,8 45,2 53,6 39,1 56,7 5,0 6,2 7,5 35,1 59,4 78,3 16,8 23,5 16,2 139,2 173,0 201,5
Б С С Р ..................... 5,7 5,5 4,4 4,6 4,7 12,9 13,6 16,2 7,8 9,0 9,1 0,4 0„8 0,4 2,1 2,4 4,3 20,8 22,5 26,5
ЗСФСР ................ 0,0 0,9 1,0 0,4 0,0 0,8 2,1 2,3 2,4 1,0 1.0 1,2 0,4 4,6 11,1 0,2 0,3 0,4 3,4 8,2 15,0
Уз б .  ССР . . . . 0, 9 0, 8 1,5 0, 8 0, 5 1,2 0, 4 0, 5 0, 3 0,1 0,2 0,1 3, 6 3,7 19,9 0,0 0,1 0,2 5,0 5,1 21,9
Турхи. ССР . . . — 0,4 0,6 0,3 0,4 — — — — — — 7,4 т - - — 0,4 8,0

Районы РСФСР:
Северный . . . . 0,3 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 1,3 1,8 2 ,С 0,8 1,1 1,3 0,2 0.2 0,1 0,2 0,2 0,2 2,0 2,6 2,7
Ленинградец. обл. 2,7 2,3 2,5 2,1 1,9 2,1 8,3 8,8 10,5 5,9 6,3 7,9 0,6 0,9 1,0 1,8 2,0 1,8 13,4 14,0 15,8
Западная » 4,8 4,9 5,7 3,8 3,7 4,5 10,9 11,9

16,8
14,4
20,6

6,3 6,8 8,7 0,5 0,4 0,2 2,2 3,4 3,4 18,4 19,6 22,7
Московская » 7,4 7,8 8,1 5,8 6,1 6,4 13,2 9,0 11,4 14,3 1,2 1,0 1,3 4.1 4,2 4,9 25 9 29,8 34,9
Ивановская > 1,7 1,1 1,7 1,3 1,1 I , 2 3,8 4,6 5,Ь 2,6 3,0 3,8 0,6 0,0 1,0 0.4 1,3 1,1 6,5 7,6 9,6
Нижегородец. * 2,0 i ,6 1,4 1,3 0,9 0,9 2,4

18,0
2,1

20,2
2,2 1,1 1 л 1,5 0,9 0,7 . 0.6 0,9 0,9 0,9 6,2 5,3 5,1

Центр.-черн. » 16,9 19,4 20,8 13,7 16,5 17,8 23,7 2,0 2,4 3,6 7,4 16.8 16,9 3,9 6,3 6,1 46,2 62,7 67,5
Уральская > 2,4 2,6 3,0 1,6 1,3 1,7 2,3 2,1 2,7 1,3 i , i 1,3 3,2 3,3 5,8 1,4 1,8 1,5 9,3 9,8 13,0
Паш кирок. АССР. 2,0 1,6 1,7 1,2 0,9 1,0 0,7 0,8 0,9 0,5 0,5 0 . 0 0,5 1 ,3 1,3 0,3 0,4 0,4 3,5 4 Д 4,3
Татарская АССР . 0,9 1,3 1,7 0,7 0,8 1,3 0,9 1,1 1,6 0,4 0,5 0,7 1,4 2,0 2,3 0,2 0,4 0,4 3,1 4,8 6,0
Ср.-волясск. край. 3,9 5,3 5,7 2,5 3.2 3,6 5,2 5,2 6,3 Ы 1,6 2,0 4,4

16,6
19,0 54,0

160,1
1,3 1,6 1,7 14.9 31,2 67,8

II.-полжск. край . 2,2 3,5 4,1 1,6 2,0 2,4 4,0 7,4 11,С 1,0 1,6 1,8 57,4 1,6 2,8 3,0 24,6 71,4 178,9
Крымская АССР . 0,8 1,1 1,3 0,4 0,7 0,8 2,0 2,2 2,8 0,5

2,0
0,6 0,8 17,0 45,0 53, С 1,1 0,6 0,5 21,1 49,2 57,7

Сов.-кавк. кран . 5,7 8,0 8,8 3,3 3,6 4,5 10,9 12,8 14,9 2,5 3,1 152,5 324,4 416,9 3,9 5,7 5,7 173,6 352,0 447,6
Дагестанец. АССР 0,0 0,1 — о.о 0,1 0,1 0,2 — 0,0 — — ■ 28,1 56,4 — — — 28,3 56,7
Казакс.кая АССР. 1,7 2,7 3,2 o,s 2,1 2,7 2,1 4,1 4,0 0,5 0,9 0,8 18,0 49,7 111,1 0,4 0,5 0,4 22,4 57,7 120,7
Киргизская АССР 0,2 2,2 2,2 0,2 0,2 0,3 0,0 0,6 0,9 0 ,0 0,2 0,4 0,3 16,9 43,9 — 0,0 0,1 0,5 19,9 47,5
Сибирский край . 1,8 3,4 4,1 1.4 2,4 3,0 2,5 3,5 4,4 0,9 1,7 2,0 28,6 115,7 143,9 1,1 1,9 2,0 34,2 124,6 154.7
Пур.-монг. АССР — — 0,1 — 0,1 — — 0,0 — — 0,0 — — 11,9 — — — — 12,0
Д В К ...................................... 0,2 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,4 0,1 0,1

~ ~
0,6 0,7 0,7

1 1 1 .  С к о т  в . с о в х о з а х . Принимая Незначительный рост мы имеем П О М О -

1927 г. за 100, М Ы имеем рост скота В лодняку крупного рогатого скота. Из об-
совхозах на 269% , абсолютно — на 1 мил
лион голов, из них овец 905 тыс.

Бурный рост количества овец заметен 
в районах строительства новых овцевод
ческих совхозов — Средняя Волга, Нижняя 
Волга, Дагестанская АССР, Казахстан, 
Киргизская АССР, ЗСФСР и Узбекская 
ССР, где число овец в 1929 г. увеличилось 
почти в 3 раза против 1928 г., а по 
Узб.ССР даже в 5 раз. Самым крупным 
Районом по овцеводству в совхозах яв
ляется Северный Кавказ, где сосредоточи- 
аается 35% всего числа овец по Союзу 
(см. диагр. 5).

Рабочие лошади в 1929 г. увеличились 
на 20,5 тыс. голов (107,2 и 86,7) при ста
бильности конского молодняка (вернее 
Уменьшение на 0,6 тыс.) (см. диагр. 3).

щего роста крупного рогатого скота в 24,2 
тыс. голов на долю молодняка падает 4,3 
тыс. голов (см. диагр. 4).

3. Динамика скота в совхозах за 1927 -  1929 гг.
(в  п р о ц е н т а х  к  п р е д ы д у щ е м у  г о д у ) .

Л О Ш А Д И  П7

2
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4. Динамика скота в совхозах за 1927 — 1929 гг. 6. Динамика скота в совхозах ва 1927—1929 гг.
(в процентах к предыдущему году)

5. Динамика скота в совхозах за 1927 — 1929 гг.
(в процентах к предыдущему году).

2Л4

СССР РСФСР УССР БССР ЦЕН ТР. С РЕД . НИЖ. СЕВ. 
ЧЕРНОЗ. ВОЛЖСК. ВОЛЖСК. КАВКАЗ

(в процентах к предыдущему году)

СССР Р С Ф С Р  У С С Р  БССР ЦЕНТР СРЕД. НИЖ. СЕВ *
ч к р н о а  волжен. в ол ж ен . К а в к а з%

Темп роста рабочего скота в 1929 г. 
больше 1928 г. В 1928 г. количество ра
бочих лошадей в совхозах увеличилось на
14.1 %, а в 1929 г. на 23,6%. Стадо коров 
в 1929 г. выросло на 21,1%, достигая 
в абсолютных размерах 72,4 тыс. голов. 
Значительно выросло количество овец — 
от 745 тыс. в 1928 г. до 1 199 тыс. 
в 1929 г. — рост на 61,1%.

Уменьшение числа свиней по Союзу на
5.1 тыс. голов или на 8,6% падает исклю
чительно на нетрестированные совхозы, 
владеющие больше половины всего числа 
свиней в совхозах. Число свиней по этим 
(нетрестированным) совхозам уменьшилось 
с 35,4 тыс. в 1928 г. до 30,2 тыс. голов 
в 1929 г., т. е. на 5,2 тыс., или на 14,7%. 
По трестированным совхозам число свиней 
осталось стабильным (23,9 тыс. в 1928 г. 
и 24,0 тыс. гол. в 1929 г.) (см. диагр. 6).

В целом по Союзу количество лошадей 
в 1929 г. увеличилось на 16,6%, а по 5 
совхозоб’единениям рост этот равен 28,5%. 
Уменьшение лошадей в прочих совхозах 
на 2% об’ясняется, главным образом, пе-

Табдица 9. Динамика скота в процентах к предыдущему году

Республики

Всего л оша
лев

В том числе 
рабочих

Всего
рог.

круин.
скота

В том числе 
корой О вцы Спиньи Всего скота

и и
СО 1-*м <м 
2  -  05 19

29
 г

. 
к 19

28

19
28

 г
. 

к 19
27

 г
.

19
29

 г
. 

к 19
28

 г
.! и  1—

00 г-м  <мCJ Oi 1 'Л Г-4 19
29

 г
. I 

к 19
28

 г
. С С

ОО t'- -1 /IN О» о>

и  С 
о» со
2  * 2

и и 
ОО г»
21 еч

19
29

 г
. 

к 19
28

 г
. U U

СО I -(N еч Oi ^ О 19
29

 г
. 

к 19
28

 г
. 1

19
28

 г
.

к 19
27

 г
.

19
29

 г
. 

к 19
28

 г
.!

С СС Р............................................. 119,3 116,0 114,1 123,6 114,6 113,4 120,1 121,1 253,8 161,1 135,1 91,4 185,7 144,9
РСФСР ......................................... 120,8 110,6 113,5 114,6 120,1 121,4 120,9 125,G 209,1 158,4 133,1 100,3 210.0 148,2
У С С Р............................................. 120,8 128,3 116,3 137,8 107,8 98,1 124,0 121,0 148,7 150,0 139,9 68,9 124,3 116,5
Б С С Р ............................................. 105,0 9.6,5 104,5 102,2 105,4 119,1 115,4 101,1 200,0 50, С 114,3 179.2 108,2 117,8
ЗСФСР ......................................... 150,0 1п ,1 150,0 133,3 109,5 104,3 100,0 120,0 1150,0 241,3 150,0 133,3 241.2 182,9
Узб.  С С Р ..................................... 88,9 187,5 02,5 240,0 126,0 60,0 200,0 50,(1 102,8 537,8 — 200,0 102,0 429,4

реходом части нетрестированных совхозов 
в систему трестированных. Это относится 
и ко всем видам скота. Напр., по круп
ному рогатому скоту рост по Союзу

равен 13,4%, а по 5 крупным совхозоб- 
единениям, владеющим 74% всего стада 
крупного рогатого скота, этот рост ра
вен 21,5%.
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Таблица 10. Динамика поголовья скота по совхозодержателям за 1928 и 1929 гг.
(п Т Ы С .  г о л о в )

Держатели

Всего лошадеИ И т м число 
рабочих

Всего крупного 
рогатого скота

В том числе 
коров

Овцы Свиньи

соСМСЗ
г—1

-

S

й Й UТ. ООО
см о  см
05 03 
гм И —1

со
см
03
1-м

См

03
Сз

1* * у
03 о с е  СМ О см 
03 03  —• М н

и
00см
03

и.
03
03

t-  К  р.
03  ® со  СМ о "  см 
03 03 —t СО 1—

и
00см
03

03см
О)

о з  о  СО СМ о  см 
03 <Т-
*-М Й t-м

и
00■моз

оз
и И
03 0.00с , о  см 
с з  03 
1-м М мм

СО ' 
см
03

и
озсмоз

ь« US и
03 о 00 см о ем оз оз
гн О Н

Совхозцентр . . . . . 25,7 32,1 124,9 17,8 24,1 135,4 49,6 65,4 131,9 23,2 34,2 147,4 2 0 1 , 6 298,5 148,1 14,8 14,8 1 0 0 , 0

Сахаротрест ................. 32,7 44,1 134,9 30,1 41,6 138,2 54,4 57,9 106,4 0,3 0,4 133,3 1,5 1 , 1 73,3 1,3 i , i 84,6
Укрсовхозо6 ‘единение 6,7 8 , 2 192,4 4,7 6,5 138,3 7,3 7 ,4 101,4 2,4 3,5 145,8 2 2 , 1 33,4 151,1 6,4 5,1 79,7
Акц. о-во «Овцевод» . 1,3 2,1 161,5 1,3 2 , 1 161,5 2,3 6,7 291,3 0,3 0,5 166,7 423,0 736,8 174,2 0 , 0 0 , 0 —
Бедсельтрест . . . . 4, 5 4, 6 1 0 2 , 2 3, 8 3,8 103,0 1 1 , 2 14,2 126,8 7,3 7,7 105,5 0,4 0 , 1 25,0 1,4 3,0 214,3

Итого ио 5 об'однп. . 70,9 91,1 128,5 57,7 78,1 135,4 124,8 151,6 121,5 33,5 46,3 138,2 648,6 1069,9 165,0 >3,9 24,0 100,4

45,7 44,8 98,0 29,0 >29,1 100,3 55,7 53,1 95,3 26,3 26,1 99,2 96,2 130,1 135,2 35,4 30,2 85,3

В с е г о ,  . . и б , б 135,9 116,6 36,7 107,2 123,6 180,5 204,7 113,4 59,8 72,4 121,4 744,8 1 2 0 0 , 0 161,1 59,3 54,2 91,4

ному рогатому скоту — 4,9%  и т. д. Рост 
удельного веса трестированных совхозов 
идет исключительно за счет нетрениро
ванных совхозов, доля которых в общей 
численности скота с каждым годом умень
шается; по лошадям с 37,7% в 1928 г. 
удельный вес (нетрестированных совхозов) 
уменьшился до 31,2% в 1929 г., по круп
ному рогатому скоту с 29,7%  до 25% и
т. д. (см. диагр. 7).

Если по рабочему скоту Сахаротрест 
является самым крупным держателем, вла
деющим свыше 50% всего рабочего скота 
в совхозах (99,0 тыс. гол. по Сахаротре- 
сту и 190,7 тыс. по всем совхозам), то 
по продуктивному скоту он (Сахаротрест) 
стоит на последнем месте. Впереди всех 
идет Совхозцентр, владеющий 47,3% всего 
стада коров в совхозах и 72% стада ко
ров трестированных совхозов.

IV. В а л о в а я  п р о д у к ц и я  в с о в 
х о з а х .  Одним из показателей, характе
ризующих хозяйственную деятельность сов
хозов, является валовая продукция. Данные 
относятся к урожаю 1928 и 1929 гг. и 
взяты из ноябрьского хлебофуражного 
баланса ЦСУ. Данные 1929 г. подлежат 
уточнению.

Продукция всех зерновых культур в 1929 г. 
выросла на 17,2%, а рожь и пшеница — 
на 39,8% (см. диагр. 8). Это верный пока
затель того, что совхозы уделяют большое 
внимание продовольственным культурам, 
удельный вес которых с каждым годом 
растет. 'Гак в 1928 г. удельный вес ржи 
и пшеницы в общей продукций всех зер
новых составил 36,5% (3458:9468), а в 
1929 г. — 43,6% (4835:11099), рост на 7%.

При росте посевной площади зерновых 
культур на 37,3% , валовая продукция вы
росла всего на 17,2% . Это «отставание» 
роста валовой продукции от посевной пло-

Таблица 11. Удельный вес совхозодержателей в 
общей численности скота по совхозам

Держатели

Всего
лошадей

х
D*
О
ОсС

Всего 
кр. рог 

скота
В т .  ч.
коров Овцы Свинти

| 1
92

8 
г.

19
29

 г
.

н Zj

19
28

 г
.

19
29

 г
. и

СО
сз

и
т.см03

ооеа03

•J 6Г61
и

СО

S 19
29

 г
.

Совхозцентр 2 2 , 0 23,6 22,5 >7,5 31,9 38,8 47,3 27,1 24,9 25,0 27,3
Сахаротрест
Укрсовхоз-

28,0 32,5 38, > 30,1 28,3 0,5 0 , 0 0 , 2 0 , 1 2 / 1 2 , 0

об‘сдин. . 5,7 6 , 0 6 Д 4,0 3,6
3.3

4,0 4,8 3,0 2 , 8 1 0 , 8 9,4
Овцевод . . 1 , 1 1,5 2 , 0 1,3 0,5 0,7 56,8 61,4 — ■ —
БелсОльтр . 3,9 3,4 3,5 6 , 2 6,9 1 2 , 2 1 0 , 6 — 2,4 5,5

Итого но 5
об‘сдии. . 60,7 67 ,С 72,9 69,1 74,0 56,0 64,0 37,1 89,2 40,4 44,2

Прочие . . 39,3 33,0 27,1 30,9 26,0 44,0 36,0 12,9 1 0 , 8 59,6 55,8

7. Удельный вес совхозодержателей в общей чис
ленности скота всех совхозов г а  1928 и 1929 гг .

(итог ио всем совхозам =  1 0 0 ).

КРУПНЫЙ РОГАТЫЙ с к о т .

свиньи

Удельный вес скота в 1929 г. увеличился 
п° всем крупным совхозодержателям 
(см. табл. 11). По лошадям на 6,3%, круп
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щади нужно целиком отнести за счет пло- в ряде хлебных районов: Урал, Башкирия, 
хого (сравнительно с 1928 г.) урожая 1929 г. Средняя Волга и Нижняя Волга.

8. Динамика валовой продукции всех зерновых и ржи и пшеницы за 1929 г.
(в о/о к 1923 г ., принятому за 100).

Таблица 12. Динамика валовой продукции зерна 
в совхозах за 1928 и 1929 гг.

(в тыс. центнеров)

Республики и 
области

Все зерновые
В том числе: 

рожь и пшеница

19
28

 г
.

19
29

 г
. !4 Е*

05 „©со м ©~ сч
О» СП 
гн И - 19

28
 г

. !

19
29

 г
. (- US ь.

ап оо оа о~сч
— и ®

С С С Р ..................... 9408,0 11099,1 117,1 3457,9 4835,6 139,8
РСФСР ................. 4233,0 5629,9 133,0 1835,4 2783,6 151,7
У С С Р ..................... 5022,1 5118,3 101,9 1829,4 1849,6 120,9
Б С С Р ..................... 177,1 217,4 1 2 2 , 8 77.0 95,2 123,6
з с ф с р  ................. 19,3 37.2 192,7 4 ,9 17,5 357,2
Ср.-азиатск. реси. 15,9 96,3 605,7 1 1 , 2 89,7 800,8

Районы РСФСР
Северный . . . . 19,7 22,5 114.2 4,0 3,9 97,5
Лопингр -Кар. . . 61,6 72,2 117,2 1 1 , 1 18,4 165,8
Западная обл. . 196.4 240,3 122,4 65,1 87,0 133,6

198,3Моек опекая » 241,4 311,4
50,0

129,0 51,8 102,7
Ивановская » 44,0 113,6 ” , 1

2 0 . 2
13,4 188,7

Нижегород. » 71,9
1669,2

77,2 107,4 36,3 179,7
Ц.-черноз. » 1833,9 109,9 554,7 579,2 104,4
Уральская » 127,5 124,7 97,8 69,3 65,7 94,8
Башкирская АССР 95,0 71,6 75,4 50,7 41,9 82,0
Татарская АССР 54,5 75,4 138,3 34,7 40,0 115,3
С р.-  в о лжски i i к ра й 391,5 393,6 1 0 0 , 6 241,2 226,7 94,0
1 1 .-волжский край 303,9 390,1 128,4 228,3 297,4 130,3
Крымская АССР . 87,8 166,5 189,6 46,7 87,3 186,9
С ев.-кавказск. кра 486,1 1337,5 275,2 189,4 866,7 457,6
Казанская ACCI' 82,5 125,7 152,4 54,8 92,0 107,9
Киргизская АССР 2,7 17,6 651,9 0,9 7,6 844,4
Сибирский край . 290,4 284,4 97.91 201,4 201,9 1 0 0 , 2

Д В К ........................ 7,5 35,3 470,7| 4 ,0 15,5 387,5

Значительный рост валовой продукции 
дает Северный Кавказ (275,2% по всем 
зерновым и 457,6% по ржи и пшенице), 
где впервые в 1929 г. в Сальском округе 
возник совхоз «Гигант» — первая социали
стическая зерновая фабрика. Из всей ва
ловой продукции совхозов Северного Кав
каза, равной 1337,5 тыс. ц, на долю 
только одного «Гиганта» приходится 505,7 
тыс. ц, т. е. 38% всего валового сбора 
Северного Кавказа.

9. Удельный вес районов РСФСР в общей валовой 
продукции совхозов в 1929 г.

(итог по Союзу =  100)
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Таблица 13. Динамика валовой продукции зерна 
по совхозодержателям за 1928 и 1929 гг.

( В  Т Ы С .  ц еп тн .)

Держатели

Все зерновые •
В том числе: 

рожь и пшеница

| 1
92

8 
г. ь.

05
СМ
05

*■« и  С
05 - ° о осм о см 
2  « 2 1 1

92
8 

г.

19
29

 г
. м й

05 -J?CO 
СМ о  СМ
05 05 Г—1 Я н

Совхозцептр ..................... 1899,0 2396,5 117,8 973,4 1180,7 121,3
Сахаротрест ..................... 4849,3 4568,0 94,2 1576,0 1782.9 113,1
Зернотреет ..................... — 806,3 — — 718,3 —
Акц. О-во «Овцевод» . 67,8 103,8 153,1 36,6 48,7 133,1

При росте посевной площади Совхоз- 
центра на 44,6% валовая продукция зерна 
в 1929 г. увеличилась всего на 17,8%. Это 
об’ясняется, как это было указано выше, 
ухудшением урожая в ряде районов.

Уменьшение валовой продукции зерно
вых по Сахаротресту на 5,8% об’ясняется 
исключительным урожаем овса в 1928 г., 
доходящим в среднем до 16,6 ц с гек
тара при урожае 1929 г. в 14,1 ц. с 
га. Удельный вес овса во всей продукции 
зерна Сахаротреста составляет 40%.

Обратную картину мы имеем по продо
вольственным культурам (рожь и пшеница). 
При росте посевной площади ржи и пше
ницы в совхозах Сахаротреста на 4% ва
ловая продукция увеличилась на 13,1%. 
Удельный вес ржи и пшеницы во всей про
дукции зерна по Сахаротресту составляет 
39%, по Совхозцентру 50% и по Зерно- 
тресту 89%.

Вопрос об урожайности в совхозах тре
бует специальной разработки и анализа. 
Он должен быть освещен особо.

А. Михайловский.

ВИДИМЫЕ ХЛЕБНЫЕ ЗАПАСЫ НА 1 ОКТЯБРЯ 1929 г. И ХЛЕБНЫЙ РЫНОК
ЗА КВАРТАЛ ИЮЛЬ — СЕНТЯБРЬ

I. Х л е б н ы е  з а п а с ы .  Общая цифра 
видимых хлебных запасов на 1 июля 
1929 г., опубликованная в № 12 «Стати
стического обозрения», в результате до
полнительных сведений изменилась очень 
мало; вместо 176 017 дкт, позднейшее ис
числение дает 176158 дкт (со включением 
интерполяции); это — итог запасов без 
отрубей; по учету Наркомторга запасы 
отрубей у плановых заготовителей подсчи
таны в количестве 526 дкт; итого общая 
величина хлебных запасов (с отрубями) 
равна 176 684 дкт.

Учет хлебных запасов на 1 октября 
1929 дает 419 896 дкт на руках у загото
вительных и распределительных органи
заций и 253 926 дкт в транспорте и фон- 

* дах, всего 673 832 дкт; интерполяция на 
недостающие сведения определена в сумме 
2 462 дкт, т. е. в размере 0,4%. Итог хлеб
ных запасов с интерполяцией равен 
676 283 дкт, а с прибавлением отрубей (по 
Учету Наркомторга) — 677 862 дкт.

Таким образом общая сумма запасов 
Увеличилась от июля к октябрю в 4 раза; 
ничего подобного не наблюдалось во все 
предыдущие годы; движение запасов от 
июля к октябрю представлено в следующей 
таблице (запасы без отрубей — в дкт):

Движение запасов хлеба
Октябр. запасы 

1 июля 11 октября по отношению 
к июльским

1923 г .............................   212.477 247.319 116
1924 г..........................  128 813 136.065 106
1925 г ..............................  138.051 232.437 168
1926 г ..............................  174.348 269.233 154
1927 г ..............................  173.354 289.692 167
1928 г ..............................  139.252 211.285 152
1929 г ..............................  169.954 658.186 387

То же с произвол, запас, промышленности
1927 г .................................  — 301.137 —
1928 г .............................. 145.099 219.226 151
1929 г ..............................  176.158 676.284 384

За последние годы величина октябрьских 
запасов превышала величину июльских за 
пасов на 70— 115 тыс. дкТ, или на 50—68%; 
в текущем году темп нарастания запасов 
совершенно исключительный, обусловлен
ный сильным под‘емом заготовок; количе
ство заготовок за июль — сентябрь (вклю
чая и гарнцевый сбор) превысило заготовки 
первого квартала прошлого года в 2*/2 раза.

Уровень октябрьских запасов, как пока
зывает вышеприведенная таблица, выше 
среднего уровня запасов на 1 октября 
в 2У2 раза, а по сравнению с прошлогодним 
в 3 с лишним раза.

По составу культур октябрьские запасы 
текущего года значительно отличаются от 
запасов прошлых лет.
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Состав культур
Продов. и 

круп, хлеба
Овес и 
ячмень Мука Крупа

В а б с о л ю т н ы х в е л и ч и я а х
1  окт. 1923 г. . ' 186.184 35.000 19.601 6.574

» 1924 г. . 93.530 15.261 23.366 3.908
» 1925 г. . 136.411 57.867 31.314 6.845
> 1926 г. . 178.839 35.849 39.217 15.328
» 1927 г. . 217.665 32.248 46.404 4.820
» 1928 г. . 138.644 38.559 32.202 3.380
» 1 29 г. . 352.038 247.953 65.269 11.024

В п р о ц е н т а х
» 1923 г. . 75,2 14,2 7,9 2,7
> 1924 г. . 68,7 1 1 , 2 17,2 2,9
э 1925 г. . 58,7 24,9 13,5 2,9
» 1926 г. . 66,4 . 13,3 14,6 5,7
» 1927 г. . 72,3 10.7 15,4 1 , 6
» 1928 г. . 65,2 18,1 15,1 1 , 6
» 1929 г. . 52,0 36,7 9,7 1 , 6

Первое, что отличает запасы текущего
года, э т о — огромное преобладание хлеба 
в зерне над хлебом в муке и крупе; в то 
время как в прошлые годы мука и крупа 
составляли от У6 ДО Vs части, в запасах 
текущего года они составляют только 1/ 9 
часть; это станет понятным, если принять 
во внимание, что главные заготовки про
шли в сентябре и только малая часть их 
могла быть переработана; все же в абсо
лютных цифрах запасы муки и крупы более, 
чем вдвое, превышают прошлогодние и в 1а/ а 
раза больше запасов ранних лет, что сви
детельствует об усиленной работе мель
ниц.

Второй отличительной чертой запасов 
текущего года является сильно повышен
ный процент кормовых хлебов — овса и 
ячменя; процент овса в 2 раза и ячменя 
в 3 раза выше, чем в предыдущие годы, 
а по абсолютной величине запасы овса 
в шесть раз и ячменя в семь раз превы
шают запасы прошлых лет. Известно, 
что и в заготовках текущего года процент 
овса и ячменя необычно высок — отчасти 
потому, что и урожай их выше, чем уро
жай продовольственных хлебов, но в зна
чительной степени также и в силу тенден
ции крестьянства в первую очередь сдавать 
менее ценные хлеба и тю возможности 
придерживать р<ажь и пшеницу.

Транспорт при учете хлебных запасов 
об’единяет продовольственные хлеба с кру
пяными и кукурузой; можно условно счи
тать, что в транспорте соотношение между 
этими видами хлебов такое же, как и 
в запасах на складах; тогда можно дать 
отдельные цифры для ржи и для пшеницы, 
именно:

1 окт. 1 окт. ] окт.
1927 1928 1929

Д е к а т о н н ы
Рожь и ржаная мука . . .  . . . .  87.337 38.327 147.422
Пшеница н шиокичная мука . . . 160.337 114.500 218.191

В % к итогу запасов
Рожь и ржаная м у к а ......................... 29,0 17,5 21,8
Пшеница и пшеничная мука . а . 53,2 52,2 32 3

Запасы ржи и пшеницы — в зерне и 
муке — в абсолютных числах почти в 21/* 
раза превосходят прошлогодние и в 1!/ 2 
раза выше запасов 1927 г.; но в структуре 
всех запасов удельный вес пшеницы и ржи 
ниже прошлых лет; пшеница в хлебных 
запасах всегда занимала преобладающее 
положение; свыше половины всех запасов 
приходилось на ее долю; теперь же на 
долю пшеницы приходится только около 
Vs общей величины запасов; но и процент 
пшеницы в валовом сборе всех хлебов те
перь ниже, чем в прошлые годы, так как 
недородные восточные районы принадле
жат именно к районам пшеничным.

Районное распределение запасов представляется
в следующем виде

( д е к а т о н н  ы)

1 ИЮ ЛЯ 1 окт. 1 окт. 
1929 1929 1928

Запасы 1 окт. 
1929 г. в от
ношении к 
месячной 

потребности
дчо ...................... 12.306 80.256 18.142 17,3
у с с р ................................. 202.124 22.314 1 1 . G
Крымск. АССР . . . . 

1. Районы хорошего
957 12.381 1.342 1 0 , 2

урожая ................. 43.736 294.761 41.798 1 2 , 6
Татар. ССР ..................... 2.083 8.004 3.209 5,5
1 1 .-волжский край . . . 
Сен. Кавказ и Дагестан-

8.960 53.547 28.003 14.5

с кая АССР . .
2. Районы понижен-

7.838 58.513 10.117 7,3

ного урожая . . . 18.881 120.064 50.389 9,1
Среди.-волжская обл. . 13.246 32.754 24.563 1 0 , 1
Башкирская АССР . . 3.188 5.866 4.759 4,7
У р а л .................................
Казак с кая и Киргиз-

11.684 2 0 . 2 0 0 13.068 3,5

екая А С С Р ................. 6.399 15.554 14.192 6 , 2 '
Сибирь .............................

3. Районы нсудовло-
11.299 12.682 14.579 2,3

творит, урожая . . 
I. Итоги по производя-

45.816 87.036 71.161 4,8

щим районам . . . 108.433 501.881 163.348 9,2
Потребляющая полоса . 45.121 133.179 31.407 3.6
Б С С Р ................................. 4.675 9.090 1.466 3.0
ЗСФСР ............................. 3.522 11.798 2 570 2,9
Ср.-азиатек. республики 
ДВК, Бур.-Монгольек. и

7.844 14.409 9.937 2 , 8

Якутск. АССР . . . .  
11. Итоги по потребляю-

6.563 5.927 4.498 1 , 8

щим районам . . . . 67.725 174.403 49.878 3,3
Всего но СССР . 176.158 676.284 213.226 6,3

В производящих районах, в силу про
шедших больших заготовок, запасы увели
чились почти в 5 раз, в потребляющих —  
в 2V.2 раза. Обычно в потребляющих райо
нах к 1 октября имеются небольшие за
пасы, напр., в прошлом году даже меньшие 
по величине, чем к 1 июля; переброска за 
пасов из производящих районов в пот р е-« 
бляющие в сколько-нибудь крупных раз
мерах начинается только в сентябре, и она 
не успевает пополнить текущий расход за
пасов в потребляющих районах, или только 
его пополняет. В текущем году в потре
бляющих районах проводились заготовки 
в более крупном масштабе, чем в прошлые 
годы; но, конечно, эти заготовки были да
леко недостаточны для того, чтобы под
нять здесь уровень запасов в 2 и 3 раза. 
На ряду с собственными заготовками шел
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и усиленный завоз хлеба из производящих 
районов, о чем, между прочим, свидетель
ствует то обстоятельство, что уровень за
пасов на транспорте на 1 октября более 
чем в 2 раза превышает прошлогодний 
уровень.

Сопоставление с прошлогодними запа
сами в этом отношении еще более пока
зательно. Благодаря повышенному плану 
заготовок и установлению более кратких 
сроков для выполнения заготовительного 
плана заготовки текущего года в течение 
I квартала неизмеримо выше заготовок 
прошлого года, а в связи с этим и запасы 
к 1 октября в несколько раз по своей ве
личине превышают прошлогодний октябрь
ский уровень запасов. Но размеры увеличе
ния стоят в прямой зависимости от урожая; 
таблица показывает, что по группе урожай
ных районов уровень запасов ровно в 7 раз 
выше прошлогоднего, по группе районов 
с несколько пониженным урожаем запасы 
больше прошлогодних в 2% раза, а по 
группе неурожайных районов уровень за
пасов выше прошлогоднего только на 22%-.

В отношении обеспеченности районов 
собранными запасами мы имеем вполне 
благополучное положение; если бы после 
1 октября рыночный оборот прекратился 
и из деревни на рынок не поступало бы 
больше ни одного фунта, то запасов 
вполне хватило бы на 'полгода, т. е. до 
весны. Но, как известно, в октябре и но
ябре прошли крупные заготовки, сполна 
обеспечивающие рынок до нового урожая.

Наибольшая насыщенность запасами 
имеется в районах с хорошим урожаем; 
здесь сосредоточена основная масса из
лишков для снабжения потребляющих 
районов, большие излишки имеются также 
в обоих волжских районах и ^отчасти на 
Сев. Кавказе; в восточных районах, за 
счет которых в прошлую кампанию шло 
снабжение рынка, запасы на 1 октября 
менее значительны; хотя отчасти это 
об’ясняется тем, что к 1 октября хлебо
заготовительная кампания- еще не была 
развернута по Сибири.

Распределение запасов по владельцам 
мы можем дать только для той части за
пасов, которая находилась в распоряжении 
заготовительных и распределительных орга
низаций, без запасов в транспорте и фондах. 
По категориям владельцев запасы распре
делялись следующим образом (см. табл.).

В течение квартала величина потреби
тельских запасов изменилась мало, увели
чение не достигает и 10%, но запасы 
заготовителей увеличились в 31/ 2 Раза) 
в таком же темпе выросли и семенные

запасы и производственные запасы про
мышленности. Та же картина вырисовы
вается и при сравнении с прошлогодними 
запасами; потребительские запасы теперь 
выше, чем в прошлом году на 50%. а за
пасы у заготовителей выросли почти в 3 
раза.

Распределение запасов по категориям владельцев
(в д е к а т о н н а х )

1 июля 1 окт. 1  окт.
• 1929 1929 1928

Госорганы (плановые п местные) . 66.906 180.990 64.30-
Ссл.-хоз. кооперация......................... 11.751 113.840 38.020
Потребкооперация (центры и союзы) 16.854 53.552 20.993
Мастные т о р г о в ц ы ............................. 73 85 186

Итого заготовители . . 95.584 348.467 123.500

Рабкооны, Горпо, Т Н О ..................... 21.137 23.214 11.431
Проч. и нсраспредел. кооперация . 402 529 1.251
Промышленность — снабжение ра

бочих ............................................. 4.922 4.492 2.887
Мести, госуд. и кроет, учреждения 420 1.024 3.966

Итого потребители . . 26.881 29.259 19.535

Проиввод. запасы промышленности 6,204 18.098 7.941
Семенные зап асы ................................. 7.247 26.534 6.766

Итого запасов . . . 135.916 422.358 157.742

О запасах на транспорте можем сказать, 
что они много выше не только прошлогодг 
них, но и запасов всех предшествующих лет; 
железные дороги оказались сильно перегру
женными во многих районах; по целому 
ряду линий образовались пробки из ваго
нов, так что приходилось пускать в ход 
экстренные меры к продвижению хлебных 
грузов; огромные количества скопились 
также на железнодорожных складах, ем
кость которых оказалась недостаточной, 
так что большие количества зерна лежали 
под открытым небом.

Главное напряжение наблюдалось на до
рогах, проходящих по районам особо круп
ных заготовок, т. е. на Украине, ЦЧО, 
Н.-волжском крае и Сев. Кавказе; в двух 
округах — Юго-восточном (дороги С.-кав- 
казская, Юго-восточная и Ряз.-уральская) 
и Украинском количество запасов соста
вляло более половины (52%) всех запасов 
на железнодорожной сети Союза; если 
выделить дороги с количеством запасов 
свыше ЮОООдкт, все они окажутся в пре
делах указанных двух округов, именно 
Юго-восточные, Юго-западные и Сев.-кав- 
казские. Наоборот мало загруженными 
были Сибирская дорога и дороги, ведущие 
с востока в центр — Самаро-златоустов- 
ская, Моек.-казанская и Сызр.-вяземская; 
ни одна из этих дорог по своей загрузке 
не достигала 5 000 дкт.

Довольно сильно загруженными оказа
лись дороги, главное протяжение которых 
пролегает через районы потребляющей 
полосы и БССР. На дорогах Московского, 
Северотзападного и Западного округов ко
личество хлебных грузов равнялось %
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всего количества на железнодорожной сети 
Союза; более других были загружены до
роги Моек.-Курская (и Нижегородская), 
Октябрьская и Северные, каждая с нагруз
кой свыше 5 000 дкт.

По расположению грузов в транспорте 
пропорции оказываются близкими к тем, 
которые установились за последние годы, 
а именно:

На складах 
жел. дорог и 

пристаней

На колесах 
(погружон-

В движении 
(движущи

пые в ваго
ны и суда)

еся поезда 
и суда)

1бря 1923 . . . . 48,5 36,7 14,8
1924 . . . . 51.2 31,3 17,5
1925 . . 55,5 30,6 13,9
1926 . . . 57,4 28,5 14,1
1927 . . . 46,8 31,2 2 2 , 0
1928 . . . . 36,3 40,4 23,3
1929 . . . 45,6 32,2 2 2 , 2

Процент передвигающихся грузов — по
вышенный, как и в предыдущие два года, 
а так как абсолютные размеры запасов 
в этом году более высокие, чем в прежние 
годы, то ясно, что хлебные перевозки 
идут в сильно повышенном темпе; вместе 
с  тем и абсолютные размеры хлебных за 
лежей на железных дорогах теперь более 
значительны, чем во все предыдущие годы.

II. Х л е б о о б о р о т  I к в а р т а л а .  
В настоящий момент для первого квартала 
(июль —  сентябрь) можно дать только пред
варительные итоги хлебооборота, так как 
мы не располагаем еще уточненными циф
рами по хлебозаготовкам; месячные итоги 
нуждаются еще в дальнейшей выверке; 
итог за  I полугодие, выведенный Нарком- 
торгом, не сходится с суммой итогов двух 
кварталов; получающуюся разницу следует 
пока отнести на первый квартал, считая 
ее результатом выверки цифр за первые 
месяцы.

В отношении оборота семенных фондов 
в нашем распоряжении нет цифр, так как 
из общегосударственных ресурсов семссуда 
осенью не выдавалась, а по местным фон
дам статистика не налажена. В запасах 
семфонды имеются на 1 июля в количестве 
7 247 дкт и на 1 октября в количестве 
26 534 дкт. Так как из заготовок отчисле
ния в семфонды не было, то разницу в ко
личестве 19287 дкт необходимо показать 
в приходной части баланса, как поступле
ние в семфонд (собственно говоря, это 
есть превышение поступлений в семфонды 
над выдачей зерна на посев).

Для расхода городов и для обратных 
закупок сельского населения можно дать 
приблизительное исчисление. Нормы при
обретения хлебопродуктов городским насе
лением даются городскими бюджетами; 
месячные бюджеты собираются в количе
стве около 2 7 2 тысяч; это количество

бюджетов недостаточно для того, чтобы 
от него производить вычисление норм на 
все городское население; к тому же бюд
жеты охватывают преимущественно круп-, 
ные города и промышленные центры и не 
вполне репрезентативны для всей массы 
городского населения. Поэтому приходится 
за основание брать расход рыночного 
хлеба на города в четвертом квартале 
прошлого года, увеличивать сумму расхода 
на прирост численности городского насе
ления (примерно 174% за квартал) и при
нимать в расчет динамику приобретения 
хлебопродуктов по городским бюджетам 
(для Европ. части СССР среднемесячная 
норма приобретения в квартале июль — 
сентябрь оказалась одинаковой с кварта
лом апрель — июнь).

Для исчисления обратных покупок сель
ского населения мы за основание берем 
покупки (и снабжение) первого квартала 
прошлого года (без выдачи семссуды) и 
применяем динамику, которую дают бюд
жетные месячные записи, разработка ко
торых за первый квартал текущего года 
уже имеется; она показывает, при взвеши
вании районных данных, что в среднем по 
Союзу обратные закупки (без семссуды) 
по своей величине составляют около 82%  
закупок первого квартала прошлого года.

Заготовки частного рынка, за отсут
ствием прямых данных, приходится выво
дить по разнице в балансе.

В следующей таблице даем хлебооборот 
первого квартала текущего года в сопо
ставлении с прошлыми годами.

- Хлебооборот первого квартала 1929/30 г.
(в д е к а т о н н а х )

Запасы на 1 июля . 138.624 
Приход за квартал 428.974 

В том числе:
Центр, и децонтр.

ваготопкн . . . .  238.897 
Гарнцевый сбор . . —
Возврат семссуды . 4.823
Поступления в сем

фонды (обороти, 
статья) . . . . .  —

Заготовка н покуп
ка на части, рын
ке .........................  177.674

П р и в о з .....................  7.580
Итого и запасах 

и приходе . . . 567.598 
Промышлон. и др.

особ, расходы . . 25.610
Города ..................... 142.260
Снабжен, и покупки- 

сел. населен. . . 94.470 
Выдача семссуды . 25.042
В ы воз.........................  42.770
У го р и .........................  3.500

Итого расход за 
квартал . . . .  333.G52 

Запасы на 1 окт. . 233.946
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60-4.401 600.380 630.133
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103.295 90.480 94.550
5.000 2 . 1 0 0 30.000

49.138 13.258 567
3.500 3.000 3.000
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254.770
677.862
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Характерной особенностью хлебооборота 
в первом квартале текущего года является: 
а) сильно повышенное извлечение хлеба 
на рынок, б) сокращенный размер расхода 
запасов и в) в результате огромные ко
нечные запасы. Повышенное извлечение 
хлеба на рынок проходило как результат 
новых методов, примененных в хлебозаго
товках —  доведения хлебозаготовительного 
плана до села и до кулацкого двора,с на
значением кратких сроков сдачи.

Сбыт хлеба на частный рынок повысился 
против прошлого года очень немного, всего 
на 7%. Частник в настоящее время совер
шенно вытеснен с хлебного рынка; падение 
оборотов частного рынка из года в год 
иллюстрирует процесс вытеснения частни
ка. Сокращенный оборот частного рынка 
(без частного торговца-перекупщика) даль
нейшего сокращения не претерпел и даже 
несколько повысился против I квартала 
прошлого тода. Нет сомнения, что город
ское население в производящих районах 
пред’являло усиленный спрос к частному4 
рынку, поскольку в кооперативных лавках 
выдача хлеба производилась по. ограничен
ным нормам, а для той части населения, 
которая лишена заборных книжек, вообще 
получение хлеба из кооперативных лавок 
было затруднительно. С другой стороны, 
крестьянство было ограничено в возмож
ности вывозить хлеб на частный рынок, 
вследствие выполнения повышенного загото
вительного плана, но часть крестьянства 
все же стремилась сбыть хлеб на частный 
рынок; это стремление отмечается в боль
шинстве кон’юнктурных обзоров, присы
лаемых с мест с указанием, ч-то частично 
хлеб сбывается даже минуя базары, путем
Итоги запасов на руках у заготовительных и 
распределительных организаций, в транспорте 

и фондах па 1 октября 1929 г.
(в декатоннах; со включением интерполяции) 

Распределение запасов по культурам
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206413 2082 1223 209718 142319 352037
159458 1607 944 162009 85944 247953
4419+ 445 262 44901 203G8 65269

5640 56 33 5729 5295 11024
Всего хл ебоп р одук т. 415705 4190 2402 422357 253926 676283

•Льняное семя . . . . 9377 __ 680 10057
Конопляное » . . . 830 — 14 844
Подсолнечи. » . . . 20191 — 119 20310
Хлопковое » . . . 2658 — 40 2698

2015 ___ 30 2045
Всего м аслосеняи  . • ’ 35071

1

— 883 35851 8450 44404

прямой доставки на дома; во всяком слу
чае в июле и августе, пока плановые за
готовки еще не развернулись, сбыт на 
частный рынок шел в довольно значитель
ных размерах. В результате усиленного 
спроса и стесненного предложения цены 
на частном рынке продолжали держаться 
на сильно повышенном уровни, превышая 
прошлогодние цены в 2 раза; общесоюз
ный индекс цен хлебопродуктов в крестьян
ско-базарной торговле исчисляется в сле
дующих величинах:

1  июля 1 августа 1  сентября 1  октября

1928 г ..........................  2,86 2.81 2,63 2,61
1929 г ..........................  5,51 5,48 5,72 6,41

В текущем году индекс не только не 
дал сезонного снижения (хотя бы и сла
бого), как было в прошлом году, но и 
показал дальнейший довольно значитель
ный рост, что свидетельствует о затруд
нениях для сбыта хлеба. В общем, как 
показывает таблица хлебооборота, част
ный рынок снабдил города хлебом в тече
ние первого квартала в несколько повы
шенных против прошлого года размерах, 
но так как общая цифра снабжения горо
дов ниже прошлогодней на 15 тыс. дкт, 
или почти на 1 0 ° / о >  то все снижение при
ходится отнести на счет обобществленного 
сектора, где была проведена нормировка 
снабжения; в прошлом году и течение I по
лугодия нормировки не было, хлеб от
пускался в большинстве районов без кар
точек; в текущем году уже во всех райо
нах действовала нормировка, по крайней 
мере во всех крупных и средних городах.
Распределение запасов ва руках у заготовитель
ных и распределительных организаций по вла

дельцам с интерполяцией
(в д е к а т о н н а  х)
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Х л о  б о п р о д у к т ы
167438 843 168281

Прочие госорганы................................. 12629 80 12709
Итого г о с т о р г о в л я ................. 180067 923 180990

Центры и с о ю з ы ................................. 58198 471 586G9
НПО, ЦРК в т п о ................................. 17858 239 18097
Итого потреб, ......................................... 76056 710 76706
Селихов. кооп........................................... 113536 305 113840
Прочие и нерасп. кооп......................... 529 — 529

Итого кооперация ................. 190120 1015 191115

Производственные запасы . . . . . . 17934 164 18098
Запасы по снабжению рабочих . . . 4162 330 4492

Итого пром ы ш ленность . . 22096 494 22590

Ч астны е т о р г о в ц ы ......................... 85 85
М естны е, мос. и крестьян, учр. 994 30 1024

26533 . — 26533
В с е г о ......................................... 449895 2462 422357
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Г. Эльяшев

СЕЗОННЫЕ КОЛЕБАНИЯ В ОБОРОТАХ ПРОДАСИЛИКАТА ЗА 1923-1928 гг.

(К вопросу об изучении сезонности синдикатской торговли)

Вопрос о сезонных колебаниях в нашей 
промышленности представляет не только 
теоретический интерес, но имеет и боль
шое практическое значение, так как се
зонные колебания в работе промышлен
ности влияют на степень использования 
имеющегося в наличности основного ка
питала.

Вопрос этот естественно распадается на 
ряд отдельных взаимно тесно увязанных 
между собой вопросов, в том числе и о 
связи сезонных колебаний в промышлен
ности с сезонными колебаниями в сельском 
хозяйстве, в денежном обращении, в транс-# 
порте, строительстве, во внешней и внут
ренней торговле и т. д. Изучение вопроса 
о сезонности колебаний во внутренней 
торговле должно, конечно, охватить все 
звенья товаропроводящей цепи, то есть ко
лебания сбыта как трестов и синдикатов, 
так и других оптовых организаций госу
дарственных и кооперативных, с одной 
стороны, и государственной, кооператив
ной и частной розницы — с другой.

В связи с поставленной Кон'юнктурным 
бюро ВСНХ работой по изучению «сезон
ных колебаний и продолжительности ра
бочего периода в промышленности» Все
союзным советом синдикатов был прорабо
тан вопрос о сезонных колебаниях сбыта 
как синдикатов и трестов, так и всей 
промышленности в целом.

Согласно выработанной ВСС программы 
работ при изучении сезонности сбыта за 
дача состояла главным образом в уста
новлении зависимости сезонных колебаний 
сбыта от: 1) производственных условий;
2) колебаний потребительского спроса и
3) организационных условий торговли.

Настоящая статья является частью этой
общей работы и, следуя принятой для всей 
работы методологии, посвящена выявлению 
сезонности сбыта Продасиликата. В основу 
этой работы положены следующие материа
лы.

I. Собранные и разработанные ВСС по
месячные данные Продасиликата за пять 
лет: 1) об обороте Продасиликата на внут
реннем рынке: по синдикату в целом, по 
товарам промгруппы, по товарам х о з

группы, по оконному стеклу, бутылочным 
изделиям, фарфору и фаянсу, сортовой 
посуде, ламповому стеклу и изделиям за  
5 лет (1923/24— 1927/28); 2) о складских 
остатках Продасиликата по тем же груп
пам на 4 года (1924/25 —1927/28).

II. Сведенные ВСС данные ЦОС ВСНХ 
СССР 1) о стоимости валовой продукции 
стекольно - фарфоро - фаянсовой промыш
ленности в довоенных ценах за  1923/24— 
1927/28 гг. и в червонных руб. за 1924/25 — 
1927/28 гг., 2) о фактическом отпуске 
изделий промышленности за 1923 24—  
1927/28 гг.

Мы считаем, что в наших современных 
условиях товарного дефицита, при крайне 
низком урорне торговых запасов, сезон
ность производства может и должна на
кладывать свой отпечаток на сезонность 
сбыта. Однако в различных отраслях 
торговли это влияние будет неодинаково, 
сезонность производства, так или иначе 
деформируя сезонность сбыта, складываю
щуюся под влиянием и других фактороз, 
все же не уничтожает ее совершенно. 
Выявление сезонности синдикатского сбыта 
в течение истекшего пятилетия именно 
потому имеет самостоятельные интерес и 
ценность, что в ней, как в фокусе, отра
зились все связанные с товарным дефици
том деформирующие влияния как со сто
роны производства, так и со стороны 
спроса, между тем как в нормальных усло
виях сезонность сбыта (в особенности 
розничной торговли) очень близко совпа
дала бы с сезонностью потребительского 
спроса (за исключением некоторого моди
фицирующего влияния организационных 
моментов ’),

Сопоставляя наши данные об оборотах 
Продасиликата с фактическим отпуском 
изделий промышленности (по данным ЦОС 
ВСНХ СССР, куда входят как отпуск тре
стами без отпуска синдикату, так и от
пуск синдиката) со стоимостью валовой 
продукции, мы видим, что, начиная с фев
раля по июнь фактический отпуск про-

*) Ср. Целъникер С. М. «Реализация промышленной продук
ции» Сб. «Сеаонные колебания в промышленности и народ
ном хозяйстве*.
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мышленности обороты Продасиликата от
клоняются от своих уровней меньше в 
сторону повышения и больше в сторону 
понижения, чем это делает кривая вало
вой продукции; начиная же с июля (а для 
Продасиликата с августа) до января, мы 
видим обратную картину. Это означает, 
что колебания оборотов Продасиликата 
в первом полугодии (январь — июнь) сле

дуют колебаниям спроса, маневрируя во 
втором полугодии (июль— декабрь), осо
бенно в месяцы минимальной продукции 
(июль — август), запасами от первого по
лугодия, когда обороты почти не откло
няются от своего уровня или отклоняются 
в сторону повышения значительно меньше, 
чем это наблюдается у продукции по от
ношению к ее уровню (см. диагр. № 1).

1. Стоимость валовой продукции (в тыс. дов. руб.), фактический отпуск изделий 
промышленности (в тыс. черв. руб. по данным ЦОС‘а ВСНХ СССР) и обороты 
продасиликата (в тыс. черв, руб.) за 1923/24— 1927/28 гг. в процентах к меха

нически выравненному уровню
Стоимость валовой продукции Фактический отпуск промышл. Обороты продасиликата

Таблица 1. Помесячные обороты Продасиликата, 
фактический отпуск изделий промышленности 

и стоимость валовой продукции
<п процентах к механически пырапшншому ряду) ва 1923/24—

М е с я ц ы

1927/28 гг. 
Обороты 

Продаси
Фактич.

отпуск
Стоимость

валовой

Октябрь . • •
ликата 

. . . . 104,84
лромышл.

98,10
продукции

109,49
Ноябрь . . . . . . . 105,04 101,17 103,92
Декабрь . . . . . . . 116,75 112,76 108,83
Январь . . . . . . . 100,12 101,22 108,22
Февраль . . . . . . . «9,66 105,97 108,92
Март . . . . . . . .  110,93 

. . . . 92,17
108,82 111,82

Апрель . . . 94,97 107,77
М ай ................ . . . .  87,48 99,17 98,89
Нюнь . . . .' . . . .  80,92 91,65 88,25
Июль . . . . . . . . 88,12 86,17 74,17
Август. . . . . . . .  90,88 90,47 80,55

99,17Сентябрь . . . . . .  123,09 109,53

Еще нагляднее выявится указанное выше 
положение при сравнении оборотов и 
остатков Продасиликата по месяцам за 
1924/25- 1 927/28 гг.

Действительно, кривые месячных остат
ков и оборотов Продасиликата в целом 
во все годы (кроме 1927/28) идут совер
шенно самостоятельно и повышение обо
ротов не встречает своего предела в со
стоянии остатков, которые с 1 января 1926 г. 
во 1 октября 1927 г. все время продолжают 
Расти и лишь с октября обнаруживается 
падение остатков при росте оборотов. 
Таким образом в движении кривой син- 
Дикатского сбыта наблюдается известная 
самостоятельность по отношению к со
стоянию производства (см. диагр. 2).

2. Стоимость валовой продукции и фактический 
отпуск стекольно-фарфоро-фаянсовой промы
шленности (по данным !!ОС‘а ВСНХ СССР) и 
обороты и остатки продасиликата за 1924/25— 

1927/28 гг.
(в тысячах черн, руб.)

Уже теоретически можно предполагать, 
что, рассматривая движение оборотов по 
синдикату в целом, в особенности по та-
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3. Обороты продасиликата по товарам хозяйствен
ной группы, по товарам промышленной группы 
и по синдикату в делом за 1923/24—1927/28 гг.

(в тысячах черв, руб.) '

кому как Продасиликат, в ассортимент ко
торого входят как достаточные, так и 
дефицитные товары, притом резко отли
чающиеся по своему потребительскому 
назначению, мы получим несколько смяг
ченную и даже измененную картину се
зонных колебаний, свойственную каждому 
отдельному товару или товарной группе. 
Даже беглое рассмотрение кривых поме
сячного движения оборотов Продасиликата 
в целом и по товарам промышленной и 
хозяйственной группы (см. диагр. № 3) 
подтверждает это предположение и указы
вает на необходимость изучения сезон
ности оборотов не по синдикату в целом, 
а по отдельным товарным группам и даже 
лучше по отдельным товарам.

Таблида 2. Обороты Продасиликата и роль 
отдельных товарных групп

Г о д  ы

В тысячах рублей в  °/о к
Продас

обороту
илнката

Т
ов

ар
ы

пр
ом

гр
уп

пы

То
ва

ры
хо

зг
ру

пп
ы в  §

Я иц аеЗ н И 
°  и

J2 * й Н и То
ва

ры
пр

ом
гр

уп
пы

То
ва

ры
хо

зг
ру

пп
ы

1923/24 . . . 3826,4 10045,3 13871,7 27 ,G 72,4
1024/25 . . . 8200,8 19207.4 27417,2 2 0 , 0 70,1
1025/20 . . ■ 19247,0 32034,3 51282,2 37,5 62,5
1920/27 . . . 35557.1 33669 4 60226,5 51,4 48,6
1927/28 . . . 54713,0 59138,4 113851,4 48,1 51,9

За 5 лет . . . 121554,2 154094,8 275649,0 44,1 55,9

Рассматривая далее движение оборотов 
отдельных товаров в пределах промгруппы, 
(см. диагр. № 4) мы видим, что кривая 
оборотов по бутылочным изделиям резко 
отличается от кривой оборотов по стеклу

(оконному и бемскому), причем последняя 
оказывает влияние на характер кривой 
оборотов по всем товарам промгруппы, 
поскольку обороты по стеклу составляют 
в среднем за 5-летие 52,9°/0 оборота по 
всем товарам промгруппы, увеличившись 
с 56,3°/0 в 1923;24 г. до 57,2°/0 в 1927/28 г. 
с пределами колебаний по отдельным го
дам от 42,8 до 66,7°/0.

Таблида 3. Обороты по оконному стеклу, бутылоч
ным изделиям и прочим товарам промгруппы

Г о д ы

В тысячах рублей
В %  к обороту 
товаров пром- 

грунп!
О
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е 
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л. 3 3 сц в СЗ Ви >.
И S'
. яРн о

и  S'

1923/24 . . 2156,1 1386,4 283,9 3826,4 56,3 36,2 7,5
1924/25 . . 5477,5 1601,4 1130,9 8200,8 66,7 19,5 13,8
1925/26 . • 10355,8 6311,3 2580,8 19247,1 53,8 32,8 13.4
1026/27 . . 15230,7 15982,0 4344.4 35557,1 42,8 44,9 12,3
1927/28 . . 31411,4 16633,4 6 6 6 8 , 2 54713,0 57,2 30,5 12,3

■ !а 5 лет . . 64631,5 41914,5 15008,2 121554,2 52,0 34,5 1 2 , Ь

4. Обороты продасиликата по оконному стеклу, 
бутылочным изделиям и всем товарам пром- 

группм за 1923/24—1927/28 гг.

Рассмотрение оборотов товаров хозгруп- 
пы также показывает (см. диагр. № 5), 
что кривые оборотов по ламповому стеклу 
и изделиям, по сортовой посуде и по 
фарфоро-фаянсу имеют каждая свои осо
бый характер, причем различие их коле
баний сглаживает изгибы кривой оборотов 
по всем товарам хозгруппы в целом, хотя 
больше всего на ней отражается влияние 
оборотов по фарфоро-фаянсу, обороты с 
которым составляют в среднем за 5-летие 
65,6% в оборотах по всем товарам хоз
группы, уменьшившись с 77,0% в 1923/24 г. 
до 60,2% в 1927/28 г. (см. табл. 4).

В силу этого на ряду с рассмотрением 
сезонных колебаний в оборотах Продасили
ката в целом мы считаем необходимым рас
смотреть сперва сезонные колебания в обо
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ротах по товарам промышленной группы и 
по товарам хозяйственной группы, а также 
и по отдельным товарам — бутылочные 
изделия, оконное стекло, ламповое стекло 
и изделия, сортовая посуда и фарфоро- 
фаянс, составляющим в общей сложности 
95,0% в оборотах Продасиликата в сред
нем за пятилетие.

Таблица 4. Обороты отдельных товарных групп
(в процентах к общему обороту по товарам хоэгруипы)

Г о д ы Фарфоро-
фаянс.

Сортовая
посуда

Ламповоо
стекло

1923/24 . . . 77,0 1 Г , 0 5 ,4
1924/25 . . . 71,6 19,6 8 , 8

1925/26 . . . 6 8 , 2 23,5 8,3
1926/27 . . . 64,8 26,9 8,3
1927/28 . . . 60,2 29,9 9,1
В ср. за 5 лет. 65,6 25,9 8,5

5. Обороты продасиликата по фарфоро-фаянсу, 
сортовой посуде, ламповому стеклу и изделиям 
и по всем товарам хозяйственной группы за 

1923/24-1927/28 гг.
(в тысячах рублей)

Изменение роли этих товаров по отдель
ным годам можно видеть из нижеследую
щей таблицы:

Таблица 5. Обороты отдельных товарных групп 
и процентах к общему обороту Продасиликата

Г о д ы
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192.3/24 . . 15,5 1 0 , 0 55,8 12,3 з,о 08,2
J024/25 . . 2 0 , 0 5,8 44,9 14.0 6 , 2 0 0 , 0

925/2С . . 2 0 , 2 12,3 42,6 14,7 5,2 95,0
1026/27 2 2 , 0 23,1 32,4 13,1

15,5
4,2 94,8

1927/28 . . 27 ,G 14,6 32,2 4,7 94,6
® среднем

3{t 5 лот . 2.1,4 15,2 37,1 14,5 4,8 95,0

При обработке помесячных данных об 
оборотах мы, во избежание большой счет
ной работы, связанной с обработкой их 
по методу, примененному проф. Четвери
ковым % ограничились обработкой данных 
об оборотах по Продасиликату в целом,по 
товарам промгруппы, по товарам хозгруп- 
пы, о фактическом отпуске промышлен
ности и стоимости валовой продукции 
стекольно-фарфорово-фаянсовой промыш
ленности как по способу механического 
выравнивания по скользящей средней из 
13 месяцев, из которых первый и послед
ний взяты с половинным весом, так и по 
рекомендуемому Миллсом и Риджелем* 2) 
способу, заключающемуся в выражении 
средних за 5 лет оборотов каждого месяца 
в процентах к среднемесячному обороту 
за 5-летие со внесением поправки на 
необусловленный сезонными колебаниями 
рост или падение сбыта. Поскольку сличе
ние данных, полученных обоими этими 
способами,дало значительное расхождение 
только лишь для товаров промгруппы, а для 
оборотов по товарам хозгруппы и Прода
силиката в целом обе кривые почти совпа
дают, мы, сознавая неточность этого спо
соба исчисления, все же сочли возможным 
ограничиться применением лишь этого спо
соба при рассмотрении оборотов по от
дельным товарам.

Несмотря на ярко выраженную, хотя и 
не совпадающую между собой сезонность 
отдельных товаров при рассмотрении сезон
ности оборотов в пределах товарных групп, 
мы видим более сглаженную картину.

Таблица 6. Обороты в процентах к механически 
выравненному ряду

М о с я ц ы

«1аН
£

евaа
'£

. ЯК §
5 §■оа и

О ктябрь.........................•

я
&
И

127,67

соо
И

93,63

*п
о н 
С a 

104,84
Ноябрь ......................... 118,33 101.14 105.04
Д екабрь.................... • 110,96

87.76
119,07 116,75

Январь ......................... 106,03 1 0 0 , 1 2
Февраль ......................... 90,35 1 0 1  , 8 8 99, GO
М а р т ............................. 106,22 115,58 110,93
А п р е л ь .........................
М аи ................................

78,64
70,02

96,51
91.36

92,17
87,48

И ю н ь ............................. 82,22 79,50 80,92
И ю л ь ............................. 1 0 0 , 0 2 81,57 8 8 . 1 2
А в г у с т ......................... 93,63 88,74 90,88
Сентябрь ..................... 128,24 124,99 123,09

По бутылочным изделиям мы имеем кри-
вую оборотов с тремя максимумами, при
ходящимися на март, декабрь и сентябрь, 
и минимумами в июне и январе (см. диагр. 6).

Месяцами повышенного против средне
месячного сбыта являются март, декабрь,

*) «Методика вычислоиия сезонной волны в кратковремен
ных рядах» вопросы кон‘юыктуры. т. IV стр. 146.

2) F. С. Mills. S tatistical methods applied to economics and 
businoss стр. 317 R. R iegel. Elements of Business statistics стр .370 
и след.
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февраль, январь, ноябрь и апрель, а меся
цами наименьшего, пониженного против 
этого уровня сбыта — июнь, июль, май, 
октябрь, август и сентябрь.

В помесячных колебаниях оборотов по 
бутылочным изделиям по отдельным годам 
пятилетия (см. диаграмму 4) мы должны 
отметить, во-первых, затухание от года к 
году их размеров, во-вторых, что в годы 
1923/24—1925/26 они носят иной характер, 
нежели в 1926/27—1928/29 гг.

Таблица 7. Обороты аа 1923/24 —1927/28 гг.
(в процентах к средцеыесячпому обороту за пятилетие)

Месяцы

Бу
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О

5 .3
§ 5 .

НевИ
пЯ 55
S i
I .S
13 а

Октябрь . 83,79 112,61 100,81 117,44 83,72 99,22 92,26 98,37
Ноябрь 105,70 102,77 102,40 119,95 102,72 103,63 104,31 103,58
Декабрь . 126,79 105,98 111,91 11.3,00 125,5= 126,42 125,63 119,14
Январь . 107,62 97,29 99.54 105,13 110,26 106,76 107,82 102,91
Февраль . 112,70 90,73 1 0 2 , 1 1 97,08 107,88 105,88 104,95 10.3,72
Март • . 145,64 92,70 115,43 75.36 125,25 119,32 115,89 115,69
Аирель . 104 93 83,62 92,99 53,64 101,95 91,99 89,90 91 ,47
Май . . . 79,48 102,65 93,76 56,96 99,68 85,94 86,74 89,80
Июнь . . 71,76 100,24 88,64 69,97 84,41 70,80 73,78 82,46
Июль . . 73,15 109,24 90,97 91.18 82,47 70 07 7.3,59 83,83
Август . 90,37 94,84 90,70 148,66 80,21 85,25 89,70 90,03
€ентябрь 08,07 107,33 101,74 151,63 9 5-, 90 134,67 131,43 119,00

По оконному и бемскому стеклу мы 
имеем наростающую с колебаниями кривую 
оборотов с максимумом в сентябре и ми
нимумом в апреле. Выравненные данные, 
поскольку месяцы повышенного спроса па
дают на второе полугодие хозяйственного 
года, довольно резко изменяют характер 
кривой, повышая роль первого полугодия 
и снижая роль второго полугодия, смягчая 
этим картину сезонности (см. диагр. 6).

Месяцами сбыта, превышающего средне
месячный, являются октябрь, июль, сен
тябрь, декабоь, ноябрь, май и июнь, а 
месяцами со сбытом ниже среднемесячного 
уровня являются апрель, февраль, март, 
август и январь.

В движении оборотов по отдельным го
дам (диаграмма 4), мы имеем, как и в от
ношении бутылочных изделий, затухание 
амплитуды колебаний и различие характе
ра кривой для 1923/24—1925/26 и для 
1926/27—1927/28 гг.

В оборотах с ламповым стеклом и из
делиями незначительное повышение обо
ротов от октября к ноябрю сменяется па
дением медленным в декабре, январе 
и феврале и более резким в марте и ап
реле; когда они достигают своего миниму
ма, после чего идет рост медленный в мае 
и ускоряющийся в июне, июле и августе, 
и затем вновь замедляющийся в сентябре,

когда обороты достигают своего максиму
ма; к октябрю обороты вновь падают.

Для лампового стекла и изделий меся
цами сбыта, превышающего среднемесячный, 
являются сентябрь, август, ноябрь, октябрь, 
декабрь и январь, т. е. осенние и зимние 
месяцы и месяцы подготовки *к ним; меся
цами пониженного сбыта по сравнению со 
среднемесячным являются апрель, май, июнь, 
март, июль и февраль.

ОБОРОТЫ Г! РОД А С  И Л И  К А Т А
ЗА IS23/24  -  1927/28 гг. ФАР<Р0Р0-ФАЯНС

5 0 *-

X XI XII I II III IV V VI VII VIIIIX

Движение оборотов по сортовой по
суде и по фарфоро - фаянсу (см. диагр. 
№ 6) имеет сходный характер, с той 
лишь разницей, что у сортовой посуды 
(кувшины, графины для воды, кружки, 
стопки, шампанки для прохладительных 
напитков, вазы для цветов), как этого 
и следовало ожидать, и в апреле и в 
мае наблюдается превышение над средне
месячным оборотом, тогда как у фарфоро- 
фаянса эти месяцы являются месяцами 
с пониженными против среднемесячного 
оборотами. Обороты дают под’ем с октября 
по декабрь (максимум в связи с праздни
ками), падение в январе и феврале, за ко
торым следует в связи с праздниками и 
наступающим летним сезоном рост оборо
тов в марте (второй максимум), после ко
торого обороты снижаются в течение 
апреля, мая, июня и июля (минимум). Даль
нейший рост имеет место в августе и сен
тябре (третий максимум, более резко вы
раженный по фарфоро-фаянсу, чем по сор-
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товой посуде), после которого обороты 
в октябре снижаются.

Для сортовой посуды месяцами повышен
ного против среднемесячного сбыта явля
ются декабрь, март, сентябрь, январь, фев
раль и ноябрь, а пониженного — август, 
июль, июнь, октябрь и май.

В заключение нашего обзора мы приво
дим сопоставление 1) складских товарных 
остатков и оборотов по отдельным товарам 
и целым товарным группам в абсолютных 
числах и 2) месячных оборотов Продаси- 
ликата за 1925 26—1927/28 гг. с общим 
ведущимся ВСНХ индексом оптовых обо
ротов, выраженных в процентах к средне
месячному обороту за соответствующий 
год, принятому за 100.

Движение остатков по товарам хозяй
ственной группы в целом и по фарфоро- 
фаянсу и сортовой посуде дает ту же кар
тину, какую мы наблюдали по ПроДасили- 
кату в целом (см. диагр. №№ 7 и 8). Лишь 
по ламповому стеклу и изделиям имеется 
случай, когда увеличение оборотов отра
жается на состоянии остатков в сторону 
их уменьшения.

7. Обороты и остатки продасиликата по товарам 
хозяйственной группы за 1924/25—1927/28 гг.

(в тысячах рублей)

Обратную картину мы наблюдаем по 
товарам промгруппы, которые в противо
вес фарфоро-фаянсу и сортовой посуде, 
являвшимся прежде достаточными товарами, 
все время на ряду с ламповым стеклом 
являлись товарами дефицитными.

Движение оборотов и остатков по окон
ному стеклу, которое накладывает свой 
отпечаток на движение оборотов и остат
ков по группе в целом, довольно сильно 
отличается от движения оборотов и остат
ков по бутылочным изделиям, где остатки 
■составляют ничтожную величину по отно-

*' татистзчеекое обозрение» Лз 2.

8. Обороты и остатки продасиликата по фарфоро- 
фаявсу, сортовой посуде и по ламповому стеклу 

и изделиям
(в тыс. чорв. руб.)

шению к месячному обороту во все годы 
за исключением 1927/28, когда их величи
на становится весьма заметной (см. диагр. 
№  10) .  . “

Наконец сопоставление эмпирических и 
выравненных данных о стоимости валовой

9. Обороты и остатки продасиликата по товарам 
промгруппы за 1924/25 — 1927/28 гг.

(в тыс. черв, руб.)
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продукции стекольно - фарфоро - фаянсовой 
промышленности и оборотах Продасилика- 
та читатель найдет в диагр. №№ 11 и 12 
и в табл. №№ 3—5 (в прилож.).

10. Обороты и остатки продасиликата по окон
ному и бемскоиу стеклу и по бутылочным изде

лиям за 1924/25—1927/28 гг.
(в  тысячах рублен)

11. Стоимость валовой продукции стекольно-фар
форо-фаянсовой промышленности (в тысячах 
довоен. рублей по данным ЦОС'а ВСНХ СССР), 
фактический отпуск изделий промышленности 
(в тыс. черв. руб. по данным ЦОС‘а ВСНХ СССР) 
и обороты Продасиликата (в тыс. черв, руб.) за 
1923/24 — 1927,28 гг. фактические и вырав

ненные

Сопоставление данных за последние три 
года об общем оптовом обороте страны и 
об оборотах Продасиликата обнаруживает 
по оборотам Продасиликата гораздо боль
ший размах в колебаниях по отдельным 
месяцам по сравнению с общим оптовым 
оборотом страны.

Таблица 8. Обороты Продасиликата и оптовый 
оборот союзов, кооперативов в торгов

* (По данным ВСНХ СССР в процентах к среднемесячному 
ва соответствующий год =  1 0 0 )

1925/2G г. 1926/27 г. 1927/28 г.

Месяцы
я«я

S S

О
а
ы * 
о Я и

ыН о о а

оа
и *

а■Sя
н У Ьн

= 1 . 2
а. * tn
- S g g

О.К св о О н . 1  gw о. «  cjО 2 н о И "
О С  х О KW O G  х о О Д  и О К  PQ

Октябрь . . 1 0 0 , 8 8 75,28 80,32 83,91 67,75 88,97
Ноябрь . . 104 29 1 2 2 , 6 8 87,86 93,86 80,41 94,63'
Декабрь . . 105.60 1 0 2 , „ 8 1 0 .), 80 103,82 116.47 101,54
Январь . . 88,44 90,09 94,02 86,25 106,92 106,65-
Февраль . . 89,22 92,14 106,37 94,41 105,04 105,61
Март . . . 90,92 111,05 116,55 105,12 127,26 114,96
Апрель . . 110,14 1 1 1 , 1 0 '93,46 95,01 89,07 *2,41
Май . . . . 93,90 88.81 90,67 95,72 98,29 92,45
Июнь . . . 00,34 91,74 81,82 107,16 91,67 100,71
Июль . . . 99,17 95,03 ю з  о б 110,3 86,56 99,3(*
Август . . 94,45 101,08 110,04 105,02 101,79 98,73
Соцтябрь. . 120,65 118,42 130,63 119,2Ь 128,77 113,99-

Таким образом, подводя итоги всему 
вышесказанному, мы можем притти к сле
дующим выводам:

1) Движение оборотов Продасиликата в 
целом с одной стороны не повторяет точно 
движения кривой производства за счет 
маневрирования товарными запасами, и с 
другой стороны имеет гораздо большую 
амплитуду колебаний, чем общий оптовый 
оборот страны, что свидетельствует о су
ществовании самостоятельной сезонности, 
сбыта даже для всего Продасиликата в це
лом, зависящей как от организационных 
торговых моментов, так и от потребитель
ского назначения входящих в состав его» 
ассортимента товаров.

12. Обороты Продасиликата потоварамхозгруппы 
и по товарам промгруппы за 1923/24—1928/29 гг. 
в тысячах рублей фактические и выравненные

2) Для каждого из отдельных товаров,, 
входящих в ассортимент Продасиликата,. 
существует своя сезонность, в достаточной 
мере об’ясняемая их потребительским на
значением. Так, для бутылочных изделий 
месяцами максимальных оборотов являются 
осенние и весенние месяцы, что об’ясняется
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отчасти и спросом в о с е н н и е  месяцы на 
винные бутылки, и в весенние — торговым 
спросом на квасные бутылки и бутылки 
для минеральных вод. Для оконного стекла 
мы имеем два периода повышенных оборо
тов: месяцами максимальных оборотов
являются (если не считать сентября, на 
оборотах которого отражаются и чисто 
бухгалтерские проводки «хвостов» оборо
тов за весь год) июнь и июль, т. е. меся
цы строительного периода, и второй пери
од: октябрь — декабрь, месяцы частью по
требительского и в значительно большей 
мере торгового спроса. Сезоном сбыта лам
пового стекла и изделий являются август— 
январь, т. е., как и следовало этого ожидать, 
осенние и зимние месяцы. Наконец, для 
фарфоро-фаянса и сортовой посуды меся
цами максимального спроса являются де
кабрь и март месяцы, на чем в известной

мере отражается влияние предпраздничных 
покупок, а для сортовой посуды, включаю
щей такие предметы, как кувшины и гра
фины для воды, кружки, стопки и шампан- 
ки для прохладительных напитков, мухо
ловки, вазы для цветов и т. д.,— и торго
вый спрос в ожидании летнего сезона.

3) В результате этой различной для 
каждого из основных товаров сезонности 
сбыта, кривая движения оборотов Прода- 
силиката в целом, являясь равнодействую
щей, хотя и имеет свой самостоятельный, 
об’ясняемый потребительским назначением 
каждого из товаров и влиянием организа
ционных моментов характер, но выявлен 
и об’яснен он может быть лишь на основе 
анализа помесячных оборотов по отдельным 
товарам, в крайнем случае — товарным 
группам, а не всего Продасиликата в 
целом.

(Таблицы к статье Эльяшева си. в показателях народного хозяйства, стр. 110—114).

А. Якоби

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ГРУЗООБОРОТА

I. П р е д в а р и т е л ь н ы е з а м е ч а н и я. 
В условиях обозначившихся истекшей 
осенью затруднений на железнодорожном 
и речном транспорте исключительную ост
роту приобретают вопросы планирования 
грузовых перевозок во времени и рацио
нального построения схемы грузовых по
токов в пространстве.

Можно опасаться, что требования, пред- 
являемые форсированно развивающимся 
народным хозяйством транспортной системе 
Союза, и в первую очередь железнодорож
ной ее части, перерастут реальные пе
ревозочные возможности, если одновре
менно с развертыванием капитального 
строительства на транспорте не будет об
ращено особое внимание на более рацио
нальное использование наличных перево
зочных средств.

Курс на индустриализацию страны отра
жается на работе транспортной системы 
в виде ускоренного роста перевозок мас
совых, об'емно-громоздких грузов. Опре
делившиеся затруднения, принявшие форму 
недохватки подвижного состава и недоста
точной пропускной и провозной способно
сти отдельных железнодорожных линий, 
Должны быть изжиты в результате не 
только расширения мощности транспорта, 
как предприятия, но и путем широких ра
ционализаторских мероприятий в области 
перевозочных операций.

Оставляя в стороне рассмотрение опера
тивных мер, которые должны приниматься 
заинтересованными органами в срочном 
порядке для выяснения причин и скорой 
ликвидации последствий частичных пере
боев в деятельности транспорта,— необхо
димо отметить, что разработка плана рас
считанных на продолжительный отрезок- 
времени мероприятий не может мыслиться 
вне изучения особенностей темпа поступа
тельного движения и тех структурных сдви
гов в составе и географии грузооборота, 
которые явились следствием хозяйственной 
обстановки восстановительного периода и 
начала реконструктивного периода.

Изучение развития грузооборота в усло
виях хозяйства переходного периода явится 
первой ступенью в деле проработки про
блемы планирования транспорта. Однако 
выявлению особенностей пореволюционной 
динамики грузооборота должно предше
ствовать изучение довоенного периода. 
Также должен быть учтен опыт индустри
ально развитых капиталистических госу
дарств в той мере, в какой он может 
иметь значение для советской хозяйствен
ной системы.

Исследование должно охватить вопросы 
темпов роста и колеблемости грузооборота 
в отдельные периоды его развития, струк
турные изменения грузовой массы, а такж- 
анализ деформационных сдвигов в геогра

3*
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фии грузовых потоков в связи с измене
нием роли отдельных районов отправления 
и назначения. Изучение этих вопросов по
может разрешению основных проблем, сто
ящих перед транспортом. Особо большое 
значение имеет более серьезное изучение 
и пересмотр разделения труда между от
дельными видами транспорта- с целью до
стижения наиболее благоприятного соотно
шения в использовании каждого из них.

Основные линии дальнейшего развития 
грузооборота должны быть намечены уже 
теперь. Путь к этому лежит между про
чим и через систематизацию имеющегося 
материала с определенной целью: выявить 
те зарождающиеся тенденции, которые 
явятся характерными для ближайшего от
резка времени. Так, например, в течение 
1929 г. отчетливо определилась деформа
ция кривой внутригодичных сезонных ко
лебаний всего грузооборота в сторону 
смягчения обычного летнего провала, ко
торый до сего времени обусловливался 
общим затишьем хозяйственной деятель
ности в этот период года, в частности со
кращением промышленного производства 
в связи с ремонтно-строительными рабо
тами и отпускной кампанией. Реальный 
результат плановых мероприятий в этой 
области, повидимому, позволяет рассчиты
вать на то, что отрицательные стороны 
летнего уменьшения перевозок будут в 
дальнейшем если не полностью, то в зна
чительной части устранены.

Изучение всего комплекса затронутых 
вопросов требует солидной статистической 
базы и даст материал для применения 
труда целого коллектива исследователей. 
Цель настоящей работы может быть фор
мулирована как попытка проследить темпы 
развития и структуру грузооборота в те
чение восстановительного и начала рекон
структивного периода в сопоставлении с 
соответствующими процессами за два по
следних десятилетия перед империадисти- 
ческой войной.

За довоенное время нами проработан 
табличный материал, касающийся перево
зок ряда грузов, наиболее характерных с 
точки зрения отражения протекавших в 
стране общехозяйственных процессов. Из 
числа средств производства сюда вошли 
основные строительные материалы мине
рального и растительного происхождения 
(кирпич, цемент, лесные), минеральное то
пливо (каменный уголь, нефть и ее дис- 
тиллаты), хлопок, продукты черной ме
таллургии и металлообрабатывающей про
мышленности (железо, сталь и чугун не в 
деле, машины, орудия сельскохозяйствен

ного производства) и, наконец, землеудоб
рительные туки.

Группу средств потребления составляют 
хлеб, мануфактура, рыба, дрова, а также 
мясо и крупный рогатый скот; последние 
два груза приводятся в виде единого по
казателя, т. е. в переводе на убойный вес, 
причем выход мяса в весе принимался в ' 
размере половины веса живого скота. Де
ление перечисленных грузов на две группы — 
средств производства и средств потребле
ния— является условным; представляется, 
например, спорным включение дров во вто- 

- рую группу или керосина, широко приме
няющегося и до сего времени в качестве 
осветительного материала, — в первую. 
Тем не менее, поскольку эта группировка 
не преследует иных целей, кроме система
тизации накопленного материала, мы счи
таем такое деление допустимым.

Для послевоенного периода номенклатура 
и группировка грузов сохранены те же, но 
сопоставление абсолютных эмпирических 
рядов в отношении железнодорожного гру
зооборота ряда грузов далеко не всегда 
возможно. Довоенная грузовая статистика 
охватывала лишь перевозки коммерческие 
и хозяйственные не для надобностей до
роги отправления; хозяйственные пере
возки в местном сообщении, т. е. для нужд 
самой железной дороги отправления, оста
валась вне ее поля зрения. Между тем хо
зяйственные перевозки в местном сообще
нии представляют собой немаловажную 
величину. В 1913 г. перевозки этой кате
гории грузов составили 26,4 млн. т, или 
16,7% от всего грузооборота сети в 
158,2 млн. т. Необходимо также учесть 
происшедшие изменения в территории: гру
зооборот станций отошедших областей 
бывшей империи достиг в 1913 г. 25,8 млн. т, 
или 16,3% общего грузооборота.

Итоги за 1913 г. имеются в пересчитан
ном виде, отвечающем целям сопоставле
ния с данными за послереволюционные 
годы, но сравнение с итогами более ран
них лет вызвало бы необходимость внесе
ния дополнительных коррективов.

За исходную точку принят 1890 год; 
приблизительно с этого срока статистиче
ские сведения о перевозках приобретают 
надлежащую достоверность и полноту. 
Кроме того, что особенно важно, на 
начало девяностых годов приходится за
рождение того экономического под'ема, 
который характеризовал собой развитие 
народного хозяйства России на протяже
нии последнего десятилетия XIX века.

Первичный статистический материал 
охватывает собой данные о перевозках по
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железнодорожным и внутренним водным 
путям сообщения; каботажные перевозки 
мы сочли возможным игнорировать, в виду 
относительно второстепенной роли, кото
рая принадлежит у нас морскому транс
порту. Что касается морских перевозок за 
границу и обратно, то они вовсе не при
няты во внимание, так как таможенная 
статистика представляет более исчерпы
вающий материал для характеристики 
внешнеторгового товарооборота.

Поскольку в нашу задачу входит обна
ружение основных тенденций динамики 
грузооборота за довольно большой проме
жуток времени, детальное погодное рас
смотрение фактического материала за до
революционный период выходило бы за 
рамки экономического исследования и яви
лось бы весьма громоздкой операцией, не
соответствующей общей конечной целевой 
установке; поэтому в процессе работы 
возник вопрос о методе группировки ста
тистических данных во времени.

Имеющая широкое применение группи
ровка по каким либо «круглым» времен
ным периодам (десятилетия, пятилетия) не 
могла быть сочтена удовлетворительной, 
как чисто механическая и не отвечаю
щая принципу подчинения статистического 
сырья организующей экономической кон
цепции, вследствие чего конкретный циф
ровой материал за 1890—1913 гг. был 
подвергнут обработке в рамках трех пе
риодов, из коих каждый признается совре
менной теорией специфическим отрезком 
народнохозяйственного кон'юнктурного ци
кла. Первый период составляют девяностые 
годы, отмеченные повышательной тенден
цией, с максимумом в 1899 г.; кризис 1900 г. 
открывает второй период — продолжитель
ной депрессии, длившейся вплоть до 1909 г.; 
наконец 1909^-1913 гг. являют собой пе
риод интенсивного под'ема.

Послереволюционные годы имеют есте
ственную грань в 1926/27 г., когда восста
новительный процесс в народном хозяйстве 
(1922/23—1926/27 гг.) получил в основном 
свое завершение. 1927/28 год надо рассма
тривать в качестве отправной точки для 
Реконструктивных процессов.

Для установления среднегодового темпа 
Роста за отрезок времени, охватывающий 
°олее двух лет, исчислялась средняя по 
пРинципу среднегеометрической, имеющая 
Перед средней арифметической то неоспо
римое преимущество, что она позволяет 
Сразить средний годовой прирост за дан- 
ный период с учетом имевшего место по
следовательного наращения каждого из 
членов (годов) ряда.

Примененная формула имеет следующее 
алгебраическое выражение:

х = 1

i-
V

в 
ч р -  1 \  V  1 0 0 ,

\ у  а х )

где х — искомый коэфициент среднегодо
вого относительного прироста, я, — первый 
член временного рода, ап — его последний 
член, п— число членов ряда.

II. О т е м п а х  р а з в и т и я  и с т р у к 
т у р е  г р у з о о б о р о т а

1890—1899 гг. Девяностые годы, взятые 
в целом, являются периодом оживления 
русской промышленности, особенно тяже
лой индустрии, отсюда и всей хозяйствен
ной жизни. Прилив капиталов в промыш
ленность, пользовавшуюся вниманием и 
покровительством правительства, совер
шался как за счет иностранных ресурсов, 
так и внутреннего накопления. Высокая 
доходность, казенные заказы, стабилиза
ция денежного обращения и последовавшее 
введение золотой валюты — все это спо
собствовало увеличению инвестиций ино
странного капитала в русской промышлен
ности. Значительные накопления внутрен
него торгового капитала, обращавшегося 
до этого времени преимущественно в сфере 
торговли продуктами сельскохозяйствен
ного производства, являлись еще более 
важным источником капитальных вложений 
в тяжелую индустрию1).

Зависимость между развитием инду
стриальной деятельности страны, оконча-• 
тельно вступившей в этот период на путь 
промышленного капитализма, и развитием 
грузооборота на путях сообщения вполне 
находит свое отражение в цифрах, ха
рактеризующих темпы роста и структуру 
перевозок. Именно в этот период, в срав
нении со всеми предшествующими, наибо
лее отчетливо проявила себя связь между 
волной промышленного оживления и коле
баниями железнодорожного и речного дви
жения. Даже А. Д. Билимович, склонный 
в своем исследовании товарного движения 
на русских железных дорогах за послед
ние 30 лет XIX века отводить первое ме
сто воздействию урожайного фактора, при
ходит к заключению, что в течение 90-х 
годов железнодорожное движение непре
рывно растет, несмотря на неурожаи 1891 /92 
и 1897/98 гг. «В тех случаях, когда коле
бания промышленной жизни не совпадают 
с колебаниями сбора хлебов, изменения *)

*) Си. А. ФннигЕиотаевскин. < Капитализм 
НКФ СССР. 1925 г., том I, стр. 67 и след.

Г о с е л и » ,
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железнодорожного движения расходятся с 
изменениями урожаев и ясно отражают 
влияние промышленности»,— пишет он в 
своей книге1).

Рассматриваемое десятилетие было пе
риодом усиленного строительства новых 
железных дорог, пред'явившего повышенный 
спрос на изделия тяжелой промышленно
сти. Среднегодовой прирост сети, исчи
сленный по указанному выше способу, 
равнялся 4,4%. Однако грузовое движение 
обгоняло в своем росте развитие протя
женности железнодорожных линий, резуль
татом чего при одновременном увеличении 
среднего пробега явилось повышение ин
тенсивности грузового движения на рель
совых путях сообщения. По исчислениям 
А. Д. Билимовича густота движения по 
расчету на единицу длины пути поднялась 
от 1890 к 1898 г. на 35%. Особенное 
значение для расширения грузовых перево
зок имело открытие азиатских магистра
лей: великого сибирского пути, закончен
ного постройкой в 1896—1898 гг., и 
закаспийской линии, доведенной до Крас- 
новодска в 1896 г. Соединение стальной 
лентой обширнейших областей Сибири и 
Средней Азии с основными территориями 
страны дало мощный толчок к развитию 
грузового движения не только на от
строенных участках, но питало новыми 
грузами также и линии европейской 
части.

Соединение узами товарного обмена от
даленных местностей на ряду с введением в 
рассматриваемом периоде диференциальных 
тарифов, облегчающих проникновение то
варов на более далекие рынки, нашло чут
кое отражение в форме изменения вели
чины среднего пробега. Для всех грузов 
малой скорости эта величина составляла 
в 1890 г. 424 км, а в 1898 г.—496 км, 
что равно увеличению на 17%. Появление 
на рынке сибирской пшеницы, проходящей 
по сети огромны^ расстояния, весьма чув
ствительно повысило в конце 90-х годов 
средний пробег хлебных грузов.

Сдача в эксплоатацию двух азиатских 
магистралей повлекла за собой заметное 
оживление грузовых перевозок и на основ
ной речной артерии — на Волге. По сви
детельству И. А. Шубина, постройка за
каспийской железной дороги и перспек
тивы, открываемые выходом на Волгу 
сибирского пути, произвели радикальный 
переворот в экономической жизни По
волжья, сделав его главнейшие пристани 
узловыми пунктами и распределитель-

*) А. Д. Килннопич. «Товарное движение • па русских желез
ных дорогах». Киев, 1902 г., стр. б.

ными центрами обширнейших областей х).
К концу восьмидесятых годов, когде це

лый ряд железнодорожных линий подошел 
непосредственно к Волге, судоходные пред
приятия очутились перед необходимостью 
закрепить за собой имеющиеся грузы. 
Обострившаяся конкуренция с железными 
дорогами и общее интенсивное увеличение- 
работы судоходных предприятий предопре
делило решительные сдвиги в технике 
транспортирования. Основное требование 
времени — возить достаточно быстро и 
более или менее регулярно — было выпол
нено путем интенсификации использова
ния пассажирского и товаропассажирского 
флота за счет роли буксировки. Цифры, 
приводимые И. А. Шубиным, рисуют сле
дующую картину: паровая группа волж
ского флота возросла за десятилетие 
на 69,2%, причем из общего количества 
в 1718 судов 81,0% падал на суда желез
ные и стальные.

Мы констатировали самые основные, наи
более важные экономические предпосылки 
и специально транспортные факторы, об
условившие столь высокий темп развития 
грузооборота в девяностые годы. Обобщен
ная количественная характеристика этого 
развития дается следующими исчислен
ными нами тотальными относительными 
величинами.

Темпы развития и структура грузооборота 
в период 1890—1899 гг.

(в процентах)
Среди.
темпы

развития

Структура
груз.
массы

Весь гр у з о о б о р о т -) ......................... +  6,9 100
Сродства производства:

Кирпич ») *).......................................... +  27,9 1 , 6
0 ,4

Лесн. стройматериалы -’) ................ +  5,0 19,1
Ч е р п .  металлы ие в деле • ' ) . . . . 13,0 1,8 

0, 3
Каменный уголь 3) ............................. ■ + 10,9 10,4
Нефтепродукты 2) ............................. -Ь 11,7 8,0
Машины общиеа) '■ ) ......................... 4 -  18,0 0 ,3
С . - х .  м аш и ны »)................................. 10,5 0,1
Тукп землеудобрительи. •) ») . . . +  23,(1 0,2

Сродства потреблении:
Хлеба, продукты - ) ......................... 4- 3,9 19,0
Мясо и  крупы, рог. скот 1) . . . . 4- 6 ,8 0,4
Р ы ба» ) ................................................. +  I-9 1,0
Мануфактура '■') • • • • • . . . .  
Дрова 2) ..............................................

4- 4,0 0.7
4- 2,7 9,5

Среднегодовой темп развития всего гру
зооборота надо признать высоким; коэфи- 
циент прироста достигает 6,9%. В графе 
средних темпов развития обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что все без 
исключения грузы отмечены знаком плюс,

1) И. А. Шубин. «Волга и волжское судоходство». Изд. 
«Транспечать» 1927 г„  стр. 585.2) Железнодорожные и речпые перевозки.

») Железнодорожные перевозки.
*) Данные «• 1895 г. 
г>) Данные с 1894 г.
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причем почти все грузы, отнесенные нами 
условно к группе средств производства, 
показывают коэфициенты прироста го
раздо более значительные, чем товары из 
группы средств потребления. В первой 
труппе отстают от общей тенденции хло
пок, как сырье для той отрасли промыш
ленности, которая наименее чутко реаги
рует на колебательные движения обще
промышленной кон‘юнктуры, и лесные 
строительные материалы; последнее обсто
ятельство надо, повидимому, поставить в 
■связь с техникой промышленного строи
тельства, осуществляемого преимущест
венно за счет использования строитель
ных материалов минерального происхож
дения. Во второй группе обгоняет общую 
слабо-повышательную тенденцию развитие 
грузооборота мяса в живом и убойном 
виде; возможно, что здесь мы имеем дело 
с  усилением снабжения городов и промы
шленных центров этим важнейшим после 
хлеба продуктом питания в связи с коли
чественным ростом промышленного проле
тариата в период оживления предпринима
тельской деятельности в промышленности.

В отношении машин и удобрительных 
туков необходимо указать, что перевозки 
«х вплоть до войны базировались не только 
и не столько на внутренней продукции, 
сколько на импортных контингентах, 
вследствие чего связь этого рода перево
зок с общехозяйственной кон'юнктурой 
всегда проявлялась в ослабленной степени.

Анализ структурных изменений вне рас
смотрения сдвигов во времени может, ко
нечно, носить только описательный харак
тер; поэтому мы ограничимся в отноше
нии второй графы приведенной таблицы 
лишь одним замечанием. Если сопоставить 
коэфициенты удельного веса некоторых 
решающих товаров в общем грузообороте 
всей железнодорожной сети за трехлетие 
1895—1897 с соответствующими коэфи- 
циентами за трехлетие 1876—1878, то 
станет ясным характер эволюции, про
деланной российской экономикой за 
20 лет ').

1876-1878 гг. 1895—18D7 гг.
Нефть и к е р о с и н .........................  0 ,7  7,1
^амониый у го л ь ............................  9 ,2  15,9
'Чугун, железо, стал* и рельсы . . 2 ,4  .3,5
росные строит, материалы . . • . . G,9 7,2
Х л о п о к ............................................. 0 ,7  0 ,6
М я с о ............................................. • . . 0 ,3  0,2
8 главн. хлеб.......................... 31,9 20,4
Д р о ва ..................................................  12,8 5,3
1 'ы б а .........................................  2,0 0,8

Совокупная доля нефтепродуктов, ка
зенного угля и черных металлов не в деле 
поднялась за двадцатилетие от 12,3 до

*) Абсолютные цифры заимствованы из цитированной работы 
Д* Бнлнмотшча, стр. 12—13.

26,5% за счет резкого падения удельного 
веса хлеба и дров.

1900—1908 гг. Разразившийся в 1900 г. 
промышленный кризис, явицщийся след
ствием общего перепроизводства товаров 
в основных отраслях промышленности, в 
связи с малой покупательной способно
стью основной массы населения — рабочих 
и крестьян, положил начало длительной 
депрессии в русском народном хозяйстве. 
Пониженный тонус общей хозяйственной 
обстановки тотчас же получил свое отра
жение в перевозках. Прирост железнодо
рожного грузооборота, достигавший в по
следние годы расцвета девяностых годов 
10—12%, выражался в 1900 и 1901 гг. 
десятыми процента. Водные перевозки ре
агировали на разразившийся кризис с опо
зданием на один год — годовые темпы из
менения речного грузооборота в первые 
годы нового столетия таковы: 1900 г .— 
+ 7 ,7% , 1901 г .+ 1 ,0% и 1902 г.—3,7%.

Начатое в годы под'ема интенсивное 
железнодорожное строительство есте
ственно не могло быть сразу прекращено 
по наступлении кризиса. Железнодорож
ная сеть продолжала усиленно расти и в 
1900 (+10,9% ), и в 1901 (+4,5), и в 1902 
(+4,4% ) годах, после чего в железнодо
рожном строительстве наступила полоса, 
близкая к застойной. Вследствие того, что 
в эти годы рост грузовой массы отставал 
от роста длины сдававшихся в эксплоата- 
цию линий, интенсивность работы желез
нодорожного транспорта, поскольку она 
находит выражение в количестве грузов, 
приходящихся на один километр пути, 
должна была претерпеть ослабление.

Технические условия судоходства на 
Волге в девятисотых годах улучшились 
благодаря усилению землечерпания, чем 
значительно ослаблялось отрицательное 
влияние частых и резких колебаний гори
зонта воды на мелях и перекатах. Однако 
общая экономическая обстановка была на 
Волге мало благоприятной для развития 
судоходства. Решающее значение помимо 
общих причин имело падение производи
тельности бакинских нефтеносных площа
дей, которое отзывалось на волжском су
доходстве двояко: уменьшением количества 
грузов и вздорожанием жидкого топлива1).

')  Приводим динамику добычи нефти па четырех старых ба- 
К и неких площадях п точение 1900—1908 гг. (в тыс. тонн;:

1УОО. . . 9 828 1903 . . . 9 767 1906 . . .7  338
1901 . . .10  989 1904. . .1 0  069 1907. . . 7 800
1902 . . .  10 418 1905 . . .  о 709 1908 . . .  7 64!)

Сведения даются по изданию бмпш. министерства финансов
? " а  «МО* хозяйство в 1913 г.». Петроград, 1914 г . (стр. 
«и»—J40).

Средняя цена за одну тонну нефти поднялась в Баку (п ко- 
пейках за тонну) с 411 я 1902 г. до 1318 n 190S г . ,  т. о. 
на 221,1%.
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Вследствие недостатка грузов и конку
ренции отдельных судоходных предприятий 
между собой фрахты на перевозку держа
лись низкие,и являлись убыточными для 
мелких судоходств. Выход из тяжелого по
ложения был найден в концентрации и 
акционировании судоходного дела, а также 
в попытках достигнуть соглашения отдель
ных предприятий с целью установления 
общих безубыточных фрахтов; эти по
пытки, впрочем, не увенчались в рассмат
риваемом периоде сколько-нибудь серьез
ным успехом.

Кроме этих организационных мёроприя- 
тий волжские судоходства стали на путь 
изыскания практических мер к понижению 
своих эксплоатационных расходов. Такими 
мерами явилось увеличение грузопод'емно- 
сти непаровых судов и применение эконо
мичных тепловых двигателей внутреннего 

•сгорания +
Дальневосточная империалистическая 

авантюра также сказалась отрицательно 
на динамике товарных перевозок, затор
мозив их развитие; еще более болезненно 
отразилось на железнодорожном и водном 
транспорте вспыхнувшее в 1905 г. вслед 
за окончанием японской войны широкое 
массовое политическое движение пролета
риата, в том числе и железнодорожной 
его части. По мнению Дементьева «жиз
ненные экономические интересы страны, 
насколько они выражаются в железнодо
рожных перевозках, пострадали от заба
стовки гораздо больше, чем от войны на 
Дальнем Востоке 2).

В первые годы реакции грузооборот по
казал резкий скачок вверх (—(—16,1 %  на 
железных дорогах в 1906 г. и + 6 ,1%  на 
речном транспорте в 1907 г.), после кото
рого развитие перевозок протекало весьма 
вяпо вплоть до толчка, данного ему высо
кой кон'юнктурой последних предвоенных 
лет. Скачок вверх в 1906 и 1907 гг. стоял 
в связи с ликвидацией «задолженности» 
транспорта, образовавшейся в предшеству
ющую полосу революционных выступлений; 
по восстановлении на транспорте движе
ния в полном об'еме временно задержан
ные грузы отправлялись в усиленном ко
личестве в 1906 и отчасти в 1907 гг.

*) В своей книге «Волга и волжское судоходство», стр. 6154, 
II. А. Шубин приводит ииторесные цифры, характеризующие 
рост грузооод'еагиости одной вновь построенной баржи: в девя
ностых годах одна баржа в среднем поднимала 100000 пудов, 
а  в период 1901—1906 гг. уже около 450000 пудов. Т-во бр. Но
бель определяло среднюю себестоимость 1 пудо-нерсты за 1889, 
1899 и 1909 гг., как пропорцию 77 : 22 : 20.

*) Дементьев. «Доходы казенных железных дорог». СИ Б. 
1913 г., стр. 289.

Тейпы развиты и структура грузооборота^ 
в период 1900—1908 гг.

(в процентах)
Среди. Структура, 
темпы груз,

развития массы
Весь грузооборот-’) .....................................  -f- 3 ,0  100

Сродства производства:
Кирпич * ).............................................................  — 2,1 1,1
Ц ем ен т!).....................; ....................................  -j- 4 ,3  0 ,5
Леей, стройматериалы2) ............................. 4 - 2 ,4  16,7
Черн, металлы нс в дело1) .........................  +- 8 ,3  2,2
Хлопок1) .............................................................  3 ,9  0,4
Каменный у голь1) ................................. • * -j- 5 ,6  13,0
Нефтепродукты2) .............................................  — 1,4 8,3-
Машины общие ‘J .............................................  -f- 1,9 0,2
С.-х. маш ины1) .............................................  -j-10,6 0,2
Туки землеудобритольн. ......................... -f- 9 ,4  0,2:

Средства потребления:
Хлебные продукты2) .....................................  -f- 2,2 17,5
Мясо и крулн. риг. с к о т 1) . • ................. +  1,5 0,4
Р ы б а2) .................................................................. -1 6 ,0  0 ,9
Мапуфактура1) .................................................  4 - 1 ,6  0,6
Дрова 2 ) .............................................................. 4 - 7,1 9,2

Среднегодовой темп развития всего гру
зооборота в течение 1900—1908 гг. может 
быть охарактеризован как весьма низкий;: 
он измеряется коэфициентом + 3 ,0 , тогда 
как соответствующий коэфициент в пред
шествующий период составлял почти 7,0%.. 
Темпы роста отдельных грузов чрезвы
чайно замедленные; кирпич и нефтепро
дукты дают даже отрицательные показа
тели. Если в отношении нефти это 
обстоятельство можно связать в первую, 
очередь с затруднениями чисто производ
ственного порядка, то отрицательный пока
затель грузооборота кирпича есть имма
нентная особенность рассматриваемого 
отрезка времени. Если в предшествующем 
периоде грузы группы средств производства 
были отмечены коэфициента ми роста более 
высокими, чем грузы группы средств по
требления, то в девятисотых годах наблю
дается общее незначительное по силе и 
почти равномерное по степени поступа
тельное движение. Выделяются несколько- 
повышенными темпами роста сельскохо
зяйственные машины, землеудобрительные 
туки и дрова. Что касается'основных ин
дустриальных грузов, то все они обладают 
в данном периоде очень скромными коэфи- 
циентами годового роста.

Строение перевезенной по путям сооб
щения грузовой массы не претерпело в 
течение данного периода в сравнении с 
предыдущим резких изменений. Несколько 
понизилась доля перевозок кирпича, лес
ных строительных материалов и хлебных 
продуктов при одновременном повышении 
удельного веса грузооборота продуктов; 
сидерургии и каменного угля.

190Э— 1913 гг. Период предвоенного об
щехозяйственного под'ема представляет 
максимальный интерес, так как, с одной

Железнодорожные цереповки.
*) Железнодорожные и речные перевозки.
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стороны, он явился кульминационной точ
кой развития промышленного капитализма 
в России до войны и характеризовался 
очень высокими темпами, а с другой — 
предоставил богатый фактический мате
риал для установления «технологических»1) 
закономерностей динамики перевозок.

Толчком к резкому оживлению промы
шленной кон'юнктуры послужило образо
вание свободных денежных капиталов в 
связи с большими излишками товарного 
хлеба и выгодными условиями реализации 
его на иностранных рынках в 1909 и 
1910 гг. В обстановке повышенных уро
жаев и под‘ема промышленности сильно 
расширились активные операции государ
ственного и частных банков; в период 
1910—1912 гг. учетно-ссудные операции 
Государственного банка увеличились с
466.2 млн. руб. до 966,5 млн. р. (-(-107,3%), 
а частных банков — с 1 547 млн. руб. до 
2 886 млн. руб. (+80,6% ), тогда как в 
предшествующие годы рост этого показа
теля был несравненно ниже; мелкий кредит 
и по числу учреждений и участников и по 
сумме оборотных средств также разви
вался в эти годы гораздо быстрее, чем в 
предыдущем периоде. В течение 1909— 
1913 гг. разрешена реализация акционер
ных капиталов на сумму 1 600,6 млн. руб., 
в среднем 320,1 млн. руб. в год, тогда 
как в период 1903—1908 гг. соответству
ющая цифра определялась в 624,3 млн. руб., 
в среднем — 104 млн. руб. в год. Имел 
место не только рост учредительства, но 
и значительное увеличение числа действу
ющих торговых и промышленных пред
приятий; сумма прибылей, принесенных 
этими предприятиями, была весьма значи
тельна и выше прибылей предшествующих 
лет 2).

Если средний годовой прирост числа про
мышленных заведений, состоявших под над
зором фабричной инспекции, составлял в 
первые годы двадцатого столетия около 
42 единиц, то в 1910 г. он возрос до 
988 единиц, в 1911 г.— до 879, в 1912 г . -  
до 756; численность пролетариата, заня
того в этих заведениях, превысила в 1913 г.
2.2 млн. чел. против 1,8 млн. в 1908 г. 4

4  Под отим условным термином мы понимаем те наметившиеся 
до реконструктивного периода зависимости между явлениями 
сферы производства и сфоры обращения и явлениями в области 
грузооборота, которые целиком или в большей части могут бьпь 
приложимы к а на ливу перспектив роста грузооборота в совре
менных условиях.

“) Поступление промыслового налога выражалось в таких 
Цифрах:

Поступление Годовые
(и млн. руб.) темпы (ва/0)

1909 .....................................  104,2 — 0,0
1910 ........................  118,4 4 -13 ,G
1911 ........................  125,7 -  0,2
1912 .....................................  132,3 4 - 5 ,3
1913 ........................  150;i 4-13,5

В период 1909—1913 гг. интенсивно 
росли пассажирские перевозки, особенно 
в пригородном движении. Увеличение насе
ления при недостатке жилищ и повышение 
цен вынуждали часть населения больших 
городов переселяться в пригородные мест
ности.

К началу рассматриваемого периода но
вое железнодорожное строительство почти 
замерло1); из числа значительных строи
тельных работ, производившихся в эти 
годы, необходимо отметить постройку ка
менноугольной Северо-донецкой железной 
дороги, Амурской железной дороги и вто
рого пути Забайкальской железной дороги, 
а также смягчение профиля горных уча
стков сибирской магистрали. Все эти стро
ительные работы сопровождались значи
тельными хозяйственными перевозками 
строительных грузов, увеличивавшими гру
зооборот соответствующих действующих 
линий. Хотя открытие для эксплоатации 
новых железных дорог шло слабо, требо
вания, пред'явленные к транспорту в этот 
период под'ема, были велики, и сильное 
увеличение товарных перевозок на эксплоа- 
тируемой сети вызвало заметное усиление 
интенсивности работы железнодорожного 
транспорта и соответственное расширение 
потребления железными дорогами топ
лива2).

На Волге в рассматриваемое пятилетие 
получили дальнейшее развитие явления,, 
наметившиеся в предшествующем периоде. 
Дороговизна нефтяного топлива и конку
ренция сказывались все сильней и положе
ние для отдельных менее стойких судо- 
ходств создавалось крайне тяжелое, из 
которого их вывела впоследствии благо
приятная навигация 1915 г., протекавшая 
уже в военных условиях. Но существовав
шие еще до войны пароходства, за исклю
чением ряда ликвидировавших в течение 
этих лет свои предприятия, не прекращали 
осуществление концентрации капиталов и 
рационализации эксплоатации в формах, 
которые описаны выше (крупное теплохо- 
достроение, постройка экономичных паро
вых двигателей и т. д.). Самой важной 
особенностью данного периода надо счи
тать многочисленные соглашения о фрах- 
тах и таксах, завершившиеся в 1917 г. соз
данием классового «союза судовладельцев 
волжского бассейна».

*) Годопой прирост длины железнодорожной 
и 1906 г .— 4,1%; в 19)7 г . — 3,6% ; в 1908 г. —1 
0,3%; п 1910 г.-*- 0,8%» в 1911 г .— 1,3%; в : 
1913 г .— 2,1%. /0

составлял: 
в 1909 г .—

г - - U %

2)
1913

Густота движения в расчете па километр возросла с 1909 
г. на 37,6%; то же с 1904 по 1908 г .— на 5,6% .

но.
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'Темпы развития и структура грузооборота в пе
риод 1909—1913 гг.

(в процентах)

Весь грузооборот * ) .................................

Средства производства:
Кирпич * ) .....................................................
Цемент * ) .................... .................................
Леси, стройматериалы - ) .........................
Черн, металлы но в доле * ) ................
Хлопок * ) ......................................................
Каменный уголь * ) .................................
Нефтепродукты 2) .....................................
Машины общие * ) .....................................
С .-х . машины 1) .....................................
Туки землеудрбритслыше ................

Средства потребления;
Хлебные п р о д у к т ы - ) ......................................................... 1.3 15,8
Мясо и круин. рог. скот ‘) ................ ' .......................... 4- 6 ,0  0,4
Рыба - 0 ......................................................................................  3,G 0,8
М ануфактура1) ......................................................................J  3,4 0 ,5
Дрова ’- ) ................................................................................. -{- 1,3 8,5

Среднегодовой темп развития всего гру
зооборота весьма высок. В этот период 
уже не приходится констатировать регрес
сивной динамики — по всем грузам отме
чается рост. Как и в девяностые годы, 
рост перевозок по группе средств произ
водства значительно опережает соответ
ствующие показатели по группе средств 
потребления. В составе первой группы от
стают лишь хлопок и нефтепродукты;сре
ди грузов второй группы обращает на 
себя внимание весьма слабый коэфициент 
по дровам, который в предшествующий 
период достигал 7,1%. В девяностые годы 
рост грузооборота кирпича был выше, чем 
рост перевозок цемента; в данном периоде 
коэфициент по цементу превалирует над 
соответствующим коэфициентом по кир
пичу. Мясопродукты опять отмечены повы
шенным темпом роста.

Структура грузовой массы имеет неко
торые отличия от структуры грузооборота 
и девяностых и девятисотых годов. В со
поставлении с девяностыми годами следует 
указать на повышение удельного веса це
мента, черных металлов, каменного угля, 
сельскохозяйственных машин и туков при 
одновременном понижении доли кирпича, 
нефтепродуктов, хлеба, рыбы, мануфакту
ры и дров; лесоматериалы, хлопок, маши
ны и мясо имели тот же вес. Относитель
но же коэфициентов девятисотых годов 
весьма важно подчеркнуть увеличение зна
чения перевозок кирпича, цемента, лесома
териалов, черных металлов, каменного угля, 
всех машин и туков; уменьшилась роль 
грузооборота всех товаров группы средств 
потребления, исключая мясопродукты, со-

’) Ж .-д. перевозки.
-) Ж .-д. и рочные перевозки.

.........................- - 19,8 1,3

. . . . . . . +  24,9 0,7

...........................Н- 8 ,2 1 9 ,0

. • ................  14,0 2,4

......................... 4,1 0,3

......................... - f  11,6 13,8

............................ -Ь 2 , 0  6 ,2

.......................... +  17,1 0,3

......................... - 12,0 0,3

.......................... — 12,1 0,3

а  Яо. Я

а Я я  6 К О  и н
. +  7,7 100

хранившие свой вес стабильным, а также 
хлопка и нефтепродуктов.

Размер перевозок хлебных грузов на 
железных дорогах и внутренних водных 
путях сообщения зависел не только и не 
столько от величины урожая, сколько от 
количества товарной части хлеба, а осо
бенно от размеров экспорта.

Приводим соответствующие показатели 
за предвоенное пятилетие:

Ж .-д. и речной 
грузооборот Валовой сбор Э к с п о р т

в тыс. 
тонн в % в тыс. 

тони
в о, В /О

п тыс. 
товн в °/о

1909 . . . ! 83,7 77.310 + 22,9 12.460 +  90,2
1910 . . . 4 - 4.0 75.350 2,5 13.880 +  11,4
1911 . . . -  3,2 61.75) 18,0 13.450 -  3,1
3912 . . . . . . 22.020 -  14,5 79.280 + 28,4 8.980 -  33,2
1912 . . . +  10,9 88.620 + 11,8 10.610 +  >8,2

Об'яснение этого явления заключается в 
том, что экспортный хлеб отличается 
большей перевозимостью, нежели хлеб, 
поступающий на внутренние рынки, ча
стично обслуживаемые местной базарной 
торговлей. С другой стороны при неурожае 
в какой-либо части страны является не
обходимость в дополнительном снабжении 
со стороны и возникают перевозки, обрат
ные по направлению тем, какие происхо
дили бы в случае урожая, и меньшие по 
размерам, но тем не менее отражающиеся 
на общей цифре грузооборота хлебных 
продуктов.

На увеличении хлебных перевозок в дан
ный период отразилась вся совокупность 
благоприятных условий: высокие урожаи, 
значительная товарность, растущий экс
порт, расширение внутреннего рынка. Уси
ленному экспорту в 1909 г. содействовал 
неурожай в Венгрии, а в 1911 г.— неудо
влетворительный сбор ярового хлеба и кор
мовых в Западной Европе, особенно в Гер
мании, где временно была даже отменена 
таможенная пошлина на ввоз некоторых 
видов хлеба из России.

В 1911 г. в направлении экспортных 
грузовых потоков хлеба произошли измене
ния, вызванные турецко-итальянской вой
ной: грузопотоки пшеницы в значительной 
своей части отклонились от черноморских 
портов к западной сухопутной границе.

К указанным ранее перманентным фак
торам развития хлебных перевозок присо
единялся в 1909—1913 гг. специфический 
фактор — конкуренция сибирского хлеба 
с хлебом внутренних помещичьих губерний. 
Уже в 1908 г. для сбыта сибирского хле
ба встретились неблагоприятные условия: 
вследствие значительного урожая хлебов 
в Америке и некоторого понижения хлеб
ных цен на внутренних рынках сибирские 
хлеба по своей отдаленности, да еще при
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действии тарифного перелома в Челябин
ске, вывозились на западные рынки в мень
шем в сравнении с предыдущими годами 
количестве. В 1910 г. опять наступила не
благоприятная кон‘юнктура для сбыта си
бирского хлеба, так как повторившийся 
повсеместно хороший урожай в Европей
ской России дал такие избытки, которых 
хватило и для внутреннего потребления, и 
для сбыта за границу.

Отмеченный высокий прирост перевозок 
мясопродуктов обусловливался как есте
ственным приростом стада, на 2 — 4% еже
годно, так и-недостатком кормов в 1911 г., 
вызвавшим усиленный убой и реализацию 
в местностях, пораженных недородом. В Са
марской губ., например, продажа скота от 
конца лета до 15 октября 1911 г. превы
сила 1 млн. голов, что составляло 25% 
наличного поголовья.

Перевозки цемента увеличились от 1909 
к 1913 г. в два с половиной раза, причем 
отдельные годы характеризовались высоки
ми коэфициентами роста: 1910 г. +  38,9% 
и 1913 г. -f- 26,2%. 0 6 ‘ем перевозок мог 
бы быть еще выше, так как спрос не удо
влетворялся полностью, если бы не было 
влияния своекорыстных интересов. В тече
ние 1909—1912 гг. владельцы больших 
цементных заводов Петербургской и Новго
родской губ. вошли в соглашение, на осно
вании которого нормировалась производи
тельность отдельных заводов и устанавли
вались единообразные цены.

Синдикат при значительном спросе на 
цемент повысил цены почти вдвое и это 
привело к ввозу в Петербург новороссий
ского и даже иностранного цемента морем; 
после ликвидации синдиката производи
тельность заводов удвоилась. Аналогичный 
случай имел место в Привислинских гу
берниях, где в 1911 г. об'единившиеся за 
водчики закрыли два цементных завода, 
что вследствие наплыва заказов из Киева 
и Харькова закончилось импортом австрий
ской продукции.

Повышение грузооборота лесных строи
тельных материалов базировалось, глав
ным образом, на расширении внутреннего 
рынка, так как экспорт материалов уве
личивался в эти годы слабее, чем перевоз
ки: последние возросли от 1909 к 1913 г. 
на 37,3%, а экспорт — только на 9,4%.

Для рассматриваемых лет наиболее по
казательным надо признать интенсивное 
развитие перевозок черных металлов. За 
пятилетие число действующих доменных 
печей поднялось со 118 до 151 с одновре
менным увеличением выхода чугуна из 
каждой печи, но спрос все же оставался

неудовлетворенным; напряжение на рынке 
было таково, что правительство разреша
ло в 1909 и 1913 гг. пропуск иностран
ного чугуна на льготных основаниях. Вы
воз уральского чугуна поощрялся примене
нием особо льготного тарифа; при высоких 
ценах на чугун на рынках внутренних гу
берний и пониженном на него тарифе 
уральские заводовладельцы предпочитали 
сбыт чугуна сбыту железа не в деле.

Расширение об'ема перевозок каменного 
угля и нефтепродуктов шло навстречу не
отложной потребности народного хозяй
ства в высококачественном топливе. На 
ряду с чугунным голодом чрезвычайно обо
стрился голод топливный. Динамика пере
возок обоих видов минерального топлива 
в течение рассматриваемого периода пред
ставляет картину переключения внимания 
потребителей с нефти на каменный уголь.

К а м е 11 Н -II Я у Г о л ь
Перевозки Вал. добыча Импорт

в тыс. в тыс. п 0/ п /о
II тыс.

тонн топи той U /О
1909 . . — 2,6 20.000 — 1,4 3.948 1,2
1910 . . — 1,0 24.970 -  4 ,0 4.247 7,«
1911 . . . . . 21.24+ +  39,1 28.370 +  13,9 4.596 + 8,2
1212 . . . . . 23.980 +  12,9 31.200 +  Ю,0 5.312 + 35.0
1913 . . +  19,7 36.040 4- 15,5 7.669 "г "44,4

н е ф т ь
Перевозки Вал. добыча Экспорт

в тыс. 
тонн 11 % в тыс. 

тонн » % в тыс. 
тонн в %

1909 . . . . . 9.072 +  12,0 9.227 +  6,(3 800 0 ,0
1910 . . . . . 9.612 +  5,9 9.638 4- 4,5 860 4- 7,5
1911 . . . . . 10.646 +  Ю ,8 9.150 — 5,1 850 1,2
1912 . . . . . 9.652 -  9,3 9.325 +  1,9 840 — 1 9.
1913 . . . . . 9.820 +  1,7 9.194. - 950 + 13,1

Добыча нефти в эти годы почти не ро
сла при некотором увеличении экспорта, 
что привело к дальнейшему интенсивному 
повышению цен; вследствие чрезмерно вы
соких цен на нефть ее потребление, а сле- 
доваТельно и перевозки не могли отра
зить на себе влияния экономического под- 
ема; действовавшее же негласное согла
шение среди бакинских заводчиков, удо
вольствовавшихся скачком цен, не могло, 
очевидно,создать предпосылок к возмеще
нию падавшей на истощенных площадях 
добычи продукцией новых нефтеносных по
лей, так как для этого требовались энер
гичные разведки и новые капитальные вло
жения. В 1909 и 1910 гг. добыча и пере
возки каменного угля несколько сократи
лись, что было обусловлено отчасти сжатием 
добычи в донецких копях в связи с вспых
нувшей холерной эпидемией, а отчасти 
сокращением требований на уголь со сто
роны железных дорог, продолжавших в пе
риод 1908—1910 гг. переходить на нефть 
и расходовавших притом в 1910 г. свои 
запасы. Однако уже в следующем году, 
в условиях роста цен на нефть и разви
тия движения, при необходимости попол
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нить запасы железные дороги пред‘явили 
повышенный спрос на уголь и, как и фа
брично-заводские предприятия, стали опять 
переходить на твердое минеральное топли
во. Добыча угля хотя и увеличивалась, но 
размер увеличения не соответствоцал по
вышению спроса, в результате чего синди
кат углепромышленников резко поднял 
цены; импорт угля заметно увеличивался. 
Перевозки землеудобрительных туков были 
до войны совершенно ничтожны и базирова
лись преимущественнона импортных контин
гентах. Потребности сельского хозяйства в 
минеральных удобрениях были весьма велики, 
но удобрительная промышленность России, 
несмотря на богатство естественных место
рождений сырья, лишь в самой незначи
тельной степени могла их удовлетворить. 
Ввоз минеральных удобрений с каждым 
годом играл все большую роль в сравне
нии с внутренним производством. Потре
бителями минеральных удобрений являлись 
районы с интенсивным сельским хозяй
ством: Прибалтийско-литовско-польский и 
свеклосахарный на юго-западе; почвы цен
тральных губерний, наиболее нуждавшиеся 
в минеральных удобрениях, почти не по
лучали их.

Снабжение сельского хозяйства орудия
ми производства также было незначи
тельно.

1922 23 — 1926/27 гг. Период 1922/23— 
1926/27 гг. характеризуется бурным рос
том народного хозяйства. Динамика гру
зовых перевозок отличалась в это пяти
летие исключительно высокими средними 
годовыми темпами, которые не имели пре
цедентов в прошлом.

В части темпов основной отличительной 
особенностью данного периода кроме их 
значительной высоты следует признать то, 
что обе составляющих группы грузов — 
средства производства и средства потре
бления— двигались в течение этих лет 
вперед с большой интенсивностью. Что ка
сается дров, то перевозки их в предше
ствующее трехлетие военного коммунизма 
достигли таких относительно исключитель
ных размеров, что низкий коэфициент 
увеличения грузооборота этого вида то
плива представляется скорее фактором про
грессивным, чем регрессивным;как известно, 
именно в эти годы протекала естествен
ная минерализация топливного баланса.

Стабильными в общем остались доли 
минерального топлива, черных металлов, 
хлопка и лесных строительных материа
лов. В сопоставлении с предвоенным пяти
летием уменьшилось относительное значе
ние перевозок строительных силикатов. 
Безусловно пониженными коэфициентами 
обладают грузы группы средств потребле
ния кроме дров. Грузооборот обоих видов 
машин и землеудобрительных туков в об
щей структуре претерпел снижение своего» 
удельного веса.

1928,29 г. Размер грузооборота в 
1928/29 г. превысил самые смелые предпо
ложения. Темп годового прироста характе
ризуется коэфициентом 18% против 8,6% 
по первоначальному варианту пятилетнего 
плана, причем увеличение перевозок было 
весьма значительно как на железнодорож
ном, так и на речном транспорте. Восста
новление довоенных размеров грузооборота 
на внутренних водных путях сообщения

Темпы развития и структура грузооборота в пе
риод 1922/23—1926/27 гг.

(в процентах)
Среди. тек- 
пы разви

тия
Нееь грузооборот 2) ...................................... 4 -2 1 ,5

Средства производства:
Кирпич 1 ) ..........................................................  4* 60,2
Цемент * ) .......................................................... 4* 56,7
Лисп, стройматериалы 2) .............................  4 '  23,2
Черн, металлы яе в деле 4 .....................  -(- 56,7
Хлопок ») 3) . . , *.........................................  3Qt 1
Каменный уголь ' ) .....................................  -j- 35 ,G
Нефтепродукты * ) .........................................  14,2
Машины общие < ) .........................................  -j- 51,8
С .-х . машины *) • » ) ..................................... 4- 04,3
Туки землеудобрительи. •) < ) ................. 4 - 20 ,Г>

Средства потребления:

Хлебные продукты *) . . . 
Мясо и крупн. рог. скот *)
Рыба 8) . . .............................
Мануфактура 4) .....................
Дрова * ) .................................

- -  14,7 
- -  24,8 
- -  10,6 
- -  44,2
- -  3.G

Структура 
груз, массы

100

1Л
0,6

18,3
2,3
0,4

14,1
7,0
0,2
0,3
0,1

11,1
0,3
0,7
0,3

10,0

<) Ж .-д . первиовки. 
а) Ж .-д . и рочпые перевозки, 
з) Данные с 1923/24 г.
«) Данные с 1924/25 г.

Тейпы развития и структура грузооборота 
в 1928/29 гг.

(предварительные данные; в процентах)

Несь грузооборот ' - ) ....................
Сродства производств.'»:

Годоаыо темпы 
развития

Реалпао-
,<ш,ш 0 плану з) 

. . +  18,0 +  8,6

Ля» ил
S I з>% п  оа. >, он Си * О и Г,

1 0 0

2 , 0
Цемсит 4) ......................................... 0 , 8
Лесные стройматериалы ,J) . . . .. . +  3 4 , 0 2 1 , 0
Черн, металлы не н деле , . . 4“ 20,7 +  К 5 , 0 3 , 0
Хлопок ‘) ......................................... 0 , 4
Каменный уголь 4) ......................... +  1 0 . 0 15,1
Нефтепродукты - ) ......................... . . +  ю ,з +  5,8 6,6
Машины общие * ) ......................... . . + 6 , 0 0 , 2
С.-*, машины * ) ............................ . . +  1 5 , 9 0 , 3

Средства потребления:
Хлебныо продукты - ) ..................... +  3 , 9 8,1
Мясо и крупн. рог. скот <) . . . . +  28,6 0 , 4
Рыба *) .............................................. 0 , 4
.Мануфактура < ) ................ .... 0 , 3
Драна * ) ............................................. 9,2

«) Ж .-д .  перевозки.
-) Ж .-д* и речиые перевозки.
:<) Отправной вариант, см. «П ятилетий план народнохозяй

ственного строительства СССР», том II, часть 1, стр. 488—489. 
Нал. Госплана СССР. М., 1929 г. Оптимальный вариант для 
1928/29 г. отсутствует.
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следует считать завершенным: по отноше
нию к уровню 1913 г. перевозки истекшей 
навигации составляют почти 100%.

Темп роста грузовой массы в 1928/29 г. 
был исключительно высоким при сопоста
влении его со среднегодовыми коэфициен- 
тами за все три рассмотренных довоенных 
периода. По величине коэфициента годо
вого прироста только 1894 г. может итти 
в сравнение с минувшим годом, но скачок 
этот был тогда обусловлен резким пони
жением перевозок в предшествующий пе
риод, и кроме того обозначившийся бур
ный рост не получил в последующие годы 
столь же интенсивного развития, в то вре
мя как 1928/29 г. представляет собой пе
реходное звено от чрезвычайно высоких 
темпов восстановительной полосы к не ме
нее значительным приростам в ближайшие 
годы.

Относительно довоенных коэфициентов 
обращают на себя внимание чрезвычайно 
значительные приросты коэфициентов по 
лесным строительным материалам, продук
там черной металлургии, хлопку, нефте
продуктам и сельскохозяйственным маши
нам, а из группы средств потребления — 
по хлебным и мясным продуктам и по рыб
ным товарам; отстает в своем развитии 
грузооборот мануфактуры и дров.

Низкий темп роста перевозок текстиля 
следует приписать преимущественно ра
ционализации путей продвижения этого 
товара посредством направления фабри
ката от мест производства в пункты по
требления без завоза в распределительные 
центры. Что же касается сокращения гру
зооборота дров, то оно является прямым 
следствием недовыполнения плана дровоза
готовок государственными заготовителями, 
внимание которых было отвлечено заго
товками деловой древесины.

Строение перевезенной в 1928/29 г. по 
путям сообщения грузовой массы носит

отчетливо выраженный характер преобла
дания строительных и индустриальных гру
зов. Рекордными в сравнении с коэ}>ици- 
ентами за все 4 рассмотренных периода 
удельными весами обладают кирпич, це
мент, лесоматериалы, черные металлы и 
каменный уголь; заметно понизилась доля 
перевозок хлебных продуктов и рыбы.
Средне-годовые тейпы раавития грузооборота 

отдельных товаров
(в процентах)

Контрольные цифры на 1929/30 г. пре
дусматривают увеличение железнодорож



46 С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е

ных перевозок до 209 млн. тонн против 
176 млн. тонн в 1928/29 г. (-(-18,8%) и
185,9 млн. тонн по оптимальному вариан
ту пятилетнего плана (-)— 12,4°/0).

* **
III. И т о г и  и в ыв о д ы

Характер развития грузооборота довоен
ной России за период 1890—1913 гг. в ос
новном определялся характером цикличе
ских динамических процессов, совершав
шихся внутри капиталистического хозяй
ства; влияние урожайного фактора могло 
сказываться лишь на усилении или осла
блении ведущей тенденции, не искажая ее 
природы1).

Под‘ему девяностых годов отвечал ин
тенсивный рост грузовой массы, причем 
темпы увеличения перевозок грузов группы 
средств производства были много выше 
соответствующих темпов по грузам группы 
средств потребления.

В следующий период пониженной кон- 
юнктуры 1900—1908 гг. грузооборот ре
агировал существенными изменениями как 
размеров коэфициентов роста в сторону 
уменьшения, так и соотношений их вели
чины между отдельными товарами. В со
поставлении с предыдущими годами инду
стриальные и строительные грузы уступили 
принадлежавшие им первые по высоте ко
эфициентов места, отступили и смешались 
с грузами группы средств потребления; 
картина утратила четкость, которая была 
ей свойственна в девяностых годах.

Предвоенное оживление было сопряжено 
со стремительным развитием перевозок, 
причем, как и в девяностых годах, сред
ства производства обладали несравненно 
более высокими темпами, нежели средства 
потребления. На ряду с этим в составе 
перевозок обозначились моменты, харак
терные для этого периода по преиму
ществу.

Отличительной чертой динамики грузо
оборота в восстановительный период было 
исключительное по темпу и дружное в от
ношении обеих групп грузов движение 
вперед. Главнейшей структурной особенно
стью перевозок этого периода являются 
существенные перемещения внутри группы 
средств потребления: резкое повышение 
роли грузооборота дров при одновремен
ном снижении значения перевозок продук
тов питания и текстиля.

1) «Желояиые дороги ярко отражают ил себе влияния эконо
мического под‘ема и доказывает, что в современных условиях 
работа русской железнодорожной сети освободилась от однесто
ронней зависимости от урожая хлебов и теспо обусловлена ра
ботой промышленности». Статья М. Боголепова «1913 г.> в сбор
нике «Народное хозяйство в 1913 г.», стр. IV.

Темп прироста перевозок в первый год 
периода пятилетнего плана был несколько 
ниже коэфициентов восстановительных лет, 
но вдвое превысил первоначальные плано
вые наметки и далеко оставил за собой 
среднегодовые довоенные темпы в периоды 
оживленной кон‘юнктуры. Структура гру
зооборота в 1928/29 г. отчетливо выявила 
увеличение роли перевозок строительных 
и индустриальных грузов.

Динамика грузовых перевозок в ближай
шие годы эпохи индустриализации народ
ного хозяйства будет подчинена основным 
закономерностям данной стадии развития 
плановой экономики,

Оценивая под этим углом зрения сфор
мулированные выше выводы, касающиеся 
эволюции грузооборота в течение различ
ных отрезков капиталистического кон- 
юнктурного цикла и восстановительного 
периода советского хозяйства, следует при
знать, что механическое перенесение пол
ностью или частично органических тенден
ций развития перевозок одного, несколь
ких или всех рассмотренных периодов 
теоретически не может быть оправдано. 
Наступивший конкретный отрезок рекон
структивной полосы плановой экономики 
Союза несет с собой, повидимому, и свои 
особые темпы, и тенденции развития гру
зооборота, недоучитывать влияние которых 
нельзя ни в интересах гармонического по
ступательного движения народного хозяй
ства в целом, ни в интересах его транс
портного участка. Если сделать попытку 
наметить в самых грубых очертаниях ос
новные линии дальнейшей динамики грузо
вых перевозок, то придется прежде всего 
констатировать непригодность всех про
анализированных нами типов развития гру
зооборота, как процессов, которые проте
кали в несоизмеримых социально-экономи
ческих условиях. Но «технологический» 
опыт прошлого для конкретизации прогно
за может и должен дать многое, в первую 
очередь в вопросе о перспективах темпа 
роста грузовых перевозок, о характере 
динамической кривой грузооборота.

Развитие грузооборота на путях сооб
щения есть функция развития производи
тельных сил — такова наиболее обобщен
ная формулировка. Контуры ближайших 
лет рисуют картину бурного расширения 
производительных сил, первоначально в 
промышленном производстве, а затем и 
в производстве сельскохозяйственном, при
чем в промышленном производстве будут 
относительно доминировать отрасли, про
дуцирующие средства производства. Гран
диозность перспектив развития производи
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тельных сил обязывает к безоговорочному 
уяснению и признанию того положения, 
что грузовая деятельность транспорта дол
жна будет считаться с такими темпами ро
ста, которые не только приблизятся к тем
пам роста производительных сил, но в пер
вые годы реализации генерального плана — 
в пору «экстенсивного» по преимуществу 
строительства — могут превзойти соответ
ствующие темпы в промышленности и сель
ском хозяйстве. И если уже в первый год 
реализации генеральных социально-эконо
мических установок размер грузооборота 
почти вдвое превысил первоначальные пла
новые наметки, то ближайшие годы будут, 
повидимому, отмечены новыми рекордными 
показателями 5). Действительно при нали
чии коэфициента роста продукции круп
ной государственной промышленности по
рядка двадцати процентов и при относи
тельно слабом приросте продукции сель
ского хозяйства совокупный грузооборот 
железнодорожных и речных путей сообще
ний показал в 1928/29 г. увеличение на 
18,0%; естественно поэтому рассчитывать 
на еще более значительное расширение 
грузовой массы в 1929/30 г., для кото
рого коэфициент прироста об'ема промыш
ленной продукции проектируется контроль
ными цифрами порядка тридцати про
центов, а продукция сельского хозяйства 
также даст повышенный против предше
ствующего года рост 2).

Размеры и темпы прироста грузовой 
массы определяются в основном размерами 
и темпами прироста продукции, динамикой 
ее товарности и динамикой перевозимости 
(мобильности) товарной части.

Продукция промышленного производства 
товарна целиком и перевозима почти пол
ностью; в отношении продукции сельского 
хозяйства зависимость между размерами 
перевозимой и товарной части и валовой 
продукцией более сложна, но несомненно, 
что в ближайшие годы увеличение товар
ной части будет обгонять прирост всей 
продукции, а мобильность товаров будет 
повышаться быстрее, чем товарность.

Общие хозяйственные директивы преду
сматривают на ближайший отрезок вре
мени значительное увеличение промышлен
ной и сельскохозяйственной продукции,

*) Но пред паритель пым данным перевозки (погрузка) по сети 
an I квартал 11)29/30 года превышают перевозки I квартала 
1928/29 1 ода па 23%. Таким образом, несмотря на некоторое от
ставание в этом квартале промышленной выработки'От контроль
ных цифр, пренвойдены по количеству отнравлониых грузов но 
только годовые наметки пятилетки (-}-12,4%), но и наметки 
позднейших кошрольиьпс цифр (4* * 18»8%).

*) Не следует, конечно, забывать о том, что общая промыш
ленная продукция планируется в ценностном выражении, тогда 
как в отношении гр)Зооборота речь идет вес время о натураль
ной грузовой массе. Наши прикидки имеют иллюстративное зна
чение.

которое будет протекать в нарастающем 
из года в год темпе. Но если в промыш
ленности этот процесс напряженного рос
та будет выполняться бесперебойно, в по
рядке реализации плановых концепций, то 
в сельском хозяйстве плановый стимул 
пока не является исчерпывающим и раз
мер перевозок сельскохозяйственных про
дуктов, беспрерывно возрастая, будет все 
же подвержен заметным колебаниям.

По мере внедрения индустриальных эле
ментов в сельскохозяйственное производ
ство эти колебания будут все меньшим» 
и в отношении сельскохозяйственных гру
зов также будет постепенно обеспечена 
необходимая устойчивость темпов роста.

Таким образом при прогнозе характера 
развития грузовой работы транспорта не
обходимо в первую очередь считаться с 
решающим и ведущим фактором — с ин
тенсивным под‘емом производительных сил, 
который в условиях целеустремленного 
планового хозяйства будет очерчен исклю 
чительно резко.

Помимо влияния этого ведущего начала- 
грузооборот отразит на себе в ближайший 
период воздействие других факторов, спе
цифическое значение которых может быть, 
оценено по опыту предвоенного пятилетия.

Ассигнования на новое железнодорож
ное строительство составили в 1927/28 г. 
88,5 млн. руб., в 1028/29 г.—1 58,4 млн. руб., 
а по плану на 1929/30 г. намечено к от
пуску около 300 млн. руб.; естественно 
ожидать, что постройка новых железнодо
рожных линий, имеющая целью вызвать 
к жизни потенциальные производительные 
силы, скажется в первую очередь на уве
личении хозяйственных перевозок, а затем, 
когда вновь отстроенные участки вступят 
в эксплоатацию, будет способствовать не 
только развитию движения на этих новых 
линиях, но даст толчок к дальнейшей ин
тенсификации грузооборота действующей 
сети.

Индустриализация страны, развитие про
мышленности средств производства по
вышенным против других отраслей народ
ного хозяйства темпом усилит приток на
селения в фабрично-заводские центры и, 
углубляя общественное разделение труда, 
создаст предпосылки для расширения про
дуктообмена и работы путей сообщения. 
Безостановочное и бесперебойное осуще
ствление курса на индустриализацию мы
слимо лишь при условии параллельного 
расширения сырьевой базы и обеспечения 
растущих кадров пролетариата и город
ского населения вообще продовольствием; 
машинизация и интенсификация сельскохо
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зяйственного производства, особенно обоб
ществленного сектора, призваны гаранти
ровать достаточное и своевременное снаб
жение промышленных заведений обрабаты
вающей индустрии потребным сырьем и 
топливом и населения фабрично-заводских 
районов необходимыми продуктами пи
тания.

Но кроме указанных задач повышение 
товарности сельскохозяйственной продук
ции должно быть учтено в интересах транс
порта и в другом разрезе — в разрезе 
развития перевозок экспортных контин 
тентов Как известно, пятилетний план 
предусматривает максимальное форсирова
ние экспорта и, в частности, вывоз хлеба 
должен быть восстановлен во второй по
ловине текущего пятилетия.

Законодательство прошлого года в об
ласти лесного хозяйства преследовало, ме
жду прочим, цель обеспечения лесного 
экспорта в рамках весьма высоких цифр 
пятилетки.

Наш беглый анализ факторов, стимули
рующих развитие железнодорожных и вод
ных грузовых перевозок, был бы, однако, 
односторонним, если бы мы не указали на 
необходимость оценивать также значение 
факторов противоположного порядка. Мы 
имеем в виду, главным образом, роль осо
бых видов транспорта, которые будут по
лучать все большее применение по мере 
развития народного хозяйства Союза. Сю
да относятся: перемещение электрической 
энергии по проводам г), перекачка жидкого 
.топлива по трубопроводам, передача газа 
по газопроводам, а также перевозки гу
жом силами механического транспорта. 
Исследование возможной роли каждого из 
этих трех моментов в смысле ограничения 
об'ема железнодорожных и водных перево
зок соответствующих видов или категорий 
грузов представляет само по себе достой
ную внимания задачу. Несмотря на то, что 
выполнение плана электрификации реали
зуется весьма успешно, массовый выпуск 
автомобилей есть дело нескольких лет, а 
в области трубопроводного строительства 
имеются значительные достижения (завер
шение постройки нефтепровода Грозный — 
Туапсе, прокладка нефтепровода Б аку— 
Батум, проектировка магистрали Кавказ — 
Центр), практическое значение этих мо
ментов для ближайшего отрезка времени 
едва ли соизмеримо с теми колоссального

4) Но подсчетам Werner*a Teubert’a (см. издаваомыо Герман
ским кон‘юнктурным институтом Viorteljahrshefte fu r Konjunc- 
turforcbung. Sonderhoft Л? 5 -1928.«Der Giitervorkehr und seino 
Voranderung in der Nachkrlegszelt») благодаря замене паровых 
машин электромоторами, перевозки каменного угля на герман
ских железных дорогах сократились ,в  1925 г . в сравнении 
> 1913 г. па 4—5 млн. тонн.

масштаба перспективами пред'явления гру
зов к перевозке, которые охарактеризо
ваны ранее.

Количественное нарастание грузовой мас
сы будет сопровождаться качественными 
сдвигами, корреспондирующими стуктур- 
ным сдвигам в народном хозяйстве. Игно
рировать эти сдвиги транспорт не в праве, 
и они обязывают его к пересмотру суще
ствующих условий перевозок массовых 
грузов в сторону приспособления их к ин- 
дивидуапьным естественным свойствам того 
или иного товара или к специфическим 
требованиям распределительной системы. 
Примерами, иллюстрирующими нашу мысль, 
могут служить перевозки минеральных 
удобрений и керосина.

Относительное значение грузооборота 
землеудобрительных туков в общей рабо
те транспорта в настоящее время ничтож
но и определяется долями процента; бла
годаря многосторонним мероприятиям, на
правленным к снабжению сельского хозяй
ства этим средством производства перво
степенной важности, перевозки туков к 
началу будущего пятилетия будут соста
влять 6—7% итоговых цифр грузооборота. 
В связи с намечающимся широким приме
нением механической тягловой силы в сель
скохозяйственном производстве и разви
тием автомобилизма, снабжение многочис
ленных тракторов и автомобилей топливом 
потребует от транспортного аппарата осо
бой оперативной гибкости.

В согласии с общими путями развития 
экономики Союза во временном аспекте 
генерального плана, дальнейший характер 
эволюции грузовой массы — ее размеров 
и структуры — можно мыслить в виде двух 
последовательных фаз.

Первая «экстенсивная» фаза будет, по- 
видимому, отличаться колоссальным ростом 
и структурным преобладанием тех массо
вых, об'емно-громоздких грузов, натураль
ная и экономическая природа которых по
зволяет говорить об «экстенсивно-инду
стриальных» динамике и составе пере
возок.

Во второй по времени фазе при непре- 
кращающемся росте и неослабевающих 
темпах увеличения всего грузооборота при
дется считаться уже с «интенсивно-инду
стриальной» окраской грузовой массы, 
причем определяющими в этом отношении 
факторами мы склонны считать следую
щие: перекройка географии производства 
и потребления в связи с реализацией ре
конструктивных концепций перспективнбго 
планирования, произведенная с учетом 
транспортного момента, т. е. рационализа-
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ции перевозок весотеряющих грузов, опти
мального соотношения межрайонных пере
возок и т. д. Рационализация теплосило
вого хозяйства и усиление роли «особых» 
видов транспорта. Развитие сложных про
изводств средств производства и произ
водства минеральных удобрений. Рост то
варной продукции в сельскохозяйственном 
производстве и расширение экспортных 
возможностей.

Само собой разумеется, что разграниче
ние на фазы нельзя принимать механиче
ски, ибо элементы второй фазы будут вро- 
стать в «экстенсивную» фазу в порядке 
органической постепенности.

* *
*

Перспективы расширения требований, 
которые будут пред‘явлены транспортной 
системе со стороны интенсивно-развиваю- 
щегося на реконструируемой основе на
родного хозяйства, не должны быть пре
уменьшаемы, в связи с чем возникает 
вопрос о соответствии этим требованиям 
наличных транспортных средств и степени 
их использования.

О ненормальностях и перебоях в работе 
железных дорог осенью 1929 г. и об 
отрицательных последствиях таковых име
ется достаточно материала; гораздо менее 
освещенной представляется обстановка ра
боты речного транспорта во вторую поло
вину истекшей навигации. 0 6 ‘ективные 
условия мало благоприятствовали нормаль
ному ходу речных перевозок: позднее от
крытие навигации и слабое пред'явление 
грузов в первые месяцы ее обусловили 
скопление грузов к осени; при этом сдача 
заводами в экспаоатацию новых судов 
значительно отставала от плана. Нехватка 
грузчиков и недостаточная их квалифика
ция при неподготовленности и неумелой 
оперативной деятельности транспортной 
администрации повели к увеличению зале
жей грузов, с одной стороны, и к колос
сальным простоям несамоходных судов — 
с другой. Такое парадоксальное положение 
тем более заслуживает пристального вни
мания, что речное судоходство является 
отсталым участком нашей транспортной 
системы, работа которого только теперь 
подошла к довоенной норме и которое было 
принято рассматривать в качестве резерва 
всей системы.

Констатация возможностей улучшения 
сУществующего порядка ремонта и экспло- 
птации подвижного состава была зафикси
рована постановлением XVI Всесоюзной 
Партийной конференции, которая в своей 
Резолюции признала, что «основные изме-

»Статпстнческое обозрение» № 2

рители использования паровозов и ваго
нов чудовищно низки, повышение этих 
измерителей до уровня, хотя бы в некото
рой степени приближающегося к уровню 
таких стран, как Америка, Германия и 
Япония, где пассажирский паровоз нахо
дится в полезной работе 14 часов в сут
ки,— а не 6%—9 часов, как у нас,— от
крывает возможность экономии многих 
сотен миллионов рублей».

Конкретное содержание практических 
мероприятий должно предусматривать как 
повышение эффективности перевозочных 
средств, так и усиление внимания к про
ектировкам капитальных вложений для ре
конструкции транспортной системы; лишь 
оптимальная комбинация параллельной де
ятельности в том и другом направлении 
может обеспечить надлежащие темпы раз
вития транспортного хозяйства.

Задача эффективной утилизации транс
порта предполагает улучшение работы и 
ведомственного оперативного аппарата и 
клиентуры; в первом случае имеется в виду 
повышение эксплоатационных измерителей, 
во втором — рационализация сложившейся 
сетки грузовых потоков и текущая работа 
по изжитию обратных перевозок, непро
изводительных простоев подвижного со
става и т. д.

Ответственные задания по улучшению 
.эксплоатационных измерителей были пре
поданы железным дорогам уже в истекшем 
1928/29 г.; предварительные итоги по глав
нейшим показателям свидетельствуют о 
том, что в сравнении с 1927/28 г. до
стигнуто в целом по сети значительное 
улучшение по среднесуточным пробегам 
товарных паровоза и вагона и менее су
щественное по среднему составу товарных 
поездов в обоих направлениях и по сред
ней нагрузке на ось товарного вагона; 
однако плановые задания выполнены не 
исчерпывающе, и притом по отдельным до
рогам наблюдаются заметные отклонения 
от средних сетевых коэфициентов.

Добиться дальнейшего улучшения пока
зателей дороги смогут только при настой
чивой повседневной рационализаторской 
деятельности и перевоспитании аппарата 
в духе стоящих перед советским транс
портом задач.

Еще большая ответственность лежит на 
клиентуре транспорта; практика послед
них лет, и в частности осени 1929 г. 
дает не мало примеров и доказательств 
тому, что характер использования перево
зочных средств оставлял желать лучшего 
и требовал авторитетного вмешательства.
В качестве такового и следует рассматри-

4
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вать постановление Совета труда и обо
роны от 25 ноября 1929 г., специально 
посвященное делу регулирования и опера
тивного планирования перевозок массовых 
грузов на основе прикрепления определен
ных пунктов производства или заготовок 
к определенным пунктам хранения, распре
деления и потребления 1). В этом поста
новлении указываются также принципы 
разработки планов перевозок, общие ме
тоды их практического выполнения и кри
терии для оценки оптимальности пла
новой схемы. Постановление обязывает 
соответствующие союзные органы (ВСНХ 
СССР, НКТорг СССР и Центросоюз 
СССР) обеспечить наименьший итого
вый вагоно-пробег грузов, связанный с на
именьшей затратой материально - хозяй
ственных ценностей транспорта 2); органи
зовывать укрупненные отправки в сборных 
вагонах и маршрутных поездах; направлять 
по водным путям сообщения все грузы, тя
готеющие к ним, в целях сокращения же
лезнодорожных перевозок; достигнуть на
ибольшей точности заявок транспорту на 
подвижной состав с соблюдением установ
ленных порядка и сроков; довести до ми
нимума переотправки грузов и простои 
вагонов и судов под нагрузкой и вы
грузкой.

Содействовать реализации всех этих 
предписаний призваны по смыслу поста
новления особые планово-транспортные 
ячейки, организуемые и укрепляемые в ап
паратах республиканских и краевых (об
ластных) органов названных центральных 
учреждений. Возглавлять методологическую 
и практическую работу будет находящаяся 
в Москве междуведомственная контора по 
планированию и рационализации перево
зок («Планперевозка»).

Но, как указывалось ранее, упорядоче
ние использования подвижного состава и 
углубление планового начала в деле транс
портирования решают лишь одну сторону 
проблемы; необходимость усиления основ
ных фондов транспортного хозяйства на 
основе технической реконструкции продол
жает оставаться бесспорной. * *)

«) См. «Пав. ЦИК СССР и ВЦИ1С» за №  277 (3813) от 
27/XI 1929 г.

*) Такую формулировку, впрочем, нельзя признать по нашему 
мнению достаточно принципиально четкой, ибо общий резуль
тат порововочной работы должен быть но минимальным, но опти
мальным; можно представить себе такую поренозку, которая 
будет совершена жа короткое расстоянве с большей затратой ма
териально-хозяйственных ценностей транспорта, чем другая пе- 
ровоака с большим пробегом, но с меньшей затратой. В первом 
случае предполагаете я тяжелый профиль участка, по которому 
совершается перевозка, во втором — легкий. Необходимо, таким 
образом, говорить о «виртуальной» длине пробега, а не о «но
минальной» его всличипе.

Усиление основных фондов транспортной 
промышленности может итти до двум ли
ниям: как за счет постройки новых до
рог тяжелого магистрального и сверх-ма- 
гистрального типа в наиболее загруженных 
направлениях (например, широтная сибир
ская магистраль, меридианальная связь цен
тра с Донецким бассейном и т. п.), так и 
путем коренного усовершенствования под
вижного состава и устройств связи для 
значительного увеличения эффективности 
их работы — повышения мобильности, рас
ширения провозной и пропускной способ
ности.

Значительные капитальные инвестиции 
должны быть реализованы как внутри хо
зяйства транспорта, так и по линии транс
портных устройств организаций — потре
бителей, в первую очередь промышленно
сти. Мы подразумеваем здесь затраты на 
приспособление складочных помещений про
мышленных заведений, механизацию по- 
грузно-разгрузочных устройств, расшире
ние фронта погрузки и выгрузки и т. д., 
и т. п. Последние сообщения о затрудне
ниях с перевозкой криворожской руды и 
о медленной разгрузке ее на заводах юж
ной металлургии сигнализируют как раз о 
том, что развитие транспортного оборудо
вания отстает от темпа роста работы этих 
заводов.

В торгово-распределительной системе 
также придется фиксировать серьезное 
внимание на строительстве общей и спе
циальной (холодильники, элеваторы) склад
ской сети, приспособленной к работе в 
изменяющихся условиях. Например задача 
сосредоточения колоссальных количеств 
землеудобрительных туков в районах по
требления к наступлению соответствую
щих сезонов года будет успешно разре
шена лишь при условии интенсивного раз
вертывания сети точек снабжения.
'  Но центр тяжести мероприятий по но
вым капиталовложениям приходится, ко
нечно, на ведомство путей сообщения. Нет 
необходимости приводить здесь хотя бы 
простой перечень тех совершенно назрев
ших преобразований, выполнение которых 
повелительно диктуется условиями работы 
транспортной системы в своеобразной об
становке решительной перестройки обще
ственных отношений и структуры хозяйства 
в реконструктивный период. Отметим лишь, 
что задачи, стоящие на очереди в области 
технической реконструкции перевозочного 
аппарата, столь же велики, сколь и неот
ложны.
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И. Подгородецкий

ГУЖЕВЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РСФСР

Специфические особенности гужевого 
транспортного хозяйства, обусловленные его 
плохой организацией, распыленностью среди 
массы отдельных хозяйственных единиц, слу
чайностью его службы и целым рядом дру
гих моментов, не позволяют включить его 
в сферу систематического наблюдения, 
а следовательно и определить его удель
ный вес в балансе народного хозяйства. 
Между тем обслуживание гужевым транс
портом деревни (ввоз предметов промы
шленного производства и вывоз с.-х. сырья) 
по грубым подсчетам в 1924/25 г. опре
делилось цифрой в 522,4 млн. руб., в то 
время как валовая выручка от транспор
тирования коммерческих грузов по желез
ным дорогам в том же году выразилась 
в сумме 560,8 млн. руб. В лесном хозяй
стве данные Госплана определяют ежегод
ный расход на гужевые перевозки в обла
сти одного лишь производства древесного 
сырья примерно в размере 650 млн. руб. 
Эти две цифры, правда только прибли
женно, но все же позволяют судить о роли 
гужевых перевозок в транспортном обо
роте страны. Во всяком случае несомнен
ной является важность изучения этого 
вопроса в плане развертывания дорожного 
строительства и технического переобору
дования и реконструкции транспортного 
хозяйства.

Публикуемые в настоящей статье дан
ные являются, в сущности, единственным 
систематическим материалом, собираемым 
в порядке статистического учета1). Правда, 
он отражает лишь одну область гужевого 
транспортного хозяйства — оплату его ус
луг, притом не достаточно полно и мето
дологически четко, но даже при этом 
несовершенстве данный материал предста
вляет з н а ч и т е л ь н у ю  ц е н н о с т ь  для 
изучения вопроса.

Собирание сведений о гужевых перевоз
ках было начато с 1924 г. в цикле сель
скохозяйственных наблюдений. Технически 
оно осуществляется через сеть доброволь
ных корреспондентов путем регистрации 
Конкретных сделок применительно к четы
рем срокам: 1 октября, 1 января, 1 апреля 
и 1 июля. Из 50 тыс. корреспондентов

Ч Ииж. Эвальд. «Роль местного транспорта п хозяйство путей 
соо(1щепня>. Журнал «Транспорт и хозяйство» Л? 5, 1927 г.

сведения представлены следующим числом 
корреспондентов.

н а  1 о к т л о .  на 1 я н в а р я 1111 х н и  х  ш и л и

Г о д ы

И  *

а» ”  

«  % •2 °  А п
g-S
•1° А  я

1928/27. . 12.855 21.409 14.510 27.012 16.278 28.858 14.093 21.948 
1927/28. . 15.025 24.010 16.591 28.773 18.463 36.878 13.868 21.436

Предыдущие годы в виду неполного 
состава территорий представлены меньшим 
числом корреспондентов и полученных от 
них показаний. В общем же нужно ска
зать, что корреспондентская сеть недоста
точно активна в представлении данных
0 гужевых перевозках, особенно в периоды 
массовых полевых работ. Регистрацией 
гужевых перевозок в каждом отдельном 
случае устанавливается: число подвод, вес 
груза, дальность перевозки, а также стои
мость доставки груза и его род. Все эти 
данные за исключением классификации их 
по родам груза входили в разработочные 
таблицы статорганов. Распределение пере
возок по родам грузов в виде опыта было 
введено в трех территориальных единицах: 
Ив.-вознесенской губ., Саратовской губ. и 
Уральской обл. С 1928/29 г. этот метод 
разработки распространен на все террито
рии федерации.

В настоящей статье использованы дан
ные за период с 1923/24 по 1927/28 г. 
Вопроса о стоимости гужевых перевозок 
по родам грузов мы здесь не касаемся, так 
как на эту тему имеется достаточно 
исчерпывающая работа тов. Вяткина (№ 10 
«Стат. обозрения» за 1928 г.), основанная 
на материалах указанных трех терри
торий.

Существенным недостатком регистрации 
гужевых перевозок является установление 
единых сроков, совпадающих с кварталь
ными точками, но недостаточно точно 
отражающих сезонность перевозок. Если 
сроки 1 января и 1 июля повсеместно 
характеризуют состояние перевозок по 
санному и колесному пути, то срокам
1 апреля и 1 октября в разных частях 
РСФСР соответствует различное состояние 
пути. Так, в северной части России на 
1 апреля сохраняется еще санный путь, 
в южных же частях (Крым, Сев. Кавказ)

4*
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перевозки на 1 октября приближаются 
к характеру летних перевозок. Динамика 
средних расстояний гужевых перевозок 
определяется следующими цифрами:

путями сообщения, протяженность гужевых 
дорог.
Таблица 2. География средних расстояний гу- 

жевых перевозок

Таблица 1. Средний пробег грузов
(в километрах)

Территории Г о д ы
1 

ок
тя

бр
я

1 
ян

ва
ря

1 
ап

ре
ля «ч

2а

С
ре

дн
ий

го
до

во
й

1923/24. . . 53,2 46,9 45,6 48,5
Европейск. | 1924/25. . .. +1,1 45,3 43,6

40,2
39,1 41,9

часть РСФСР 1 1925 26. . . 38,6 45,6 38,5 40,7
(без Зауралья / 1928/27. . . 39,0 45,1 42,8 36,4 40,8

и Тобольск. I 1927/28 . . 38,9 44,6 43,1 37,0 40,9
сев. окр.)

Среди, за 5 л. 39,4 46,8 43,3 39,4 42,6

Ааиатск. часть | 1223/24. . . 
1924/25. . . 84,6 98,0 100.0 80,0 90,8
1925/26. . . 102,4 97,0 109,7 100,1 102,3
1926/27. . . 84,9 107,3 99,6 103,1 98,7

окр., без 
Якутск. АССР) |

1927/28. . . 82,4 110,6 114,4 113,4 105,2

Среди. за4  г. 88,6 103,2 105,9 99,2 99,9

1923/24. . . _ _ _ — —

РСФСР J
1924/25. . . 47,3 52,9 47,1 47,8 48,8
1925/26. . . М ,8 54,3 48.7 46,8 50,0

(в целом) | 1926/27. . . 47,2 58,0 54,9 51,5 52,9
1 1927/28. . . 47,0 57,8 57,7 51,8 53,6

Отмечается большое различие между 
дальностью пробегов в европейской и азиат
ской части РСФСР. Наметившееся в евро
пейской части сокращение дальности пере
возок в первые три года в последнее двух
летие сменилось стабильностью пробегов. 
Азиатская часть РСФСР в виду высоких 
масштабов обнаруживает более заметные 
колебания, но амплитуда колебаний и здесь 
не высока. Имеющиеся отклонения обна
руживают тенденцию к увеличению осо
бенно четко в периоды устойчивых путей — 
санного и колесного. Причины возрастания 
расстояний об'ясняются совокупностью 
целого ряда взаимодействующих причин, 
как-то: а) оживление (в виду возрастания 
удельного веса в производстве хлебов 
Сибири и Казахской АССР) заготовитель
ных операций, проникающих вглубь наи
более отдаленных от ж.-д. и водных маги
стралей областей и районов; б) колебание 
метеорологических условий, влияющих на 
состояние дорог; в) длительность периода 
навигации и периода санного пути и т. д. 
Вполне понятно, что европейская часть 
республики, находящаяся в несравненно 
лучших условиях в смысле обеспеченности 
железными дорогами, менее подвержена 
влиянию этих причин.

Факторами, определяющими географиче
ское размещение районов по дальности 
пробега грузов, служат следующие моменты: 
плотность населения, насыщенность терри
тории железнодорожной сетью и водными

/
Р a. ft о и ы

а
к

П у т е й  с о о б 
щ е н .  ж . - д .  и 

в о д я ,  н а н
. 

гу
- 

ор
ог
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 к
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н  л
1 0 0 0 к в .  км $

х  • 
Ы л  
2  « В с е г о В  т .  ч.

н  S h  о  са
О  Г-4 ж . - д . С  £  а

Группа районов с дальностью пробега от 25 до 35 км

ц ч о ......................................... 25,9 58,41 28,7 25,5
д н о ......................................... 28,0 48,1 25,8 20,8
З ап ад н ы й ................................. 31,0 43,4 27,8 18,8
Сов.-кавказский край . . . . 31,0 29,0 19,4 14,6
Крымская АССР ..................... 33,9 27,2 18,7 18,7

455.0 
495,6
506.1 
240,0 
901,5

Группа районов с дальностью пробега от 35 до 75 км
Дагестанская АССР . . . . 
Нижне-волжский край . . .
Ленинградская обл.................
С ред не-волж ски й .................
Башкирская А ССР................
В ятский................ ....................
У р а л .........................................

40,0 14,3 9,7 7,1
40,0 18,5 29,1 14,6
40,5 17,8 25,5 14,0
41.7 31,0 15,3 9,1
59,1 19,0 9,0 4,9
63,2 21,0 13,9 6,0
71,0 4,0 9,0 3,0

214.5 
171,7 
177,1
372.6
143.6 
288,4 
488,0

Группа районов с дальностью пробега от 75 км и выше
ДВК . . . . . .
Сев.-восточный 
Сибирь . . . .
Киргизия . . . 
Казахстан . . .

78,7 0,7 5,4 1,5
80,0 2,2 7,2 1,1
98,0 2,2 5,7 1,3

101,0 5,1 1,4 0,5
105,0 2,2 2,5 1 ,0

98.0
42.3
17.3
17.0
25.0

Среднее расстояние пробега грузов в РСФСР 
в килограммах

(среднее годовое ва 5 лет с 1924—24 но 1927—28 г.)
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Соотношение показателей между груп
пами районов с достаточной отчетливо
стью иллюстрирует степень зависимости 
дальности пробегов от определяющих его 
факторов. В первой группе районов эта 
зависимость выявлена с исключительной 
закономерностью, причем сравнительно 
высокая напряженность в отношении об- 
служенности района железными дорогами 
и водными путями сообщения ослабляет 
влияние протяженности гужевых дорог на 
дальность пробега грузов. Вторая группа 
районов на первый взгляд нарушает уста
новленную зависимость. Однако эта внеш
няя аномалия легко об'ясняется.

Специфические условия путей сообще
ния Дагестана (гористость страны и рас
пространение вьючных путей по горным 
тропам) совершенно видоизменяют харак
тер гужевых перевозок в этом районе. 
В Ср.-волжском районе влияние сравни
тельно высокой населенности ослабляется 
в отношении дальности пробегов малой 
насыщенностью ж.-д. и водными путями 
сообщения, которая восполняется гуже
выми дорогами. Это обстоятельство пере
носит данный район в группу с повышен
ной дальностью пробегов. Аналогичные 
условия частично имеются в Башкирской 
АССР и Вятском районе. Обилие водных 
путей чрезвычайно удлиняет в Нижне
волжском районе дорожную сеть с меха
ническими двигателями и несколько ослаб
ляет этим значение службы гужевых дорог. 
Однако соотношение с железнодорожными 
путями всецело подчиняется законам той 
же зависимости. Ограниченная периодом 
навигации работа водного транспорта 
имеет второстепенное значение в отноше
нии влияния на дальность пробега по гу
жевым дорогам.

В третьей группе районов дальность 
пробега груза не обнаруживает зависи
мости от плотности населения, являю
щейся в этих районах исключительно низ
кой, и увязывается только с протяжен
ностью железных и гужевых дорог. Пестрое 
по плотности размещение населения, ску
ченность населенных пунктов вокруг путей 
сообщения характерно обособляет эту 
группу районов от прочих групп. В пре
делах же самой группы установленная 
зависимость сохраняется.

Губернии бывш. Центрально-промышлен
ного района — Московская, Калужская, 
Иваново-вознесенская, Тульская и Рязан
ская, а также бывш. Тамбовская (ЦЧО) и 
бывш. Пензенская (Ср.-волжской обл.) гу
бернии образуют район наиболее корот
ких пробегов. Группа районов с дально

стью пробега от 36 до 50 км разделяется 
на три части: 1) на севере — Ленинград
ская обл., Вологодская и Костромская губ.;
2) на востоке — сплошная полоса, соеди
няющая Предуралье и Горнозаводский Урал 
с территориями Средне-волжской обл. и 
Нижне-волжского края, не вошедшими в пер
вую группу, Степным восточным п/р. Се
верного Кавказа и Дагестанской АССР;
3) отдаленная Приморская обл. ДВК.

Четвертая группа с дальностью перево
зок от 51 до 75 км об'единяет террито
рии Сев.-двинской губ., Башкирской АССР, 
бывш. Оренбургской губ. и Зауралья и 
создает стык между районами далекого 
севера и азиатской частью федерации, 
в которых дальность пробега превышает 
75 км. В состав этой — пятой — группы 
входят Карельская АССР, Архангельская 
губ., Юго-западная Сибирь, западный п/р. 
Казакстана и Амурская обл. ДВК. Послед
нюю— шестую — группу со средней даль
ностью перевозок, превышающей 100 км, 
составляют: Сев.-восточная Сибирь, авт. 
обл. Коми, Тобольский сев. окр., восточ
ный и южный районы Казакстана, Киргиз
ская АССР, Бурято-монгольская АССР и 
Забайкальская обл. ДВК.

Районами совершенно обособленными 
являются: бывш. Астраханская губ., Кал
мыцкая авт. обл. и Якутская АССР. Раз
ветвленное устье Волги обусловливает для 
Астраханской губ. в период навигации 
крайне короткие пробеги, что сокращает 
среднюю годовую дальность перевозки до 
31,4 км при весьма резкой амплитуде 
колебаний (от 19,5 км на 1 октября до 
45,1 км зимой). Калмыцкая авт. обл. в виду 
степного характера территории и недо
статка путей сообщения является в отно
шении дальности перевозок как бы пере
ходной полосой к смежной Казахской 
АССР. В азиатской части РСФСР боль
шой пестротой отличается ДВК. Примор
ский район вследствие насыщенности пу 
тями сообщениями сравнительной гус о ы 
сети под'ездных путей, а также влияния 
крупных портовых и торговых центров 
приближается к пробегам европейских 
районов. По мере же отхода на запад, 
в глубь Азии, дальность пробега грузов 
увеличивается, приобретая в Забайкаль
ской обл. свойства сибирских перевозок. 
Исключительно специфическую картину 
перевозок дает Якутская АССР. В ней 
перевозки гужом в период санного пут 
являются единственным видом транспор 
тирования грузов, которое с наступлением 
навигационного периода почти полностью 
заменяется речным транспортом. Здесь
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масштабы расстояний выражаются сотнями 
километров, достигая зимой средней вы
соты до 324—400 км, в летний период—до 
177 км.

При весьма незначительном удельном 
весе в общей дорожной сети дорог с ка
менной одеждой состояние гужевых путей 
обусловлено метеорологическими условия
ми. Прежде всего остановимся на районах, 
в которых преобладающее значение имеет 
санный путь. Это районы е длительной 
устойчивой зимой. Характерной особен
ностью их является, как это видно ниже, 
удлинение пробегов в зимние месяцы и 
сокращение их в период колесного пути.

Дальность пробега по сезонам
(и

Районы и подрайоны
километрах)

1/Х 1/1 1/IV 1/VII
Сов.-восточный............... 72,0 99,5 79,4 69,0
Карельская АССР . . . . 79,0 92,0 99,0 69,0
Ленинградская обл. . . • 38,1 44,0 41,2 39,0
Московско-промыш. п/р. 27,3 32,8 30,4 27,6
В я т с к и й .......................... 59,2 68,1 65,4 60,0
Уральская обл................. 52,4 88,9 88,9 62,6

И т о г о .  . . 4*,4 55 .1 60,2 49,0
Башкирская АССР . . . 50,0 69,0 65,1 58,1
Чувашско-татарск. п/р. . 33,0 37,0 37,1 33,5
Сибирь .............................. 92,0 111,2 102,5 87,4
д в к ......................... 66,6 80,9 96-2 71,0

Во всех этих районах вследствие устой
чивого санного пути на 1 апреля этот 
срок фактически отражает состояние зим
них перевозок, чем и об'ясняется то 
обстоятельство, что пробег грузов во мно- 
1 их случаях не только приближается к вы
соте зимних пробегов, но даже их пре
восходит. В районах широкого пользова
ния речным транспортом (Архангельская 
губ., авт. обл. Коми, Сибирь) в период 
навигации (лето) дальность пробега сокра
щается максимально, уступая даже пере
возкам в период распутицы (на 1 октября).

Полный контраст представляет группа 
районов, где преобладающим является ко
лесный путь. К таким районам относятся 
следующие:

Дальность пробега
(в километрах)

Р а й о н ы 1 о к т . 1 лив. 1 аир. 1 И Ю Л Я

Ц Ч О ...................................................................... 24,8 26,4 25,8 26,5
Пеняенско-ульлпон. п/р. 27,0 27,0 27,2 28,1
Самарско-оренбургек. » 53,5 55,8 55,8 59,1
Сен. Кавказ...................... 30,8 29,4 31,4 32,4
Калмыцкая апт. обл. . . 56.6 60,7 56,6 64,6
Киргизская АССР. . . . 90,3 91,1 74,3 101,6

Здесь мы не наблюдаем столь резкого 
колебания пробегов в зависимости от се
зонов, но преобладание колесного пути 
совершенно очевидно. Сроки 1 октября и 
1 апреля, отражающие моменты распутицы, 
дают наиболее сокращенные пробеги. Сев, 
Кавказ нарушает общий характер группы 
под влиянием Горного п/р,, где специфи

ческие условия зимних дорог (гористость) 
обусловливают на это время сокращение 
дальности перевозок. Степная же часть 
Сев. Кавказа полностью сохраняет свой
ственную этой группе районов изменяе
мость пробегов.

Переходную зону в отношении харак
тера движения средних расстояний пере
возок по срокам представляют районы:

Дальность пробега
(в километрах)

Р а й о н ы  1 окт. 1 янв. 1 аир. 1 июля
З а п а д н ы й ........................31,0 80,0 31,5 31,1
Ряааио-тульский п/р. . . 21,9 22,8 22,2 22,3

Отклонения в этих районах чрезвычайно 
незначительны; если Рязано-тульский п/р. 
сохраняет влияние северных районов в пе
риод зимних путей, то все остальные 
остаются стабильными. В западном рай
оне сказывается преобладание колесных 
путей сообщения над санными.

В особых условиях находится Крымская 
АССР, где в летние периоды каботажные 
перевозки сокращают гужевые. Обилие 
дорог с каменной одеждой позволяет шире 
пользоваться гужевым транспортом в зим
нее время, когда пароходство свертывается. 
Своеобразную картину дает также Казах
ская АССР. Отдельные районы этого об
ширного края отличаются различными 
специфическими условиями. Вместе с тем 
неполнота корреспондентских сведений весь
ма ослабляет точность не только средних 
по Казахской АССР в целом, но и по от
дельным территориальным единицам губерн
ского масштаба. Сопоставимые данные 
позволяют установить здесь две основные 
группы: 1) Уральская обл. и прилегающие 
к Сибири Семипалатинская и Акмолинская 
губ., характеризующиеся преобладанием 
санного пути и 2) Актюбинская и Куста- 
найская губ. с преобладанием летних 
путей.

Дальность пробега
(ft километрах)1)

Р а й о и и 1 окт. 1 янв. I аир. 1 И Ю Л Я

Уральская губ.............. 91 113 134 122
Актюбинская губ. . . . 73 65 78
Акмолинская » . . . . 107 125 i n 110
Семипалатинская губ. 87 i n 98 76
Кустанайская » 88 v 78 94 99

Случайность сведений по другим терри
ториям Казахстана (в частности южным 
районам) и большое распространение в них 
караванных перевозок не позволяют уста
новить какие-лйбо закономерности в ко
лебании пробегов по сезонам в этих гу
берниях. То же самое можно сказать об 
Якутской и Бурято-монгольской АССР.

;*) Данные за три года.
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По в ы с о т е  н а г р у з к и  п о д в о д ы  
можно различать три характерных груп
пы районов: районы одноконной упряжки, 
парной упряжки и смешанной упряжки. 
В районах одноконной упряжки средняя 
годовая нагрузка по данным за 1927/28 г. 
представляется в следующем виде: Сев.- 
восточный — 3,5 центнеров, Западный —
3,6 центнеров, Вятский — 3,7 центнеров, 
Башкирская АССР — 3,5 центнеров, Ураль
ская обл.— 4,0 центнеров, Центр.-промышл. 
обл.— 4,5 центнеров, Ленинградская обл.— 
4, 5 центнеров.

Несколько повышенная нагрузка в Ле
нинградской обл. и ЦПО 06‘ясняется улуч
шенным состоянием дорог и транспортного 
инвентаря в районах, непосредственно 
прилегающих к крупнопромышленным цент
рам, которые поднимают среднюю нагрузку 
по области. Так, в Ленинградском окр. 
нагрузка составляет 5,4 центнеров, а в Луж- 
ском окр. — 3,3 ц.
. Совершенно отлична от перечисленных 
районов нагрузка подводы в Крыму и на 
Сев. Кавказе, где типовой упряжкой яв
ляется парная (дышловая). Здесь широкое 
распространение имеет применение воловь
ей тяги, которая позволяет значительно 
увеличивать нагрузку подводы. На Сев. 
Кавказе средняя нагрузка определяется 
в 7,0 ц, а в Крыму — 8,8 ц.

В остальных районах смешанной упряжки 
колебание показателей нагрузки зависит 
от преобладания того или иного типа уп
ряжки. В Ср.-волжской обл., Сибири, Бур,- 
монгольской АССР, ДВК и в северной 
части ЦЧО (бывш. Орловская и Тамбов
ская губГ) преобладает одноконная упряжка, 
а  парная упряжка имеет меньшее рас
пространение. В Нижне-волжском крае, 
Дагестане и Казакстане, а также в юж
ных районах ЦЧО (бывш. Курская и Во
ронежская губ.) распространена парная 
упряжка.

Довольно высокую чувствительность на
грузка проявляет к состоянию дороги. 
В связи с этим определяется зависимость 
нагрузки от сезонов. Преобладание сан
ного пути в северной части РСФСР позво
ляет повышать нагрузку в период зимы 
(сроки — январь-апрель). Наоборот, рай
оны юго-западной части (Северный Кавказ, 
бывш. Саратовская губ,, Астраханская губ., 
Дагестан) и Казакстан дают более высокий 
Уровень нагрузки в сроки колесного пути 
(июнь-октябрь).

Сев.-восточный район дает летом не
сколько нетипичную нагрузку. Это обго
няется, очевидно, тем обстоятельством, 
нто резкое сокращение дальности расстоя

ний в период навигации (в особенности 
Архангельской губ.) позволяет увеличивать
нагрузку:
Колебание нагрузки и

Сев.-восточн. р.
Среди, расстояние перевозок . 
Нагрузка подводы......................

В т . ч. Архангельская губ. 
Среди, расстояние иеревозок , 
Нагрузка подводы ...................

расстояний по сезонам
1 окт. 1 ЯНН. 1 аир. 1 ИЮЛЯ

. 59,3 9 9 ,9 8 4 ,9
. 3 , 0 3 , 7 3 , 5 3 , 8

. 3 4 ,3 113,4 1 0 6 ,0 3 8 ,2
. 3 , 2 3 , 8 3 , 8 5,6

Невысокая нагрузка в октябре при не
большой дальности расстояния может быть 
об'яснена наступлением распутицы. Такие 
же колебания обнаруживает и Сибирь.

ЦЧО и Ср.-волжский район (в целом), 
составляя переходную от севера к югу 
полосу (также как и по высоте дальности 
пробегов), не обнаруживают преобладания 
какого-либо сезона в отношении нагрузки. 
Совершенно исктючительные взаимоотно
шения между состоянием дорог и высотой 
нагрузки наблюдаются в бывш. Сталинград
ской губ. Здесь несмотря на неустойчивое 
состояние весенних и осенних дорог(период 
распутицы) нагрузка в эти сезоны повы
шается. Это явление об'ясняется переход
ным характером района от типа однокон
ной упряжки (Саратовская губ.) к типу 
парной (Сев. Кавказ); в период неустойчи
вых путей последняя приобретает, повиди- 
мому, большое распространение. Аналогич
ные свойства обнаруживает и террито
риально смежная АССР Немцев Поволжья.

Прекрасную иллюстрацию зависимости 
между состоянием дорог и высотой нагрузки 
представляет Западный район, в котором 
наиболее ярко выражены периоды весенней 
и осенней распутицы.

Це н ы на  г у ж е в ы е  п е р е в о з к и
При рассмотрении цен на гужевые пере

возки принимается величина, определяю
щая стоимость провоза единицы веса на 
единицу расстояния (в данном случае — 
одного центнера груза на один километр 
расстояния). Цены на гужевые Перевозки 
определяются суммой следующих основных 
элементов: 1) условиями спроса и предло
жения на гужевой транспорт; 2) дальностью 
расстояний перевозок; 3) кон'юнктурными 
условиями (состояние рынков, цены на 
рабочие руки, тяговую силу, на продукты, 
фураж и т. д.); 4) родом груза; 5) типом 
и состоянием дорог.

Имеющиеся в нашем распоряжении дан
ные позволяют рассматривать все указан
ные факторы лишь в общих чертах, причем 
от рассмотрения цен по родам грузов мы 
временно отказываемся.
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Мы не имеем непосредственных данных 
о грузонапряженности гужевого транспорта 
как во времени, так и в территориальном 
разрезе вследствие отсутствия соответ
ствующего учета. Однако поскольку в по
давляющей массе все грузы, транспорти
руемые по ж.-д. и водным путям сообщения, 
в наших условиях проходят гужевую до
ставку, мы условно будем исходить из 
грузонапряженности района по данным 
грузооборота железнодорожных и водных 
путей сообщения.

Движение цен по годам за пятилетие 
с 1924 по 1928 г. характеризуется следую
щей таблицей:

Средняя стоим, центнеро-километра
(в копейках)

1 ОКТ. 1 лив. 1 апр. 1 июля Среди о- 
годов.

Европейск. 
1923/24 . . 
1924/25 .  . 
1925/26 . . 
1926/-7 . . 
1927/28 . .

часть РСФСР

2,82
3,48
3,76

2,60
2,65
2,99
3,18
3,15

3,65
3,28
3,48
3,42
3,21

3,90
3,28
3.61
3.61 
3,56

3.39 
3,01
3.39 
3,49
3.39

Азиатск. часть РСФСР
1923/24 . . 
1924/25 . . 
1925 26 . . 
1926/27 . . 
1927/28 . .

1,82
2,23
2,14
2,20

1,52 
2,00 
1,79 

• 1,96

1,60
1,89
1,75
2,05

2,00
2,34
2 , 6 8
2,40

1,74
2,13
2,01
2,15

РСФСР (в целом)
1923/24 . . _ _ _ _ —

1924/25 . . 
1925/26 . . 
1926/27 . . 
1927/28 . .

................................ 2,68
3,22

3,38

2,49
2.80
2.89
2.89

3.06 
3,28
3.06 
2,02

3,14
3,44
3.34
3.35

2,84
3.18
3.19 
3,14

Сопоставление приведенных показателей 
обнаруживает некоторое отличие в эволю
ции цен по европейской и азиатской части 
РСФСР. В первой наблюдается тенденция 
последовательного роста от 1924/25 к 
1926/27 г. Достигнув предельной высоты 
в этом году, средняя годовая стоимость 
возвращается к размерам 1926 г. Азиат
ская часть дает более пеструю картину. 
Здесь 1926/27 г. обнаруживает некоторый 
сдвиг средней годовой в сторону уменьше
ния. Но в 1927/28 г. восстанавливаются 
размеры 1926 г. Таким образом как 
в европейской, так и в азиатской части 
мы имеем в 1927 28 г. возврат к ценам 
на гужевые перевозки 1925/26 г. Такое 
движение цен обусловлено изменением 
всего товарного грузооборота этих лет, 
а также размерами валовой продукции 
зерновых хлебов предшествующих лет.

Цевы на гужевые перевозки
(в процентах к предшествующему году)

Г о д ы по РСФСР по Европ. 
части

1925/26 ..................................  112,0 112,6
1926/27 ..................................  100,3 102,9
1927/28 .........................................  98,4 97,4

Валовая продукция зерновых хлебов
(в процентах к предшествующему году)

1925 г. ' 1926 г. 1927 г.
137,5 107,8 87,1

По отдельным районам средние годовые- 
цены видоизменялись за пять лет следую
щим образом:

Средние годовые девы на гужевые перевозки
(за центиеро-километр; в копейках)

Р а й о н ы
см
со

юсм
-t*

CD
CM
ЮCM

N
CM
«o'Cl

00
r-

Сев. восточный . .
05

2,72
05

2,58
05

2,68
05

2,90
C5

2,88-
Ленинградок, обл. и 

АССР...................
Карельская

3,42 2,81 3,21 3,58 3,39
Западны й............... 2,47 2,71 3,61 3,52 3,61
II.-промышленный . 5,24 4,06 4,52 4,73 4,55
ЦЧО........................... 3,88

2,52
3,54 3,77 3,72 3,53

Вятский ................... 2,28 2,78 2,88 2,01
У р а л ....................... — — 2,16 2,13 2,24
Башкирская АССР — 2,28 2,53 2,28 2,14
Ср.-волжский . . . 2,59 2,28 2,66 2,95 2,84
11.-волжский (без Астраханок.- 

калмыцк. п /р . ) ....................... 2,56 2,18 2,28 2,47 2,38
Крымская АССР . . — — 3,49 3,12 2,87
Сев. капказск. край — — 3,43 3,31 2,73
Казакскал АССР . — 1,25 1,54 1,43 1,89
Киргизская АССР . — — 2,51 2,99
Сибирский край . . — — 1,60 1,42 1,42-
Бур.-монгольская АССР . . . . — — 1,67 1,75 1,53
Д В К ....................... — 2,14 2,58 2,74 2,86

Сокращение зерновой продукции и после
довавшего за ним сокращения грузообо
рота, уменьшив спрос на транспорт,, 
повлекли за собой снижение цен на гуже
вые перевозки. Исключение составляют 
только ЦЧО, Урал, Казакстан, Сибирь 
и Бур.-монгольская АССР. Почти все эти 
районы (за исключением ЦЧО) отличаются 
высокой дальностью перевозок. Здесь вслед
ствие незначительного обеспечения желез
нодорожной и судоходной сетью гужевой 
транспорт является преобладающим видом 
транспортирования грузов; поэтому желез
нодорожный грузооборот не отражает дей
ствительной грузонапряженности района. 
Большинство внутрирайонных перевозок 
производится гужом и только вывоз за пре
делы края обслуживается железнодорожным, 
и водным транспортом. В этих районах 
преобладающим ценообразующим факто
ром служит дальность пробега грузов. 
Увеличение с.-х. продукции, оживление 
торговли и промышленности могут вызвать 
повышение цен на гужевые перевозки, 
если спрос на гужевой транспорт превы
сит предложение. Увеличение же с.-х. 
продукции при избытке транспортных 
средств, вызывая, с одной стороны, уде
шевление кормов и продовольствия насе
ления и, с другой стороны, увеличивая 
транспортные средства района, может тем 
самым способствовать сокращению цен, 
в особенности в районах зернопроизводя
щего характера с высокой обеспеченно
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стью рабочим скотом. Сибирь, Урал, 
Казакстан и Бурято-монгольская АССР 
полностью могут быть отнесены к этой 
категории, тем более, что во всех этих 
районах мы наблюдаем определенную зави
симость между ценами на гужевые пере
возки, с одной стороны, высотой зерно
вой продукции и грузонапряженностью — 
с другой.

Средние годовые цены на гуж, грузооборот и 
хлебная продукция аа период с 1926 по 1928 г.

Среди, годо
вые цены на Грузооборот Хлобн. про

дукция 
(в млн. тонн)гуж (и коп. 

за ц.-км)
(и млн. тонн)

У р а л
1926 .............................. 216 1,6 4,6
1927 .......................... ... 214 2,2 5,1
1928 .............................. 224 1,9 4,2

Казанская АССР
1926 .............................. 154 0,6 2,4
1927 ...................• . . 143 1,0 3,4
1928 .............................. 189 0,6 2,1
, С и б и р ь

1926 .............................. 160 1,4 5,9
1927 .......................■ . 142 1,8 6,9
1928 .............................. 142 2,0 6,3

Аналогичную зависимость имеет из 
центрально-европейских районов ЦЧО, ха
рактерно выделяясь этим из всей массы 
окружающих ее районов:
1926 .................................. 377 1,7 6,0
3927 ..................................  372 2,0 6,1
1928 ..................................  353 2,6 7,6

Высокий темп развития полеводства и 
экономический рост ЦЧО сопровождается 
и увеличением тяговой силы. При непре
рывно возрастающей посевной площади 
мы наблюдаем в этом районе довольно 
резкое сокращение нагрузки рабочего 
скота: в 1926 г. на 1 голову рабочего скота 
приходилось 8,1 га пашни, в 1927 г.— 7,6 га 
и в 1928 г.— 7,1 га. Таким образом влия
ние грузонапряженности района, как цено
образующего фактора, поглощается ростом 
транспортных средств, удешевлением кор
мов рабочего скота и т. д. Чтобы перейти 
к рассмотрению значения дальности про
бега груза в образовании цен на гужевые 
перевозки, остановимся на географическом 
размещении цен. На прилагаемой карто
грамме приводится распределение средне
годовой стоимости центнеро километра за 
пять лет по отдельным губерниям.

Районы низкой дальности пробега (до 
35 км) в преобладающей массе характери
зуются высокими ценами. Сплошной район 
предельных по высоте цен на гужевые пе
ревозки образуют Московская, Калужская, 
Владимирская и Ив.-вознесенская губ.,
т. е. те, которым свойственны предельно- 
низкие расстояния перевозок (до 25 км). 
Характерно, что эта группа территорий

отличается наиболее высокой населенно
стью, плотностью ж.-д. сети и крупными 
промышленными центрами. Эти условия 
естественно вызывают максимальную грузо
напряженность этой группы, сопровождаю
щуюся дороговизной гужевых услуг. Сле
дует иметь также в виду, что преобладаю
щими путями здесь являются под‘ездные, 
обслуживание которых оплачивается выше.

Далее по высоте цен (3,75—4,50 коп.) идут 
территории, непосредственно прилегающие к 
первой группе: бывш. Тульской, Рязанской, 
Тверской, Ярославской, Тамбовской и Ор
ловской губ! (ЦЧО). В пределах этой груп
пы расстояний последовательное снижение 
цен (от 3,75 до 3,00 коп.) дают бывш. 
Курская и Воронежская губ. (ЦЧО), Чу
вашская АССР и бывш. Пензен кая губ. 
(Ср.-волжского района), Западный район, 
а также самостоятельная сплошная группа 
в южной части республики — Крым, Степ
ной, Прикубано-черноморский и Горный 
п/районы Сев. Кавказа и Дагестан. Ниже 
этого уровня в районе расстояний до 35 км 
цены на гужевые перевозки не опускаются.

В группу районов с дальностью пробега 
от 36 до 60 км входят: Костромская губ., 
сохранившая высоту цен центральных губ. 
(ЦПО), Ленинградская обл. и Приморская 
обл. ДВК (с ценами в пределах от 3,75 
до 3,00 коп.), бывш. Саратовская и Улья
новская губ. (от 3,0 до 2,50 коп.) и, нако
нец, АССР Немцев Поволжья и бывш. Ста
линградская губ. (от 2,50 до 2,0 коп.). 
Таким образом в районах средних рас
стояний при некоторой пестроте цен пре
обладают все же средние цены (от 3,0 до
2,0 коп.).

В районах высокой дальности перевозок 
(от 50 до 100 км) подавляющая часть 
территорий имеет цены ниже 3,00 копд 
губ. Сев.-двинская и Вятская, Марийская 
авт. обл. (2,50—3,00), Башкирская АССР 
(с ценами до 2,00 коп.), бывш. Оренбург
ская губ., Амурский п/р. ДВК (2,50 — 2,00 
коп.) и юго-западная Сибирь и Зауралье.. 
Несколько повышенные цены для этой 
группы районов имеет Карельская АССР 
своеобразная в отношении гужевого тран
спорта.

В группе территорий с исключительно 
высокой дальностью пробега преобладают 
низкие цены: Северный Тобольский окр., 
Сев.-восточная Сибирь, Бур.-монгольская 
АССР и Забайкальская обл. (до 2,00 коп.), 
только в Якутии вследствие чрезвычайно 
больших расстояний (300—400 км), а также 
в южном Казакстане и Киргизии цены ко
леблются от 2,00 до 2,50 коп, за центне- 
ро-километр.
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Своеобразным характером в отношении 
гужевых перевозок отличаются Астрахан
ская губ. и в особенности Калмыцкая авт. 
обл., где высокие цены перевозок опреде
ляются бездорожьем и слабым распростра
нением гужевого транспорта (в Астрахан
ской губ. преобладает.речной, в Калмыцкой 
авт. обл. — вьючный транспорт), создают 
совершенно ненормальные и непоказатель
ные цены.

Таким образом по мере увеличения 
радиуса обслуживания гужевым транспор
том стоимость его услуг удешевляется. 
Чем больше гужевой транспорт прибли- 

' жается к вспомогательной службе, тем 
услуги его дороже и, наоборот, чем само
стоятельнее его служба, тем он дешевле.

Помимо кон’юнктурных и географических 
воздействий изменяемость цен обусловлена 
также состоянием дорог. Кроме того фак- 

- тором, влияющим на высоту цен в преде
лах каждого района, служат такие явления, 
как занятость хозяйства своими работа
ми, интенсивность сельскохозяйственных 
работ, спрос на рабочую и тяговую силу.

Таблица 3. Цены на гужевые перевоаки
(в копейках)

Р а й о н ы

/ Абе.олютн. То же в % к 1 января

1 
ок

тя
бр

я

1 
ян

ва
ря

 
I

1 
ап

ре
ля «

8и

1 
ок

тя
бр

я

1 
ап

ре
ля

 
1

1 
ию

ля

Сев.-восточный . . . 3,27 2,13 2,59 3,28 153,5 122,0 154,0
Ленинградок, обл. п Ка-

рельск. АССР . . . 3,02 2,81 3,19 3,59 128,7 113,3 125,0
Западный................... 3,28 2,83 4,14 3,11 116,0 147,2 110,0
Д.-промышленный . 4,75 3,43 4^« 5,11 137,1 131,0 149,0
Ц Ч О ........................... 3,44 3,82 3,54 113,0 113,2 102,6
В я т с к и й ................... 3,09 2725 2,44 2,83 137,4 108,3 125,5
У р ал .......................... 2,04 2,10 2,64 124,0 103,0 129,3
Башкирская АССР . 2,28 2,18 2,28 2,52 104,5 104,5 115,3
Ср.-волжский . . . . 2,05 2,55 2,79 2,83 104,0 109,0 111,0
11.-волжский (без Астра-

хано-калмыцк. п/р. . . 2,24 2 23 2,26 2,40 100,5 101,1 107,7
Крым........................... 3,29 3,03 3,27 3.05 .109,0 109,0 100,3
Сев. Кавказ................ 2,25 2,24 3,40 2,70 91,0 105,0 83,3
Дагестанская АССР . 2,91 3,05 4,39 2,68 80,0 120,4 73,5
Казанская АССР . . 1,51 I ,63 1,87 1,61 94,0 115,0 99,0
Киргизская АССР . . 2,85 2,31 2,58 2,77 123,3 112,0 120,0
Сибирский край . . 1,09 1,43 1,39 1,60 11,8 97,5 111,6
Бур.-монгольская АССР . ! ,63 1 ,70 1 ,39 1,90 96,0 76,0 112,1
Д Н К .......................... 2,34 2,33 2,99 113,0 100,0 127,1

Районы севоро-восточной части респу
блики — Сев.-восточный. Ленинградская
обл., ЦПО, Вятский район, Урал, Башки
рия, Сибирь, ДВК, Средняя и Нижняя. Волга, 
отличающиеся длительной и устойчивой 
зимой, дают самые низкие цены на 1 ян
варя и 1 апреля (фактически тоже зимние 
в виду затяжной зимы); преимущества 
санного пути и сравнительно ослабленная 
нагрузка населения и тяговой силы с.-х. 
работами в этот период содействуют зна
чительному снижению цен. Летние пути, 
наоборот, в виду бездорожья в большин

стве этих районов и массовых полевых 
работ вызывают значительное повышение 
цен, которое затягивается порой и на 
осенний период (Ленинградская обл., Вят
ский район, Сибирь). Южные районы (Сев. . 
Кавказ, Дагестан) дают ярко выраженную 
противоположность районам севера. Не
устойчивость зимы и неудобства путей 
сообщения концентрируют грузооборот 
в периоды летних и осенних месяцев. 
Несмотря на отвлечение транспортных 
средств, цены в это время достигают пре
дельного минимума, постепенно возрастая 
к зиме и особенно к моменту весенней 
распутицы. Районы переходной зоны — во
сточный и ЦЧО — характеризуются разно- 
ценностью гужевых услуг в периоды зимы 
и лета, оставляя по вполне понятным при
чинам преимущества за зимой (летом 
нагрузка полевыми работами). Период рас
путицы — весна и осень создают здесь 
условия почти полного бездрожья и цены 
резко возрастают. Такое же приблизи
тельно положение имеет место и в южных 
районах: Крым, Казахстан и Киргизия.

В виду исключительной бедности сети 
шоссированных дорог ограниченности по
казаний в настоящей работе представлены 
данные только по ниже перечисленным 
территориям:
Таблица 4. Сравнительные показатели пере

возок по грунтовым и шоссейным дорогам
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«в 2И О Я И чд  м,

С м о л е н с к а Я  г У б.

3,8139,5 2,85 4,1 35,4 2,85 3 ,6131,2 3,42| 3,9 45,3 2,70
Грунт. . 3,3 36,3 3,99 3,8 31,6 2,85 2,9 35,7 6,27 3,4 34,0 3,31

К о с т р о м о к а я г у б.

Шосс. . 4,9153,9 3,46 _ -  I 4,6 50,1 2,91 3,7 40,7 4,53
Грунт. . 4,1 41,7 4,96

~|
5,2 44,8 3,71 4,4 30,9 5,24

М о с к 0 в с к а я У б.

Шосс. . _ - _ 8,1 14,714,20 7,2 15,7 5,70 8.1 17,1 5,16
Грунт. . — — — 7,0 14,2|3,99| 7,3 14,3 3,88 5,0 12,7 6,27

Н и ж е г о р о д с к а я г у б.

Шосс. . 4,1 28,5 4,28 1)5,1 44,5 2,621 4,9 52,6|2,57 4.1 27,0|3,7б
Грунт. . ■м 29,3|3,88 4,1 36,2 3,65 4,6 37,9 3,48 4,1 30,2 4,67

О 1 л о в с к а я  г У б.

Шосс. . 4,7 33,613,421 4,2|41,4 2,851 4.1 38,8 2,851 __ __
Грунт.. 3,8 22,4 3,71 3,8 25,9 3,42 3,8 22,6 3,42 — —

К У Р с к а я г у б.

Шосс. . З'.б 34,9 2,85 3,8141,7 2,851 4 J 28,5 2,851 4,3130,812,28
Грунт. . 4,3 24,0 2,62 4,1 24,0 2,28 4,1 22,3 3,42 4,3 25,3 2,85
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Но даже этот неполный материал дает 
блестящую иллюстрацию преимущества 
улучшенных дорог вообще и в частности 
дорог с каменной одеждой как в отошении 
нагрузки подводы поклажей, так в особен
ности в отношении дальности пробега и 
стоимисти перевозок.

В период распутицы, когда шоссейные 
дороги имеют исключительно важное зна
чение, в Смоленской губ., наиболее харак
терной для этого периода (см., срок 1/IV), 
стоимость провоза центнеро-километра 
увеличивается почти в два раза. Вместе 
с тем нагрузка подводы не дает на этот 
срок по сравнению с предыдущим столь 
резкого снижения, как это наблюдается 
в отношении грунтовых дорог. Менее чув
ствительны колебания всех этих показа
телей в зимний период, когда дороги ухо
дят под снежный покров. Так, в той же 
Смоленской губ. при устойчивой санной 
дороге цена остается одинаковой для обеих 
дорог — шоссейных и грунтовых. Некоторое 
противоречие обнаруживает повидимому 
Московская губ. Но характерно, что превы
шение цен первозок по шоссейным дорогам 
в сравнении с грунтовыми наблюдается 
в период санного пути, когда зависимость 
цен от типа дороги теряется, определяясь 
родом перевозимого груза и условиями 
сделки. В летние месяцы зависимость вос
станавливается в правильном взаимоотно
шении цен перевозки и типа дорог.

При разработке данных о гужевых пе
ревозках ЦСУ условно принята следующая 
группировка данных по признаку расстоя
ний: 1) до 10 км; 2) от 11 до 25 км; 3) от 
26 до 50 км; 4) от 51 до 75 км и т. д.

Опыт пятилетнего наблюдения за дви
жением стоимости центнеро-километра по 
отдельным группам расстояний позволяет 
сделать некоторые обобщения, от которых 
можно было бы перейти к тарифной шкале, 
а в дальнейшем и к построению тарифов. 
В настоящей статье мы не ставим себе 
этой задачи, но попытаемся выразить 
в общих чертах характер изменения цен 
по группам расстояний. С этой целью для 
каждой отдельной территории мы опреде
лили коэфициент отношения стоимости 
Центнеро-километра по каждой группе 
к средней стимости центнеро-километра 
Для всех групп и расстояний. В результате 
Получается ряд цифровых градаций, позво
ляющих об’единить территории в отдель
ные группы. В основу этой шкалы были 
Доложены показатели цен летнего (колес
ного) и зимнего (санного) пути.

Промежуточные пути периодов распу
тицы в виду их неустойчивости мы опу

скаем. Опускаем также и первую группу 
расстояний с дальностью перевозок до 
10 км. Изменение тарифов в этой группе 
характеризуется большой амплитудой ко
лебаний и не поддается никакому норми
рованию. Характер самих сделок в преде
лах этой группы перевозок до такой 
степени хаотичен и подвержен влиянию 
столь разнообразных причин, что даже 
в пределах одного и того же района 
нельзя уловить сколько-нибудь типичных 
признаков. И только сопоставление столь 
резко отличающихся между собой районов, 
как центральные области и территории 
окраин, намечает некоторую зависимость 
цен в пределах этой группы. Так, районы 
с преобладанием близких перевозок (цен
тральные губ.) дают колебание в пределах 
120—160% по отношению к средней стои
мости для всех групп расстояний; районы 
северной части и азиатской части РСФСР 
поднимают этот коэфициент до пределов 
от 200 до 300%.

Начиная от 10 км и выше наблюдается 
уже вполне закономерная изменяемость 
цен, которую можно уложить в ряд груп
пировок.

К первому поясу мы отнесем губернии, 
указанные в таблице 5 — шкалы стоимо
сти показателей:

Таблица 5. Шкала стоимостных показателей
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Москов. •ан. 119 97 97 83 100 90 80 о00 (60)
кол 122 103 7G 76 79 03

Тамбов. сан. 132 98 92 107 Ы — 100 90 90 90 (70)
кол. 139 97 90 93 103 65

Курская сан. 173 99 91 81 — — 100 90 80 __
кол. 141 91 8 5 88 — —

Норой. сан. 137 99 86 82 96 125 100 90 80 100 п о
кол. 143 100 91 8G 100 96

Орлове. са 138 103 88 97 91 — 100 90 90 90 _
кол. 130 100 93 93 85

Пензсн. сан. 141 105 90 85 77 7) 100 90 80 70 (70)
кол 158 100 84 78 72 —

Ульян. •ан. 131 104 9G 89 93 89 100 90 90 80 90
кол. 140 97 88 82 69 94

Владим. сан. <66 105 101 99 66 — 100 90 90 70
кол. 149 87 83 75 —

Брянск. с <н. 127 103 93 95 87 62 100 90 90 90 (90)
кол 128 103 9| 80 — _

Тудьск. 128 98 83 85 63 63 юо 80 70 (60) (СО)KO.I. 130 101 79 65
“

Вся масса этих губерний принадлежит 
к группе кратчайших, расстояний и высо
ких цен. В приведенном поясном колеба
нии цен легко вскрывается природа самих 
перевозок. Удельный вес перевозок на
11—25 км настолько велик, что им фак
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тически определяется средняя стоимость 
перевозок для всех групп расстояний. 
Перевозки за пределами этой поясной 
группы настолько мало распространены, 
что балансируются перевозками расстоя
ний до 10 км. Это видно из того, что 
в летний период перевозки сверх 75 км в 
большинстве случаев совершенно исчезают.

Вторая группа губерний определяется 
следующим поясным движением цен.
Таблица 6. Шкала стоимостных показателей

ввАО
с

Фактическ. стоим, ц-км ! „  
к »/о-« отношении к сред- Примерная шкала 
ней для всех расстояний 1] стоимости, показ.

Н а ) а с с т о я н и я

До
 1

0 
км яX

гч сч 
£  с От
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0 
км

От
 5

1 
до

 7
5 

км
Ос
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м
Св
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вв
-ч-ч <М
5  « | О

т 
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о 
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м вв

О К , О
т 
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! д
о 
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0 

км
: С

вы
ш

е 
1 1

00
 к

м

Яросл. . сан. 157 108 88 69 6i 60 по 90 80 70 60
кол. 167 111 89 82 75 65

Ив.-воз- сан. 156 104 99 82 67 72 115 90 80 70 80
весе 1. кол. 177 127 88 70 80 85

Ленин- сан. 182 и з 92 82 76 73 110 90 90 80 80
градск. кол. 184 115 99 91 90 77

Кал уже. сам. 137 109 95 85 — — п о 90 80 — —
кол. 152 108 88 75 — —

АССР са . 167 113 85 80 114 99 п о 90 80 1С0 100
Номц. II кол. 176 112 87 82 105 —

Рязан- сан. 153 106 88 81 82 81 п о 80 70 — —
ская. . КОЛ. 132 97 72 66 — —

Саратов. сан. 175 106 92 89 93 9-1 п о 90 90 90 90
кол. 236 108 91 89 85 81

Стени.
при а зо в.
п/р Сен. сан. 206 106 97 83 83 8:. 110 90 80 80 110
Кавказа КОЛ. 222 109 83 89 —

Здесь средняя стоимость перевозок пе
ремещается в направлении увеличения рас
стояний и располагается между второй и 
третьей поясной группой, сохраняя в общем 
дальнейшую градацию первой группы гу
берний. В третьей группе поясного движе
ния цен мы наблюдаем дальнейшее пере
мещение средней, которая уже совпадает 
с третьей поясной группой губерний.

Таблица 7. Шкала стоимостных паказателей

ВВер.
*о>%F-.

Фактическ. стим. ц-км 
в %-м отношении к сред
ней для всех расстояний

Примерная
стоимости.

шкала
юкават.
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Костром сан 166 107 102 95 77 9.' 110 100 90 80 100
кол. 132 107 94 85 79 115

Тверск. сан. 182 117 100 86 91 79 п о 100 90 80 80
кол. 155 110 101 88 79 79

Чувашек сан. 172 110 102 84 86 129 п о 100 90 90 100
АСС. кол. 144 106 94 95 91 76

Крым. . сан. 156 119 102 105 94 — 110 ю о 90 90 80
кол. 104 117 94 87 83 70

Гор. п/р сан. 134 103 92 105 71 — п о 100 90 90 80
С. Каик кол. 1*4 110 99 99 73 —
Татарск сан 153 111 99 96 82 82 п о 100 90 80 80

АССР кол. 156 115 96 86 86 86

Четвертая группа губерний близка к 
третьей с тем отличием, что во ртором 
поясе цены по отношению к средней при
обретают большую высоту и движение цен 
за пределами пояса, характеризующагося 
средней для всех групп и расстояний (3-й 
пояс 25—50 км), идет замедленным темпом, 
а в некоторых случаях (Амурская губ.) 
держится на высоте средней. Большинству 
губерний свойственны высокие пробеги пе
ревозок и сравнительно низкие цены.

Таблица 8. Шкала стоимостных показателей
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Фактическ. стоим, ц-км 
в %-м отношении к сред- 
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СТОИМОСТИ.
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X  °О rt От

 7
6 

до
 1

00
 к

м
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С.-Двин. сап. 210 118 107 101 93 87 120 100 90 90 90
КОЛ 226 108 90 84 93 95

Вятская сан. 162 121 107 96 88 87 120 ю о 90 99 90
кол. 16̂ 12) 102 88 97 100

Амурск. сан. 185 123 92 89 102 10С 120 100 100 100 90
кол. 240 118 105 105 108 88

Самар- сан. 182 119 92 80 83 77 120 90 80 80 70
екая . кол 19: 112 91 80 73 6С

Стопи.
восточн.
п/р. Сон. сан. 184 115 86 82 94 94 120 95 80 90 100
Кавказа1 кол. 183 124 106 84 96 104
Коми сан. 296 121 100 93 91 92 120 100 90 85 100
авт. обл. кол. 234 117 103 91 81 109

Перемещение центра массовых перевозок 
в пояса дальних расстояний лучше всего 
сказывается в пятой группе губерний.

Таблица 9. Шкала стоимостных показателей

Гу
бе

рн
ии

Фактнчоск. стоим, ц-км 
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Арханг. caii. 215 154 124 Юо 102 9'. 140 п о 100 100 !)0
кол. 258 135 90 76 111 74

Вологод. сан 201 131 115 98 86 81 130 110 100 90 80
кол 178 123 100 95 91 76

Марий- сан. 200 13Н ЮТ 97 105 100 130 100 100 100 90
ская . кол 137 128 96 90 98 93

Open б. сан. 179 123 98 102 97 88 130 100 100 100 90
кол. 194 132 104 98 98 83

у сан. 262 144 113 91 92 84 135 п о 95 90 80
кол. 185 123 107 98 89 83

Сибирь са н. 252 138 и з 97 93 93 140 п о 100 90 90
кол. 284 140 98 96 93 91

Прнмор. сан 185 135 103 100 99 81 130 п о 95 95 7&
кол. 167 121 103 87 89 69

Сталин- си н. 251 144 115 108 93 86 135 п о п о 100 85
град. кол. 225 125 98 107 105 83

Вотская сан. 201 141 107 87 85 82 135 п о 90 85 85
а. о. кол. Д58 131 105 92 84 88

К этой группе территорий могут быть 
отнесены также Башкирская АССР и За
байкальский п/р., которые, сохраняя свой-
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ства губерний последней группы, дают 
более резкое колебание поясных цен.
Таблица 10. Шкала стоимостных показателей
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Нашкир гаи. 17! 123 98 89 81 109 140 100 85 80 90
АССР кол 15G 151 100 80 86 88

Забайк. сан. 356 175 132 105 105 78 150 115 95 95 9 0
и/р. кол. 234 137 137 81 81 97

Конечно данная наметка тарифов является 
сугубо приблизительной и обобщенной, но 
даже в таком виде она, с одной стороны, 
дает иллюстрацию движения цен по пояс
ным группам, а с другой — прокладывает 
дорогу к изучению гужевого тарифа, ко
торое до настоящего времени не имеет 
никакой базы. К более точному методу 
построения тарифных шкал можно перейти 
в условиях детализированной программы 
собирания и разработки материалов о гу
жевых перевозках. Эта проблема стоит на 
очереди и в ближайшее время столь акту
альный вопрос, как цены гужевых перево
зок, займет надлежащее место в стати
стических и плановых органах.
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М. Красильников

МАТЕРИАЛЬНАЯ БАЗА ШКОЛ СОЦИАЛЬНОГО ВОСПИТАНИЯ

(Из итогов школьной переписи)

Настоящий очерк посвящен анализу ма
териалов школьной переписи в части школь
ного жилищного фонда. Конечно жилищный 
фонд далеко не исчерпывает собою всей 
материальной базы социального воспита
ния, но его удельный вес настолько велик, 
что в значительной степени характеризует 
всю базу социального воспитания. Школь
ная перепись в своих программах вопросу 
о школьных помещениях отвела значитель
ное место и довольно всесторонне осветила 
его.

Из общего числа школ первой ступени 
и школ повышенного типа—117.086 све
дения о школьных зданиях дали 115.960. 
По отдельным республикам полнота реги
страции выражается в пределах следующих 
цифр.

Он
О*

Всего школ и СССР . 84.567 19.501 5.529 4.824 2.158 508
В том числе охвачено

переписью зданий . 83.588 19.444 5.514 4.761 2.149 504
Переписью охвачено

в о/0 ......................... 98 99 08 98 99 99

Таким образом по всем республикам 
перепись дала исчерпывающий материал о 
школьных помещениях и следовательно 
обеспечила полноту выводов в отношении 
территориальном. Полной оказалась пере
пись, как это мы видим ниже, и в раз
резе группового распределения школ.

Городские Сельские

I сту
пени

Школы I
ПОПЫ- 1

шовного
типа

1 сту
пени

Школы
по-

пышен.
тииа

Всего школ п СССР . . . . 6363 4474 102303 3868
В т. ч. охвачено переписью

зданий ................................. 6301 4417 101440 3802
Пропоит поре писанных здаи.

к общему числу................. 99 98 1 99 99

Переходя к рассмотрению обеспеченно
сти школ помещениями, прежде всего оста
новимся на той небольшой по об'ему 
группе школ, которая не имеет собствен
ных зданий и помещается в зданиях дру
гих школ. Таких «бездомовых» школ на
считывается всего 522, что составляет 
менее одного процента к общему числу 
школ.

Процент «бездомных» школ по отдель
ным республикам:

РСФСР УССР БССР ЗСФСР Увб.ССР Туркм.ССР
0,6  0 ,3  0,1 2,5 2 ,0  6,7

В отношении «бездомных» школ все 
республики разбиваются на две группы. 
В первую с весьма незначительным коли
чеством бездомовых школ вошли 3 первых 
республики, охватывающие подавляющее 
количество всего школьного массива, во 
вторую — три остальные республики, в ко
торых бездомовые школы более частое 
явление, особенно в Туркмении.

Бездомовые школы встречаются чаще 
в городах, чем в деревне. Из 10.718 го
родских школ не имеют своих помещений 
468 или 4,3"/(| тогда как из 105.242 дере
венских школ бездомовых насчитывается 
всего 498 или 0,4%. Причиной этого яв
ления служат городские условия, дающие 
возможность сдваивания школ, что в боль
шинстве случаев является невозможным 
в деревне при более рассеянной школьной 
сети. В свою очередь ^бездомность» сосре
доточивается по преимуществу среди школ 
повышенного типа, у которых «бездомных» 
насчитывается 295 (3,5%), среди же школ 
1 ступени 295 (0,6%)- По отдельным рес
публикам и группам школ «бездомные» 
школы распределяются таким образом:

Число школ, не имеющих своих помещеиий
Г о р о д с к и е  С е л ь с к и е

Шк. I  ступени Щк, повыш- типа Шк. I ступени Шк. повыш. тииа

РСФСР , . .................. .............  175 шв. или 4% 80 шк. или 2% 173 шк. пли 0 ,2%  85 шк. или 4%
У С СР.............................................  52 > > 6% 24 » » 2% 00 » » 0,5%  26 » » 2%
Б С С Р .............................................  27 » » 11% 15 » » 6% 14 » » 0 ,2%  2 » » 2,4%.

' ЗСФСР . • • ............................... 45 » » 13% 18 » » 6% 24 » » 0 ,6%  32 » » 0%
У в б .С С Р .....................................  20 » » 15% 2 » > 2% 18 » » 1,1%  2 » » 11%
Турки. С С Р ................................. 2 .  э 13% -  -  32 » » 7,0%  -  -
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Республики Азии, особенно Туркме
нистан, дают сравнительно значительное 
количество «бездомных» школ, причем 
все они сосредоточиваются среди началь
ной школы.

Находится ли школа в обособленном, 
принадлежащем ей здании или помещается 
в здании, занятом на ряду со школой дру
гими жильцами — вопрос, безусловно име
ющий громадное значение в жизни школы. 
Пользование двором, устройство спортив
ной площадки, световые условия и т. д.— 
все это находится в более благоприятном 
положении в школах с обособленными 
помещениями. Поэтому школы, занимаю
щие часть зданий, должны интересовать 
нас также, как и школы, не имеющие 
своих помещений. Таких школ насчиты
вается много больше, чем бездомовых. 
В общем по Союзу их зарегистрировано 
19.074 или 16% в общем числе школ 
с Описанными помещениями. По отдельным 
республикам эти данные распределяются 
так:

РчО
Ф

РчО РчО
РчО
•е*

Я*И _
у о .« о
Рч г-» W го г*» О н  о

В абсолютп. колич. . . 2573 1533 952 271 55
в % ................................. 13 27 19 12 10

Распределение количественных показа
телей получилось до некоторой степени 
противоположным тому, какое наблюдается 
для «бездомных» школ. Так, средне-азиат
ские республики в более благоприятном 
положении, чем республики европейской 
части СССР, не считая с одной стороны 
Белоруссию, с другой Закавказье, которые 
особенно выделяются по числу школ, со
вмещенных с другими пользователями в 
одном и том же здании.

Условия Средней Азии, не позволяющие 
возводить многоэтажных зданий, опасных 
при частых там землетрясениях, благоприят
ствовали обособленности школ, и школ, сов
мещенных с другими учреждениями в одном 
и том же доме, здесь меньше всего встре
чается. Вполне понятно, что школ, совме
щенных с другими учреждениями или жи
лыми квартирами г) больше в городе, чем 
на селе. В первом случае таких школ 
насчиталось—18%, во втором —16%. По 
отдельным типам число школ, занимающих 
часть зданий, а не цельные, выражается 
Такими цифрами:

Число школ, занимающих часть зданий.
1-й стуьенн Н-й ступени

городах .........................................  1154 или 18% 767 или 17%п селах ......................................... 16675 » 16% 468 » 12%

*) При условии нахождении в школьном вдании учительских 
Кйартвр школа считалась обособленной.
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Как и следовало ожидать, школ-соквар- 
тирантов в городах больше в обоих груп
пах, чем в селах, где школы повышенного 
типа в качестве соквартирантов — явление 
наиболее редко встречающееся. Естествен
но, что факты совмещения в одном здании 
школ с другими квартирантами встре
чаются чаще в городах с наибольшей плот
ностью населения и с наибольшей жилищ
ной нуждой. Например, в Московском 
промышленном районе количество школ- 
соквартирантов повышается почти до 26% 
среди I ступени и до 20% среди школ 
повышенного типа. Следовательно, %  часть 
школ I ступени и л/ъ часть повышенных 
несамостоятельны в распоряжении теми 
зданиями, в которых они помещаются.

Но так как значительная часть сельских 
школ совмещены в одних зданиях с совет
скими и в большинстве случаев с просве
тительными учреждениями, то в таких 
случаях не может быть никакого неблаго
приятного влияния на школьную жизнь. 
Несколько хуже обстоит дело в городах, 
когда школа помещается в доме, имеющем 
обычные обывательские квартиры.

В целях хозяйственно-административных 
и педагогических несомненно правильнее 
помещать данную школу в одном здании, 
а не раскидывать в двух и боле^, хотя и 
расположенных на одной усадьбе. Между 
тем жилищная нужда заставляет делать 
такую раскидку и размещать нередко 
одну и ту жу школу не только в двух, 
но даже в трех и более зданиях. Из 
115.960 школ занимающих по несколько 
зданий оказалось 11.232 (9%), причем 
большая часть из них (9.520) имеют по 
два дома, 1.400 или 12% —по три и осталь
ные 312 — по 4 и более. По отдельным 
республикам относительно в наибольшем 
количестве их имеется в Украине и меньше 
всего в Туркменистане. По остальным рес
публикам, как это видно ниже, процент 
таких школ почти везде одинаков.

Число школ, имеющих 2 и более зданий

Р
С

Ф
С

Р

У
С

С
Р

Б
С

С
Р

ЗС
Ф

С
Р Я

« а -  оА  ” U s -o  h u  н о
А бсолю т, колич..................... 6898 ч 3331 482 377 130 11
в  « / » ................................................. 8 17 Я 8 6 2

Многолюдность городских школ вызы-
вает необходимость чаще прибегать к ис
пользованию нескольких помещений, в де
ревне же преобладают средние по числу 
учащихся школы. Вот почему школ с 2—3 
и более зданиями в городе почти в 2’/2 
раза больше, чем в селе. В городах таких
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школ 20%, в сельских местностях сни
жается до 8%.

В силу тех же причин наблюдается рез
кая разница в относительном числе школ 
с сложными помещениями у I ступени по 
сравнению с группой повышенных школ. 
Среди первых число сложных в отношении

помещений школ набирается только 7%, 
у вторых поднимается до 39%.

По республикам в зависимости от тер
ритории и качества школ распределение 
на группы по количеству занимаемых 
помещений представляется в таком виде:

Г е с и у б л и к и

1-й  с т и е н и Ш к о л ы п о 11 Ы Ш 0 н  н  О г о г и п а

Городские Сельские Городские Сельские

В 1 здании В 2 и белое В 1 здании В 2 и более В 1 здании В 2 и более В 1 здании В 2 и более

Лбе. 
кол .' °/о

Асе.
кол. °/о

Абс.
кол. %

Абс.
кол. % Абс.

кол. °/о
Абс.
кол. °/о

Абс.
кол. % Абс.

кол. %

РСФСР ............................. 3666 88 520 12 69345 94 8777 G 1788 68 855 62 1183 92 746 38
У С С Р ................................. 725 90 84 10 14077 88 2057 12 647 65 360 35 489 37 833 63
Б С С Р .........................• . 207 03 10 7 4583 94 310 6 151 60 ■ 101 40 32 40 49 60
ЗСФСР ............................. 273 92 23 8 3590 95 200 5 192 77 57 23 220 70 97 30
Узб. С С Р ......................... 335 87 52 13 1556 97 53 3 76 80 19 20 10 02 6 38
Турки. С С Р ..................... 57 97 2 3 386 99 3 1 16 76 6 24 — — — —

Среди начальных школ, размещенных 
в 2 и более зданиях, относительно больше 
встречается в городе, чем на селе, за ис
ключением лишь Украины. Явление вполне 
об'яснимое многолюдностью городской 
школы и большей возможностью отвести 
для нее не одно здание, что трудно, а 
иногда просто невозможно сдеддть в де
ревне, за отсутствием подходящих поме
щений, а если таковые и имеются, то 
обычно они незначительны по своему об‘- 
ему и вот почему сельская школа повы
шенного типа в своей значительной части, 
а по Украине и Белоруссии — в подавляю
щей занимает два, а иногда и больше по
мещений. Среди городских школ повышен
ного типа это явление размещения в не
скольких домах одной школы сравнитель
но широко распространено лишь в Бело
руссии и отчасти на Украине.

II.
Перейдем к описанию жилого фонда. Из 

общего числа переписанных школ, не считая, 
«бездомных», 58.493 или 51% помещаются в 
зданиях специально построенных для школь
ных нужд, 31.546 (27%) расположились в зда
ниях,хотя и построенных для других целей, 
но для школ приспособленных. Наемными по
мещениями пользуются 18.822 (16%) школ. 
Остальные 6577 (6%) разместились в сме
шанных по указанному признаку зданиях. 
Специально для школ построенных зданий 
на селе относительно больше, чем в го
роде. До 52% всех сельских школ имеют 
специальные здания, а в городе таких 
только 43%. Школ, развернутых в при
способленных зданиях, в городе 40%. а на 
селе только 26%. Число школ с наемными 
зданиями на селе насчитывается до 17%,

в городе только до 8%. Пореволюционный 
бурный рост народного просвещения заста
вил обратиться к приспособлению для 
школьных нужд дворянских и купеческих 
особняков, которые хотя и имеют свои 
неудобства, но благодаря своему об'ему 
легко могли быть налажены для исполь
зования под школы. В деревне же таких 
помещений сравнительно мало, а местами 
и вовсе отсутствуют, поэтому вопрос об 
обеспеченности школьными зданиями в 
сельских местностях стоит более остро, 
чем в городе. Распределение школ внутри 
отдельных категорий по типам занимаемых 
зданий таково:

На 100 шкод приходится размещенных в 
зданиях:

I ступень
Городских .........................
Сельских .............................

П овыш енного ти п а
Городских .........................
Сельских .............................

Iя
g |>в В

ячэ
о И

и
Я

S I
I s
В о

о 3 я
и
Я И ?!

оЯ
0О)
Яи  И R в И О

42 44 9 5
52 26 18 4

43 40 8 9
52 26 17 5

Соотношение между городскими и сель
скими школами сохраняется по всем ти
пам помещений и лишь несколько нару
шается в отношении приспособленных 
зданий; для начальной категории число 
школ в приспособленных зданиях опреде
лилось для села в 44%, а для города 40%, 
разница компенсируется относительно 
большим количеством школ в смешанных 
зданиях. По остальным типам зданий от
носительные числа для городских и сель
ских школ или совпадают или близки 
между собою.
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По союзным республикам характеристика 
жилищного школьного фонда в указанном 
■отношении рисуется такими цифрами:

Число школ, раэиещаиных в зданиях:

Республики

Специаль
но по
строен.

Приспособ
ленных Наемных Смешан

ных

Лбе. ч. °/о Лбс.ч. % Лбс.ч. % Лбс.ч. %
----------------------- V --------

РСФСР . . . . 43414 52 22509 27 13265 10 3692 5
У С С Р............... 10925 56 4690 2 Г, 1604 9 183.3 10
1JCCP............... Ш 8 25 1765 32 2063 38 240 г,
З'.ФСР . . . . 2093 45 1008 34 792 17 159 4
Узб.СОР . . . . « 8 23 532 25 1059 50 28 2
Туркм.ССР . . 185 40 242 51 39 1 4 1

Наиболее благоприятным рисуется поло- 
•жение школьного жилищного фонда на 
Украине, где большая часть школ распо
ложена в специально построенных зданиях 
и где наемные помещения составляют не
большую долю. Хуже всего обстоит дело 
в Узб. ССР, где половина школ находится 
■в наемных помещениях и где специальный 
школьный фонд является относительно 
наименьшим. Положение вполне естествен
ное. Молодая республика, значительная 
часть которой до революции находилась 
под гнетом бухарского эмира, а остальная 
управлялась в чрезвычайном порядке цар
ского режима, находится в начальной ста
дии своего школьного строительства, и 
нужен ряд лет и особенное напряжение, 
чтобы сгладилась констатируемая таблицей 
разница. Несколько в лучшем положении, 
но все же далеко от Украины, находится 
Белорусская ССР, где более трети школ 
размещены в наемных зданиях, но зато 
недостаток в специально построенном 
фонде значительно компенсируется здесь 
приспособленными для школ помещениями. 
Совокупность этих двух категорий охва
тывает более половины всего школьного 
жилищного фонда. Констатируемая отста
лость Белоруссии в школьном строитель
стве компенсируется напряженным разви
тием школьной сети. На 10 тыс. населения 
в Белоруссии имеется 11 школ, тогда как 
по остальным республикам — по европей
ским не более 8, а в средне-азиатских от 
4 до 5. При таком стремительном расши- 
ренйи сети Белоруссии не приходится 
много останавливаться на школьном строи
тельстве, а пока экстенсивно расширять 
дело, оставляя на ближайшее будущее даль
нейшее закрепление материальной базы 
просветительного дела.

По остальным трем республикам кате
гория наемных помещений не играет зна
чительной роли, и относительно в меньшем 
об'еме представлена ока в Туркмении.

«Статистическое обозрение» № 2.

Специально построенных зданий относи- 
сительно больше всего в РСФСР, которая 
в этом отношении занимает второе место 
после УССР.

1 1 1.

Для большего охвата внешней структуры 
школьного жилищного фонда остановимся 
на характеристике материалов стен и 
полов школьных зданий, играющих боль
шую роль в санитарно-гигиеническом от
ношении. Относительно материалов стен 
имеются сведения о 125.678 зданиях. Из 
них 28.055 или 22% построены из кир
пича и камня, 84.024 или 67с/0 из дерева 
и остальные 13.599 или 11% из самана, 
глины и других материалов. Деревянный 
характер школьного фонда находится в пол
ном соответствии с жилищным фондом 
СССР вообще. При этом в сельских мест
ностях деревянные школьные здания встре
чаются в гораздо большем количестве, чем 
в городских местностях.

Всего

зданий

На 100 школьных зда
нии приходится:

камен
ных

дере
вянных прочих

Городские поселения . . . 12729 53 39 8

Сельские поселения . . . . 112947 19 70 и

Больше поло&ины школьных зданий в 
городах построены из камня и кирпича, 
тогда как в деревне каменных зданий 
менее Vs всех построек.

Деревянный тип школьной постройки 
превалирует в деревне, заполняя почти %  
всего жилищного фонда. Глинобитные, 
саманные и прочие постройки представлены 
в деревне также значительным количе
ством по сравнению с городом.

Наличность и дешевизна тех или иных 
■строительных материалов на местах ока
зывает непосредственное влияние на ма
териал стен. Чтобы не углубляться в дан
ном случае в детали, ограничимся данными 
о составе фонда лишь по союзным респуб
ликам:

Р е с п у б л и к и
Всего Па 100 школьных зда

ний приходится:

камен
ных

дере-
пянных прочих

РСФСР .................................. 89700 17 77 6
У С С Р...................................... 22526 49 36 24
В С С Р...................................... 6004 5 92 3
ЗСФСР .................................. 4825 67 29 4
Узб. С С Р .............................. 2144 4 1 95
Туркм. ССР ........................... 475 8 5 87

5
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Белорусский школьный жилищный фонд 
почти сплошь состоит из деревянных зда
ний, в РСФСР каменные здания начинают 
играть заметную роль, на Украине коли
чество каменных зданий уже поднимается 
до 40%, а в остальных трех республиках 
каменные и возведенные из огнеупорных 
материалов школьные здания являются 
господствующими. Деревянные школьные 
здания встречаются в Закавказьи, главным 
образом в сельских местностях, в средне
азиатских республиках деревянные здания 
встречаются редко.

Интересно выяснить разницу в мате
риале стен зданий собственного школьного 
фонда и наемного. В собственном фонде 
каменные здания составляют 24%, в на
емном только 11%; деревянных в первом 
случае 66°/0, во втором — 72% и, наконец, 
зданий, построенных из других материалов, 
соответственно 10 и 17%. Ясно, что при 
найме помещений для школ приходится 
пользоваться несравненно худшими поме
щениями, но это пока неизбежное зло при 
том темпе, с каким развертывается куль
турный фронт.

Характер школьных зданий в зависи
мости от категорий школ, местонахождения 
последних и принадлежности к собствен
ному или наемному фонду в общем по 
СССР рисуется в таком виде:

Всего

здании

На 100 школьных зда
ний приходи гея:

камен
ных

дере
вянных прочих

Городские школы I ст.:
Собстп. ф о н д ................... ... 6077 45 47 8
Наемный фонд....................... 590 29 38 33
Городскнп in к. новь. hi. типа:
Совете, ф о н д ....................... 5658 6.1 33 4
Наемным фонд ................... 404 62 37 1

Сельские т к . 1 ст.:
Собетв. ф о н д ....................... 87930 19 71 10
ИаемныВ фонд....................... 19007 8 76 16
Сельские шк. попы и.. тина
Собетв. ф о н д .......................] 6825 40 51 9
Наемный фонд.......................1 187 24 62 14

Школы повышенного типа как в городе, 
так и на селе и особенно в первом слу

чае обладают [более ценными в смысле 
материала стен зданиями. Почти до г/&. 
общего количества городских школ раз
мещены в каменных зданиях, причем раз
ница между собственным и наемным фондом 
весьма незначительна. Каменные здания; 
повышенного типа школ на селе соста
вляют уже менее половины всего числа 
зданий, принадлежащих этому типу школ,, 
причем наемный фонд рисуется здесь не
сравненно в худшем составе. Что касается; 
школ I ступени, то на селе они поль
зуются преимущественно деревянными зда
ниями, а в городе наполовину каменными.

Для характеристики устройства полов; 
в школьных зданиях ограничимся следую
щими цифрами:

Зданий с недеревянными полами

Типы школ по городским
и сельским местностям Абсол. чис. В %

В т. ч. 
глинобитные 

и землян.
в  %

Городские местности: 
Школы I ступени............... 26G 4 161 со

» повышен, твпа . . . 241 4 45 1*

Сельские местности:
Школы I ступени ............... 8934 8 6400 72*

» . повышен, тина . . . 108 2 93 86.

В с е г о .  . . . 9639 7 6759 70;

Помещений с недеревянными полами не
много и значительная часть из них имеет 
полы или глинобитные, или просто земля
ные. Каменные полы встречаются только» 
в одной трети помещений, имеющих не
деревянные полы. Земляные и глинобит
ные полы, конечно, в недалеком будущем 
должны исчезнуть.

Другими показателями санитарно-техни
ческого оборудования школьных зданий 
являются: рекреационные помещения, на
личность специальных помещений для раз
девания, характер водоснабжения, освеще
ния, отопления, а главное устройство
уборных. В общем по СССР школьные 
здания соцвоса различными элементами, 
указанного санитарно-технического обору
дования снабжены в таких размерах:

Обеспеченность школ отдельными видами помещений

Т и п ы  ш к о л

Рекреацион
ные помеще

ния

Спецмальн. 
помещения 
для разде

вален

Водопро
воды

Канализа
ция

Электриче
ство

Центральное
отопление

Теплые
уборные

Лбе. ч. в»,'о Лбе, ч. в ° /« Абс. ч. В % Абс. ч . в % Лбе. ч. В % Абс. ч. Н % Абс. ч. в  V

Школы I ступени . . ....................... 35916 33 33704 31 1412 1 1469 1 4680 4 650 6 3493 3
» повышенного типа............... 5889 71 3591 43 2596 21 2025 17 5335 44 1280 10 2549 21

В с е г о ................................ 41675 37 37655 32 4008
3

3494 3 10015 8 1930 15 6042 5-.
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Картина санитарно-технического обору
дования школ повышенного типа резко 
отличается от оборудования начальной 
школы.

Рекреационные помещения имеют почти 
4/ 5 общего числа повышенных школ, спе
циальные помещения для раздевания и для 
вешалок имеются у 50°/о школ. Как общее 
правило, школа первой ступени не имеет 
водопровода и канализации и весьма редко 
освещается электричеством. Центральное 
отопление почти отсутствует в школах 
первой ступени, оно редко и в зданиях 
школ повышенного типа. Отапливается та
ким способом только десятая часть поме
щений. Зато так называемые «времян
ки»— печи, которые ставятся только на 
зиму, или даже только на время усилен
ных холодов, играют заметную роль в зда
ниях школ первой.ступени и даже встре
чаются в школах повышенного типа. До 
8% школ имеют такие печки. Но хуже 
всего дело обстоит с уборными. Теплые 
уборные — редкость в школах первой сту
пени и даже в школах повышенного типа 
они имеются только немного более, чем у 
пятой части зданий. Во многих школах, 
особенно для первой группы, уборные об
щие для девочек и мальчиков.

Степень санитарно-технического обо
рудования школьных зданий различных 
союзных республик выясняется из следу
ющих показателей:

На 100 зданий приходится

.1

I

Водо
прово

дов
Кана

ли за  цн Л
Электр.
освещ.

Центр.
отопле

ния
Теплых
уборных

РСФСР ...................... 3 S 1,0 6
У С СГ....................... 4 3 S 3
Б С С Р ...................... 2 1 г, 0,1 1
ЗСФСР ..................... 0 • 11 11 0,7 2
У зб . С С Р ............... 0,5 0.+ 7 0,05 2
Турки. ССР . . . . 2 *— 12 . — 1

В наиболее благоприятных условиях на
ходится УССР, где значительное число по
казателей выше других республик. В от
ношении же оборудования школьных зданий 
водопроводами, канализацией и электри
ческим освещением школы в ЗСФСР опе
редили все остальные. В общем, школьный 
жилищный фонд не может пока похва
статься своим особенным благоустройством, 
и задача дальнейшего школьного строи
тельства — исправить все эти недочеты.

Приведенные данные относятся ко всем 
школам — к сумме школ первой ступени и 
школ повышенного типа. Если из них вы
делить последние, то картина получится 
совершенно иная.

На 100 зданий школ повышенного типа 
приходятся:

Во
до

пр
о

во
до

в

я
3 ?
73 я»  S

6Г
£. и-
в |
ч £ГЭ о

Я
i SВ 5а = « 2 
fcf о

X
м яз  я
3 в» а о  ф <© Н х*

РСФСР ................... 25 19 50 14 32
У С С Р...................... 16 11 33 8 Я
Б С С Р ....................... 18 12 44 1 0
ЗСФСР . . . . 18 30 35 2 5
Узб. С С Р ............... 6 3 во 0,7 5
Турки. ССР . . . . 31 — 78 — 0

Число оборудованных водопроводом 
школ, за исключением Узб. ССР, не спу
скается ниже 1/8 части; электрическое 
освещение в школах повышенного типа 
стало повсюду широким явлением. Как 
центральное отопление, так и теплые убор
ные на юге встречаются в очень незначи
тельном количестве.

Что же касается оборудования школ 
рекреационными помещениями и помеще
ниями для раздевания, имеется резкая 
разница между начальной и повышенной 
школой по всем республикам.

На 100 школ приходится спе
циальных помещений:

Начальные Попышенпыо

Разде
вальни

Рекреа-
цион.

Разде
вальни

Рекрса-
цион.

РСФСР .................................. 31 30 55 74
УССР..................................... 42 46 47 79
Р.ССР..................................... 28 35 44 79
ЗСФСР .................................. 1 15 4 19
Узб. С С Р .............................. 2 17 21 01
Турки. С С Р .......................... 2 63 23 81

Количество школ, оборудованных спе
циальными помещениями для хранения 
верхнего платья, всюду в два раза больше 
среди школ повышенного типа по сравне
нию с начальной. Исключение составляет 
УССР, по которой обе категории школ 
находятся почти в одинаковых условиях.

Климатические условия Закавказья и 
средне-азиатских республик позволяют де
тям значительную часть времени обхо
диться без верхнего платья и тем самым 
освобождают школьное строительство от 
некоторых помещений. То же самое и от
носительно рекреационных помещений, в 
которых нужда в указанных республиках 
не так остра, как в остальной территории 
Союза. Во время перемен большую часть 
учебных месяцев дети могут быть на воз
духе и здесь же могут производиться все 
занятия по физкультуре. Поэтому школ 
с рекреационными помещениями здесь 
меньше. Исключение составляет Турки. 
ССР, имеющая в школах сравнительно 
значительное количество рекреационных и 
прочих помещений.

5*
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Обратимся теперь к анализу данных 
переписи о распределении площади школь
ного фонда между классными и вспомога
тельными помещениями и коэфициентом 
использования имеющейся школьной жил
площади.

IV.
Во всех специально построенных и при

способленных для школьных целей 137 тыс. 
зданиях по линии соцвоса насчитывается
642,5 тыс. помещений, площадь которых 
достигает 20.008 тыс. кв. метр. Из этого 
количества данные по переписи получены 
по отношению к 126,5 тыс. зданиям с 627,3 
тыс. помещений и 19.447,8 тыс. кв. метр, 
площади. Для остальных число помещений * 
и площадь их определена путем интерпо
ляций. Надо заметить, что число помеще
ний на самом деле несколько больше, при
няв в расчет значительное число учитель
ских квартир и общежитий, о числе комнат 
которых нет данных. Но это обстоятель
ство особого значения не имеет, так как 
этот недостаток компенсируется налич
ностью данных о площади этих квартир.
Показатель использования жилищного фонда

(помещения в тыс., а площадь в тыс. кв. м.)

Помещении Площадь

Лбе. ч. % Абс. ч. °/о

Под к л ассам и ......................... 245,4 39,1 10422,4 53,7
» уч. вспом. учр............... 18,в 3,1 594,2 3,0
» рекреац. ном................... 55,3 8,9 2687.0 13,8
» раздвиальн....................... .‘{9,3 6,2 898,0 4,7
э квартир, учит . . . . 70,6 31,2 2668,5 13,7
» общ ежитиями................ 22,5 0 ,4 225,3

прочими ......................... 195,6 31,1 1У52,6 10,0

Классные комнаты занимают больше 
половины всего фонда, хотя по числу по
мещений им принадлежит меньше поло
вины. Площадь учебно-вспомогательных 
учреждений весьма незначительна и не 
соответствует потребностям современной 
школы с ее широко развитыми трудовыми 
процессами.

Из остальной площади значительное 
количество отведено под учительские квар
тиры и пр. помещения, куда относятся 
учительские комнаты, помещения для низ
шего технического персонала, разного рода 
проходные и полутемные комнаты, кото
рых особенно много в бывших купече
ских и барских особняках, приспособлен
ных под школьные помещения. Вполне по
нятно, что всякого рода ненужные и лиш
ние коридорчики, проходные комнаты и 
пр. аксессуары купеческо-барского уюта 
портят физиономию школьного жилищно
го фонда и мешают делу ищем скорее будут

перестроены эти здания, тем больше будет 
улучшаться благоустройство этих зданий.

Распределение жилого фонда сельских и 
городских школ в указанных разрезах пока
зывает значительную разницу между ними.
Распределение жнлого фонда сельских н го
родских школ по признаку категорий зданий

Категории

помещении

Сельские школы Городские школы

[омещо иий
(ты.-.)

Площадь 
(тыс. к. м.)

Помещений
(тыс.)

Площадь 
тыс. к. м.)

Абс.ч. % Абс ч. % Абс.ч °/. Абс.ч. °/о

Под классами . . 186 38,5 7640,4 55,9 59,4 41,2 2782 48,2
» учеб, вспом.п. 7,5 1.5 155,0 1,1 11,2 7,8 439,1 7,5
» рекреац. пом. 46,1 9,5 1439,7 10,5 9,2 6,7 1247.3 21,5
» раздевальн. . 33,5 6,9 672,5 4,9 5,7 3.9 225,5 4,1
» учит, кппрт. . 65,2 13,6 2344,8 17,1 5,6 3,8 323,5 5,5
» общежитиями 2.2 0,5 174,5 1,4 0,3 0,2 50,7 0,9
» прочими . . . 142,3 29,5 1248,5 9,1 53,0 36,8 704,4 12,3

Учебно-вспомогательные учреждения: ка
бинеты, лаборатории и мастерские, а также 
рекреационные залы и коридоры в город
ской школе занимают около %  всего жи
лого фонда, тогда как в деревенской 
школе им принадлежит только 11% жил
площади. Относительный размер площади 
учительских квартир на селе почти в 3 раза 
больше, чем в городе. В силу указанных 
выше причин площадь под прочими поме
щениями в городских школах больше, чем 
в сельских. В общем жилфонд городской 
школы более диференцирован по сравне
нию с сельской, в последней наблюдается 
в большей части лишь два сочетания: 
классы (до 56%) и учительские квартиры 
(17,1%).

Указанные данные до некоторой степени 
отображают в себе и характер использо
вания жилой площади школами начальной 
и школами повышенного типа, поскольку 
первая господствует на селе, а вторая 
представлена в значительном количестве 
в городе. Но, чтобы яснее определить раз
ницу в использовании площади обеими 
категориями школ, приведем соответствую
щую таблицу:
Показатели использования отдельных категорий 
жилого фонда начальными школами и школами 

повышенного типа
Начальная шкода Школа повышен- 

лого типа

Помещения
(тыс.)

Площадь (в 
тыс. к. м )

Помещения
(тыс.).

Площадь (и 
тыс к. м.)

Абс.ч. % Абс.ч. °/о Абс.ч. % Абс.ч. %

Под классы, ком. 189,2 39,2 7770,0 56.5 56,2 39,0 2652,3 46, Г»
» уч.-вспом. » 7,0 1,4 138,0 1,0 11,6 8,0 456,0 8,0
» рекреац. »\ 47,1 9,8 1541,0 11,2 8,2 5,7 1140,1 20,1
> раздевальн. . 34,5 7,2 696,9 5,1 4,8 3,2 201,1 3,5
» учнтол. кварт. 65,0 13.3 2254,9 i6 , i 5,9 4,1 413,4 7,3
» общежитиями. 1,4 0,3 74.0 0,5 1,0 0,7 151,3 2.7
» пр.ч . помещ. 138,6 28,8 1270,9 9,3 56,8 39,3 682,9 11.9
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Относительное количество помещений, 
отведенных под классы, одинаково в обоих 
категориях школ, но размер площади 
у начальной школы много больше. Из 
других значительных потребителей жилищ
ного фонда начальной школы являются 
учительские квартиры, под которыми на
ходится почти %  всей площади; в школе 
же повышенного типа второе место при
надлежит рекреационным залам и кори
дорам, играющим столь видное место в 
современной школе. Учебно-вспомогатель
ные учреждения в школах первой ступени 
занимают весьма скромное место, сравни
тельнонезначительна их площадь и в шко
лах повышенного типа. Имеющийся школь
ный фонд не позволяет пока развернуть 
эту сторону и всякого рода кабинеты, 
лаборатории и пр. приходится пока огра
ничивать, обращая внимание в первую 
очередь на неотложную задачу постройки 
помещений для классов.^

Показатели использования школьного жилищ
ного фонда по республикам

11а 100 кв. м. площади приходится, 
в школах под:

Начальных Повышенных

Клас
сам и

Квар
тирами

Общс-
жит.

Клас
сами

Кпар-
тирами

Обще-
жит.

РСФСР ....................... 56 16 0,7 44 6 3,5
У С С Р ......................... 54 19 0,1 51 10 1,0
Б С С Р ......................... 60 21 0,2 55 7 2,6
ЗСФСР ■ ..................... 75 5 0,1 56 5 0.7
.W). С С Р ................ 71 4 0,7 53 3 2.6
Туркм. ССР . . . . 61 8 5,1 55 3

Площадь под классными комнатами по
всюду более или менее близка между собой, 
за исключением начальных школ ЗСФСР 
и средне-азиатских республик, где клас
сные комнаты занимают более % всего 
фонда. Зато под учительские квартиры 
здесь отведена очень скромная площадь, 
и учитель проживает по преимуществу вне 
школы. Из других пользователей фонда 
особенного внимания заслуживают обще
жития дли учащихся, которые для началь
ной школы заметную роль играют в Турк
менистане, благодаря местным условиям 
расселения. Для учащихся повышенной 
школы общежитиям отведен сравнительно 
значительный фонд в РСФСР, УССР и 
ЗСФСР. В остальных республиках такого 
рода помещения или совсем отсутствуют, 
или занимают небольшую площадь.

Недостаток жилищного фонда заставляет 
иногда не только неимеющие своих поме
щений школы размещать в зданиях других 
Школ, но и занятия отдельных школ с не

достаточной жилой площадью производить 
в две, а иногда и в три смены.

В общем по Союзу до 21,8% классных 
помещений, площадь которых составляет 
24% площади всех классных помещений, 
используется под учебу в 2 смены. При 
этом такое двойное использование в боль
шей степени практикуется в школах по
вышенного типа, в которых второй сменой 
использовывается до 37% классных комнат 
и до 39% общей площади классных поме
щений.

В начальных школах под вторую смену 
идет только 17% классных комнат и 19% 
от площади классов в школах первой сту
пени. В зависимости от территориального 
расположения школ двухсменное в течение 
дня использование школьной жилой пло
щади характеризуется следующими пока
зателями:

Ия 100 классных ком- Из 100 кв. мтр. цлас- 
ннт иснолъзуется под сной площади исполь- 

пторую смену: зуотся под вторую
смену

В гоj одах На селе В городах 1Га селе
I сдопонь . . • . . 35 15 38 16
Школа повыш. типа 46 20 4G 23

Общая жилищная нужда в городах не 
могла не отразится и на школе и заста
вила до 46% классных комнат в школах 
повышенного типа и до 35% в начальных 
использовать под вторую смену учащихся. 
В деревне же второй сменой используется 
только %  часть классов в школе повышен
ного типа и % в начальной.

По союзным республикам процент клас
сных комнат, идущих под вторую смену, 
таков:

°/п кои- %  пло '% ком %  пло
н ат щади нат щади

РСФСР . . . 21 23 ЗСФСР . .  , 34 27
УССР . . . . 25 27 Уаб. ССР . 18 25
Г,ССР . . . . 11 11 Туркм. ССР ,. 26 34

Наиболее напряжено использование жил
фонда школы в ЗСФСР, в наименьшей 
степени в БССР.

Несмотря на нашу жилищную нужду, мы 
сумели поставить дело так, что двухсмен
ное использование сосредоточивается по 
преимуществу на старших группах школы 
повышенного типа, в которых обучаются 
уже взрослые дети, для которых учеба во 
вторую смену не представляет особых 
затруднений.

Не так плохо, как об этом обычно гово
рят, обстоит дело и с плотностью разме
щения учащихся в классных комнатах, 
вернее с коэфициентом обеспеченности 
учащихся классной площадью.

В общем по Союзу на одну классную 
комнату приходится 37 учащихся, при чем 
в школах первой ступени их приходится 37,
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в школах повышенного типа<— 36. Также 
близки между собой эти средние в отдель
ности для школ сельских и городских:
На 1 классное поиещение учащихся приходится:

-I ступени ...............
Повышенного типа .

И городских 
ппсоли х 

35 
3G

В сельских 
школах 

38
30

Наибольшая плотность в классах имеется 
в сельской начальной школе, по остальным 
цифры почти одинаковы. По отдельным 
республикам коэфициент наполнения уча
щимися классных комнат по различным 
категориям школ варьирует в таких вели
чинах:
На 1 классное помещение приходится учеников:

В школах В школах В школах В школах
I ступени нов. типа I ступени пои. типа

РСФСР. . 37 35 ЗСФСР . . .  29 34
УССР . . 39 38 Узб. ССР . 28 32
БССР . . 46 39 Туркм. СОР, 25 34

Наиболее переполненными являются клас
сные помещения школ БССР, в которых, как 
далее увидим, приходится и наименьшая 
площадь на одного учащегося. Школы 
средне-азиатских республик и ЗСФСР наи
более благоприятны в рассматриваемом от
ношении. Так как цифры классного состава 
характеризуют больше организационные 
моменты школы, а не качественный состав 
самих помещений, поэтому на них не будем 
останавливаться, а перейдем к рассмотре
нию данных о размерах фактически при
ходящейся площади пола на одного ученика 
и размер средней кубатуры на учащегося.

V.
В среднем по СССР на 1 учащегося по 

состоянию на 15 декабря 1927 г. приходи
лось по Союзу во всех школах соцвоса 
1)2 кв, м. В начальных школах немного 
меньше этого количества (на несколько 
сотых) и 1,3 кв. м в школах повышенного 
типа. Наркомпрое считает норму в 1,25 кв. м 
на учащегося вполне допустимой при тех 
условиях, в каких находится в данное 
время вообще жилищный фонд и в частно
сти фонд школьных помещений. Санитарно
технический п/отдел Наркомздрава считает 
нормальным положение дел, когда на 1 уча
щегося приходится 1,5 кв. м. Близко к этой 
норме, как указано выше, стоят школы 
повышенного типа в городах, где коэфи
циент плотности достигает 1,4 кв. м. По 
территориям и категориям школ показа
тель плотности заполнения классных по
мещений выражается такими цифрами:

Площадь пола на 1 учащегося в школах:
Начальиых Повышенного типа 

.............................  1,2 1,4
М  Ц2

Таким образом общее положение город
ских школ и сельской повышенной в отно
шении коэфициента наполнения классов 
можно считать допустимым, а для повы
шенной городской школы выше того — 
вполне благополучным. Квадратура сель
ской начальной школы такова, что требует 
усиленного строительства и разряжения 
скученности.

В 1911 г. по переписи Покровского на 
1 учащегося приходилось в селах 1,05 кв. м, 
а в городах 1,19 кв м. Если принять во 
внимание, что часть (и притом значитель
ная) учащихся I ступени находится в шко
лах повышенного типа, необходимо при
знать что положение сов. школы более 
выгодно чем в дореволюционной школе.

По республикам коэфициент наполнения 
таков:

Площадь пола (в кв. и) на 1 учащггося 
в школах:

РСФСР
УССР
БССР

1,1 
1,1 1,0

м
1,2
1,1

ЗСФСР . . . 
Узб. ССР . . 
Туркм. ССР.

К
1,1
J.0
1,3

3 Л
о  5

1,2
1.3
1.4

В городах . 
В селах . .

Цифры благоприятно характеризуют 
школу повышенного типа по всем респу
бликам за исключением БССР, где вообще 
наблюдается сугубая теснота школы. Наи
более благополучна в данном случае 
Туркм. ССР.

Приведенные, показатели относятся к 
1 смене учащихся. Второй смене, если и 
приходится пользоваться помещениями не
достаточно иногда проветриваемыми после 
учебы 1 смены, взамен она имеет больше 
простора. В среднем на 1 учащегося во 
второй смене приходится 1,4 кв.м — почти 
оптимальная норма, причем это количество 
одинаково и для сельской и городской 
школы. Из отдельных республик значитель
ное отступление от союзной нормы наблю
дается в БССР, в которой и вторая смена 
учащихся поставлена в такие же не благо
приятные условия, как и первая.

При определении состояния санитарных 
условий школы играет роль площадь пола 
и кубатура воздуха на 1 учащегося. В сред
нем на одного учащегося по всем школам 
Союза приходилось 3,8 куб. м воздуха 
в классных помещениях во время работы 
первой смены. При этом в школах первой 
ступени эта средняя несколько меньше 
3,5 куб. м, в школах повышенного типа 
гораздо больше 4,9 куб. м. Городские же 
школы обеспечены кубатурой больше, чем 
деревенские.
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На 1 ученика приходится воздуха в школах 
(в куб. м.):

Г» школах В школах 
I ступени повыш. тина

И город ах ..................... 4,4 5,3
И с о л е н и я х ................. 3 ,4  4,3

В отношении обеспеченности воздухом, 
в количестве требуемом нормами гигиены, 
школа повышенного типа удовлетворяет; 
а в городах даже выше принимаемой в 
школьной гигиене нормы кубатуры в 5 куб. м. 
Сельская школа, особенно начальная, от 
этой нормы отстает, как она отстает и от 
нормы площади пола.

По отдельным республикам соотношения 
показателей кубатуры сохраняются такие 
же, какие наблюдались в отношении пло
щади пола. Также более благоприятно 
положение в УССР, Туркм. ССР и ЗСФСР 
и хуже всего в БССР. По отдельным кате
гориям школ показатели кубатуры по 
^республикам таковы:

Показатели кубатуры школ для учащихся 
первой смеиы

а ' л  ? = В • m
2 я а н Z 2  я

ио 2 °  о u
ь*н Я о 

о и
С и -1 К  я

'РСФСР . . 3,5 5,2 Г.СФСР . . 4 ,0 4,5
УССР . . 3,8 4,6 Узб. ССР . 3,7 5,3
СССР . . 2,9 3,9 Турки. ССР 5,1 5,7

За исключением БССР школа повышен
ного типа более или менее благополучна 
и в большинстве республик кубатура 
удовлетворяет гигиенической норме. Иное 
дело с начальной школой, для которой 
в БССР кубатура ниже нормы почти на 
40°/О! а по остальным ниже на 20—25%, 
за исключением Туркм. ССР, в котором 
вообще с размером жилищного фонда для 
настоящего состава учащихся благополучно.

В связи с повышением размера площади 
пола на одного учащегося второй смены 
повышается и кубатура, которая в школах 
городских превосходит норму, а в школах 
сельских отклоняется в сторону минуса 
только в начальной школе.

Показатели кубатуры школ для учащихся 
второй смеиы

ям«*а
• а  
О/ ма н

н*о

И
ов

ы
по

го

В городах . 5,0 5,6
силах . . 4,4 5,4

РСФСР . . 4,5 5,8
УССР . . . 4,6 5,3

я
Sа>

1 С$
2 в a *а Я н

Н
О 3  °

5 ё*-ч п  я
СССР . . . . 4, 3 4, 2
ЗСФСР . . • 4 ,4 4,9
Узб. ССР . . 4 ,2 5,6

Туркм. ССР . 7,7 6,8

По всем республикам школа повышен
ного типа вполне удовлетворяет вторую 
•смену в отношении норм кубатуры; в на
чальной же школе кубатура и для второ
сменников недостаточна, хотя гораздо

в меньшей степени, чем это наблюдается 
для первой смены.

Для представления полной картины со
стояния кубат>ры ниже даются средние 
показатели по отдельным видам школ, 
территориям и группам школьных зданий:

Обеспеченность воздухом (на 1 уч. в куб. м.)
В городах В солениях

* . и
g 8 |  
2 • * 
м £ о.
2Q о о

«ьооо и
S я
S  И а, я

е ?

И
яяж«я

3 , * g ё  г
“  п S
Я -  о “ « ь
эд 5 S П
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и
Яя
Sсо
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В школах [ ступени..................... 5 5,5 . 3,9 2,9 2,3
> » семилетках ................ 5,5 4,2 4,7 4,4 3,4 3,2
» » 9-летках ..................... 6,3 4,9 5,3 4,7 Э,5 4,8
>.■ И с т у п е н и ................. 6,3 4,7 4,9 5,6 4,3 3,8
» крест, молодежи . . . 6 ,3 4,8 3,3 5,8 4,7 3,5

Как общее правило, здания, специально 
построенные для школ, обладают не только - 
нормальной кубатурой, но в большинстве 
типов школ повышенной против нормы. 
Все без исключения средние показатели 
кубатуры для городских школ в специаль
ных зданиях не только благоприятны, но 
и выше нормы на 10—26%. Для сельских 
школ кубатура в специальных зданиях 
понижается, однако, это имеет место не 
для всех школ; вторая ступень и школа 
крестьянской молодежи имеют кубатуру 
на 12 — 16% выше гигиенической нормы. 
Сильно отстала начальная сельская школа, 
кубатура которой специально построенных 
зданий ниже нормы почти на 22%.

Средний показатель кубатуры в одних 
группах более благоприятен для школ 
с приспособленными зданиями, в других — 
с наемными. Но принимая, что основная 
масса зданий принадлежит начальной 
школе и основываясь на этом массиве, 
можно утверждать, что школы в приспо
собленных зданиях на 37% в городах и на 
21 %  в селениях лучше обеспечены в смысле 
внутреннего об'ема помещений, чем школы 
в наемных помещениях. Такое соотноше
ние за исключением 9-летней школы удер
живается в той или другой степени для 
всех школ повышенного типа, обслужи
вающих сельское население. В городских 
школах такой определенности нет и здесь 
целые три группы школ лучше устроены 
в отношении кубатуры в наемных поме
щениях, чем в приспособленных.

Рассматривая далее обеспеченность школ 
в разрезе отдельных ее типов, приходится 
констатировать, что, начиная с девятилетки 
и кончая школами крестьянской молодежи, 
все они лучше обеспечены помещениями, 
чем семилетки и начальные школы. И осо
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бенно плохо обстоит дело с начальной 
сельской школой, которая даже в специ
альных зданиях имеет кубатуру ниже 
нормы на 22%, а в наемных не имеет 
даже и половины нормы. Эти данные сви
детельствует о необходимости быстрого 
развертывания школьного строительства.

От средних показателей перейдем к рас
пределению школ по числу классных ком
нат, а затем классов по размеру площади 
на одного учащегося и по кубатуре воз
духа. Начнем с сельских школ:
Распределение сельских школ по числу класс

ных комнат по республикам
1 стуиеии 1 Шк. ПО ВЫ 11101. типа

ф
я
5 я SS 
.! 5“ SГ-1 М 2 
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% х d  51
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40 я,
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СССР . •> .............................. 55 . и 9 31 60
РСФСР .................................. 50 31 31 11 38 51
У С С Р ....................................... 44 35 21 6 23 69
Б С С Р ....................................... 09 27 4 — 23 77
ЗСФСР .................................. 44 34 22 21 22 57
Узб. С С Р ......................... 77 i s 7 50 42 8
Туркм. С С Р ..................... 80 1C г — “ “

Начальная сельская школа во всех рес
публиках, за исключением УССР и 
ЗСФСР, в большинстве случаев помещает
ся в одной классной комнате. Одноклас
сные школы являются преобладающими в 
Узб. ССР, Турки. ССР и в весьма значи
тельном количестве представлены в БССР. 
Начальная школа, имеющая три классных 
комнаты, явление еще малораспространен
ное, лишь только в ЗСФСР и УССР шко
лы с тремя классными комнатами соста
вляют более %  всего числа школ I сту
пени. Что касается школ повышенного типа, 
то в общем по Союзу и в частности в 
большинстве республик большая часть из 
них обладают зданиями с 5 и более 
числом классов и до 40% общего числа 
имеют менее, чем по 4 классных комнаты.

В городских местностях многоклассные 
помещения являются господствующими.
Распределение городских школ по числу класс 

ных комнат по республикам
I ступени

*
Повышенного тина
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С С С Р ......................... ... . 76 22 2 68 29 3
РСФСР ............................. 75 23 2 63 32 5
У С С Р ................................. 89 10 1 74 25 1
Б С С Р ................................. 92 7 1 83 15 2
З С Ф С Р ............................. 46 45 9 64 34 2
Уаб. С С Р ......................... 78 22 — 82 18 —

Туркм ССР ..................... 85 13 2 74 26 —

До %  школ первой ступени имеют до 
4 классных комнат, причем в БССР таких 
школ еще больше. Многоклассные началь
ные школы относительно в большом коли
честве имеются в Закавказской федерации,, 
где половина школ имеет больше, чем по 
4 классных комнаты. Господствующий тип 
цжолы с 9-классными комнатами имеется 
среди городских школ повышенного типа, 
захватывая почти %  всего числа школ 
этого рода. Дальнейшее увеличение числа 
классов указывает на сдваивание школ,, 
увеличение числа параллельных групп.

Группировка школ по числу классных: 
комнат хотя и служит показателем об’ема 
школ, размеров развертывания ее, но во
прос этот ближе касаетсся организацион
ных моментов школы, чем того узкого 
вопроса, которому посвящен настоящий 
очерк, а именно школьному жилищному 
фонду. Для характеристики его со стороны 
об’емных показателей, играющих громад
ную роль в гигиенической обстановке 
школы, наиболее яркими являются опять- 
таки площадь пола на одного учащегося и 
кубатура воздуха. Поэтому распределение 
всех классных комнат по размеру площади 
пола на одного учащегося и распределение 
учащихся по этим группам классных ком
нат обладают особенным интересом. Все 
классные комнаты всех школ соцвоса и. 
все учащиеся группируются по этому при
знаку таким образом:

Средняя площадь пола на одного учащегося 
первой смены в процентах

Or 1 до 1,24 От 1,25 до 1,5 кв. м. и
До 1 кв. М. кв м 1,49 кв и более

40 22 15 2ГГ

Средняя площадь пола классных комнат на 
одного учащегося школ соцвоса в процентах

От 1 до 1,24 От 1,25 до 1,5 кв. м. и
До 1 кв. м. кв. м 1,49 к в , м. более

47 21 14 '  18

Цифры обоих рядов более или менее 
близки между собой, что свидетельствует 
о сравнительно однородных в количествен
ном отношении составах отдельных групп. 
Поэтому для более общей характеристики 
можно пользоваться каждым из этих 
рядов.

Оказывается, что меньше половины об
щего числа учащихся находятся в смысле 
обеспечения площадью в неблагоприятном 
положении, более %  всех учащихся имеют 
площадь вполне допустимую при известных 
условиях ухода за помещением, до 14%. 
учащихся находятся в условиях нормаль
ной площади, а 18% имеют площадь свыше 
нормы. В общем, следовательно, более по
ловины учащихся находится в отношении*
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площади в классных комнатах или в усло
виях, близких д  нормальному, или, в усло
виях нормальных и даже больше того.

Школы повышенного типа обладают бо
лее благоприятными условиями. Удельный 
вес учащихся, плохо обеспеченных школь
ной площадью, здесь спускается до 31 %, 
тогда как в школах I ступени этот про
цент составляет свыше 50. В классах с 
площадью выше нормы в школах повышен
ного типа обучается до 25%, а в школах 
I ступени только 15% общего числа.

Средняя площадь пола классных комнат на 
1 учащегося:

я CI о *
м
•л о . 

« я
к

о
к о  S

н %О -н

Школы I с т у п е н и ................ 44 21 14
Школы повышенного ТИПА . 27 24 19

На 100 учащихся обучаются в классных ком
натах с площадью пола на 1 учащегося:

пают повышенным, но находятся в несрав
ненно лучших условиях, чем сельская на
чальная школа. До 45% учащихся город
ской начальной школы размещаются в 
классах лучше, чем требует установленная 
гигиеническая норма, тогда как в сельской 
школе до 53% ребят наполняют классы 
до отказа и 21% хотя и сносно, но все 
же выше нормы. Приведенные цифры власт
но диктуют еще большее усиление школь
ного строительства на селе.

Сопоставив степень обеспеченности пло
щадью пола в школьных зданиях в школах 
первой ступени, а именно в специально 
построенных, приспособленных и наемных, 
получаем такую картину:

Распределение классных комнат и учащихся 
в них по размерам площади пола на одного 

учащегося

Школы I с т у п е н и ................
Школы нопышепмого типа .

я -f?| § * В спец, построенных зданиях 32 23 18 27
я *“Н л • В приспособленных » 49 22 12 17

К ~ <м И a £ В н а е м н ы х ................................. 59 17 10 14

О н  И
*■4 05
Н-*

6
>о о На 100 у чатился приходится площади в классных комнатах

О 14 г—1 К В спец, построенных вланнях 38 24 17 21
52 20 13 15 В приспособленных » . 57 19 11 13
31 25 19 25 В н а е м н ы х ................................. 15 8 10

И здесь разница между городской и сель
ской школой весьма значительна. Для ха
рактеристики этой разницы приведем рас
пределение классных комнат и учащихся 
по группам обеспеченности площадью пола 
отдельно для сельских и городских школ, 
в связи с начальными школами и школами 
повышенного типа.

Из 1С0 классных 
комнат площадь 
иола на 1 у чащ. 

имеют

Из 100 учащихся 
пользуются пло

щадью пола
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Школы I ступени:

Городские ............................ 31 24 18 27 37 18 20 25
Сельские ................................. 40 21 13 20 53 21 12 14
Школы попы шейного типа:
Городские ............................. 23 24 21 32 26 25 21 28
Сельские ................................. 34 24 17 25 39 25 16 20

Первое место по удобству распределения 
классных комнат и по плотности принад
лежит городским школам повышенного 
типа. До 53% классных комнат заселены 
нормально, и в них обучается половина 
всех учеников этой категории школ. Го
родские начальные школы во многом усту-

Разница жилищных условий школ, раз
мещенных в указанных категориях зданий, 
резко подтверждается приведенной табли
цей. В специально построенных для школь
ных целей зданиях теснота отмечается по 
отношению немногим больше трети уча
щихся, а по всем остальным или сносно, или 
даже площадь выше нормы. В- приспосо
бленных зданиях теснота захватывает бо
лее половины учащихся, а в наемных эта 
категория составляет до 2/з> тогда как 
число учеников, пользующихся нормаль
ными условиями, составляет менее %.

Из 100 классных комнат, имеющих кубатуру на 
1 учащегося:

'О 4 «о
(О .и *  * 1 *-с

о
К От ку

б п о
W х

Школы I ступени;
городские ............................................. 47 33 20
сельские ............................................. 67 22 11

Школы повышенного типа
городскио ............................................. 32 38 30

50 32 18
В специальных зданиях . . . . 54 30 16
» приспособленных » . . . . 70 U 7
» наемных / » . . . . 85 10 5

Нормальной кубатурой считается 5 куб. 
м. Как видим, повторяется та же картина, 
какая наблюдалась и в отношении показа
телей степени обеспеченности площадью
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пола. Городская школа повышенного типа 
имеет наибольшее число классов, обеспе
ченных кубатурой с избытком, в городской 
же начальной школе число таких классов 
снижается до 20%, а в сельской их насчи
тывается только немногим более Vio части 
всего числа классных комнат. Таким обра
зом повсюду показатели упираются в не
благоприятную обстановку сельского школь
ного фонда.

Характеристика санитарно-гигиенических 
условий в школах была бы неполна, если 
не коснуться условий освещения и венти
ляции.

Группировка классов по отношению пло
щади пола к световой площади по отдель
ным категориям школ и территории ри
суется в таком виде.

Из 100 классвых комнат имеют отношение
площади пола к световой

о С1
-+ o ’ о

О >п п
К о W

Шкоды I ступени:
в городах ............................................. 29 27 44
> селах ................................................. 42 31

Школы повышенного типа:
н г о р о д а х .....................* .................... 30 29 41
> содах ................................................. 36 27 37
В специальных зданиях . . . 30 30 40
; приспособленных »• . . . 47 25 28

j> наемных » . • . 60 21 19

Коэфициент световой площади В 0,2 счи-
гается вполне удовлетворительным. Осно
вываясь на этом, в общем можно сказать, 
что подавляющая часть классных комнат, 
если не вполне благополучны со стороны 
условий освещения, то близки к тому, за 
исключением опять-таки начальной сель
ской школы, у которой до 42% всех клас- 
ных комнат недостаточно освещены. Сель
ская школа повышенного типа дает не 
малое число классных комнат, комнат с 
плохим дневным освещением, но что ка

сается городских школ этого же типа, 
последние тоже находятся почти в одина
ковых условиях с сельскими, а распределе
ние по группам классных комнат почти 
сходное.

Школы, расположенные в специальных 
зданиях, обладают световыми условиями 
в' два раза лучшими, чем расположенные 
в наемных, в которых относительное число 
классов с плохим освещением в два раза 
больше, чем у первой категории. Школы 
в приспособленных зданиях занимают про
межуточное положение. Почти 80% окон 
классных комнат всех категорий школ, за 
исключением начальной сельской школы, 
расположены с левой стороны, в сельской

школе процент этот спускается до 70. 
В специальных зданиях число классов с 
левым освещением достигает до 80%, в 
приспособленных до 70 и в наемных 
до 69.

В отношении вентиляции характерной 
цифрой является число классов, имеющих 
форточки.

Продент классвых помещений, имеющих 
форточки

I ступ, ы город. ШКОЛАХ 81 II  ступ, в сельск. школах 78
» » сельск. » 64 п специальных зданиях . . 78

II » * город. > 89 » приспособлен. » . . 66

Начальная сельская школа и в отноше
нии вентиляции отстала от всех остальных 
школ (36% ее классов остаются без вся
кой вентиляции).

В заключение несколько слов о состоя
нии жилого школьного фонда и об его 
оценке. Переписью собраны сведения о 
страховых оценках. Распространяя соответ
ствующие средние стоимости кубометра на 
те здания, которые или не застрахованы 
или о которых нет сведений, о страховой 
оценке, получим общую оценку школьного 
фонда. Правда, страховые оценки преумень
шены против действительности, но они 
пока единственны в учете стоимости школь
ного фонда.

Относительно состояния школьных зда
ний, степени их изношенности имеются 
суб‘ективные определения заведующих 
школами, как, например: «вполне пригод
ные», «требующие капитального ремонта» 
и «ветхие». Такие определения, конечно, 
страдают многими недостатками, но они 
являются существенными, до проведения 
инвентаризации всего школьного имуще
ства.

Весь жилой фонд, не считая наемных 
зданий, определился в 105,5 тыс. зданий 
с внутренней кубатурой в 62.431,8 тыс. 
куб. м и страховой стоимостью в 671 млн. 
руб. Из общего кубажа на городскую школу 
приходится 20.857,3 тыс. кубометр или 
ЗЗ'Уо) а по стоимости 337 мил. руб., в про
центах - ровно 50. В среднем здание 
городской школы почти в 4 раза дороже 
деревенской.

Фонд, заключающийся в специально-по
строенных для школьных целей зданий, 
занимает 45 мил. куб. м или„75°/0, а по 
страховой стоимости 69°/0. По числу зданий 
специально-построенная группа составляет 
всего 50%.

По типам школ в связи с территорией 
и категорией зданий распределение жилого 
школьного фонда и его страховая стои
мость дали такую картину:
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Распределение жилого школьного фонда по 
типам школ и страховая стоимость
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Школы I ступени:

городские
•спец, построенные......................... 2923 3632,1 38863,7
приспособленные ......................... 3154 2449,4 43599,3

сельские
споц. построенные......................... 57705 27357,9 216127,7
приспособленные ......................... 30225 8263,5 64455,4

Школы повышенного типа:
городские

снец. построенные......................... 2891 10257,3 174373,5
приспособленные ......................... 2767 4518,5 79977,6

сельские
■снец. построенные......................... 3435 4017,2 34949,9
приспособленные ......................... 2390 1935,9 18003,8

Городской начальной школе принадлежит 
% 0 часть всего школьного фонда при 
стоимости в 12% от общей стоимости 
школьного жилищного фонда. Сельская 
начальная школа включает в себя 57% 
всего фонда, но оценивается эта часть 
только в 42% от общей стоимости. Город
ской повышенной школе принадлежит % 
фонда при стоимости в 37% от общей 
оценки фонда. Наконец самое скромное 
место принадлежит школе повышенного 
типа в сельских местностях.

Общее состояние жилищного школьного 
фонда и степень его изношенности рисуется 
такими цифрами: 35% всех школьных 
зданий находятся в вполне удовлетвори
тельном состоянии, до 51% зданий хотя 
и удовлетворительны, но нуждаются в капи

тальном ремонте и только 14% всех зда
ний ветхи и должны быть в недалеком 
будущем заменены новыми.

Среди специально построенных знаний 
ветхие здания занимают только 8%, а у 
приспособленных процент этот поднимается 
до 25%; требующих ремонта среди первых 
насчитывается более половины (52%), у 
вторых около 49%. Зато вполне удовле
творительных в первом случае насчитыт 
вается до 40%, во втором — 26%.

Если же посмотреть на состояние школь
ных зданий в разрезе города и села, то 
в городе ветхие составляют десятую часть, 
а на селе %  (14%)- Вполне пригодных 
среди городских 41%, среди сельских — 
35%. Далее перенеся этот разрез на кате
горию школ — начальные и повышенного 
типа, то у первых, выходящих из строя, 
зданий набирается до 13% к общему фонду, 
у вторых — 10%. Вполне удовлетворитель
ных у школ первой ступени 36%, у школ 
повышенного типа — 41°/;,.

Все сказанное, если и рисует жилищный 
фонд школы социального воспитания в 
общем и целом в достаточной степени 
удовлетворительным, все же о недостатках 
свидетельствует каждая цифра переписи, 
эти цифры говорят о том, что жилфонд 
должен быть расширен не только в виду 
предстоящего увеличения контингентов 
учащихся, но и по причине необходимости 
замены прежде всего обветшалых зданий 
новыми и перестройки тех, которые не 
соответствуют требованиям советской 
школы с широким применением в ней 
трудовых процессов, физкультурного и со
циального воспитания.

К. Бухман

ВЫСШАЯ ШКОЛА РСФСР В ТЕКУЩЕМ 1929/30 УЧЕБНОМ ГОДУ

Наши вузы и втузы вовлекаются в ор
биту плановых действий с большим опо
зданием. Первые годы прошли в обстановке 
широкой «автономии» высшей школы от 
плановых начал, а затем наступили годы 
освоения высшей школы пролетариатом 
через систему рабфаков, командировок и 
других мер, улучшающих социальный со
став студенчества. Первый год пятилетки 
поставил. во всю ширь проблему обеспе
чения промышленности в период ее рекон
струкции и расширения потребными кадрами 
советских специалистов. Если несоответ
ствие в количестве и качестве подготов

ляемых высшей школой специалистов еще 
не может быть выражено в виде твердых 
заявок на определенное число конкретного 
типа специалистов, то во всяком случае 
с полной очевидностью выявляется факт 
значительного недостатка в специалистах. 
Так как высшая школа/ требует на подго
товку специалистов от 4 до 5 лет в сред
нем, то совершенно неизбежна уже при 
первых попытках планирования радикаль
ная перестройка системы школы на пол
ном ходу.

Задача данной статьи на основе стати
стических материалов, полученных от ву
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зов в середине января с/r. экономико-ста
тистическим сектором Госплана СССР, 
проследить темпы и основные пути раз
вития высшей школы и размеры ее про
дукции. Здесь качество и количество про
дукции в общем предрешено действующими 
учебными планами, так как выпуск новой 
формации, по новым учебным планам, мо
жет последовать только через 3—4 года, 
когда студенты весеннего и осеннего приема 
1930 г. пройдут положенный курс подготовки.

Данная статья не ставит задачу харак
теристики диспропорции между потребно
стью в специалистах и продукцией вузов 
по’ отраслям народного хозяйства; нашу 
задачу ограничиваем территориально опи
санием вузов и втузов РСФСР, не смешивая, 
таким образом, в одну группу разные си
стемы высшей школы союзных республик.

Вузы РСФСР охватывают примерно 70% 
всего студенчества союза. 93 высших учеб
ных заведения РСФСР, представляющие из 
себя конгломерат целого ряда специально
стей, распределены нами на 19 основных 
специальностей (факультеты), по довольно 
грубой классификации; ряд учебных заве
дений, включающих группу родственных 
факультетов (как-то строительные и транс
портные вузы), вошли в разработку как 
однофакультетные. Группа машиностроения 
не имеет четкого ограничения от механи
ческих факультетов, и, наконец, физмат 
взят в целом, хотя имеет в своем составе 
мнбго неродственных между собою отде
лений.

Вели наши вузы-гиганты редко превы
шают 6—7 тысяч студентов (1-й МГУ 
7534; Политехи, институт им. Калинина 
в Ленинграде 7248; Высш. техн. училище 
в Москве 6361), то в Америке гиганты 
вузы вмещают свыше десяти тысяч чело
век. Вот структура и состав наиболее 
крупных вузов САСШ:

Колумб, ун-т в Ныо- Гарвардский ун-т в
Н орке1) г. Кембридже

Преподавателей . . . .  1.416 Преподавателей..................  770
С туден тов......................... 12.527 С т у д е н т о в ............................7.721

В том числе: В том числе:

Общий к у р с .....................  2.260 Общий к у р с ........................3.238
Дипломанты..................... 2.270 Д и п л о м ан ты ......................  467
Инженерно-химический. 30 Спец, к у р с ........................... 52
Гражданок, инженеров . 10 Индустр. х и м и я ................ 27
Электротехники . . . .  55 Гражданское строит. . . 70
Факультет механическ. . 48 Электротехники . . . .  '8 6
Горных иижеиерол . . 21 М е х а н и к а ...........................  6а
М ет а л л у р ги и ................. 8 Горное дело и металлург. Н
Индустр.-техиический . 11 Санитарное строит. . . 15
Архитектурным . . . .  83 Прикладная биология . 19
Коммерч. д ел о ..................... 390 А рхитектуры ......................  73
Ж урналистики.....................  131 С .-х. архитектура . . .  37
П ед аго ги ки ..................... 4.909 Лесное д е л о .....................  3
Юридич. н а у к ..................... 725 Администр.-хоз. . . . .  688
М едицины............................. 411 П едагогика................................ 432
Зубоврачебн. дело . . . 302 Т еологи я......................... . 87
Ф арм ац и я............................. 854. Юридич. н а у к и ....................1.320

М ед и ц и н ы ......................... 807
Зубоврачебн. дело . . . 188
Народное здравье . . .  33

Все 93 вуза РСФСР имеют 175 фа
культетских сб’единения при 125.000 сту
дентов и 14.400 преподавателей. Цифры 
эти весьма внушительные, оказываются 
крайне бледными при сопоставлении РСФСР 
с другими странами. Так в САСШ, по чи
сленности населения немного превышающих 
численность населения РСФСР, имеется 
975 высших учебных заведений при 822.000 
студентов, на каждые 10.000 жителей при
ходится 70 студентов, а в РСФСР толь
ко 12.

Оставляя в стороне вопрос о террито
риальном размещении наших факультетов 
и об’единении их в комплекс (университет 
политехникум и т. д.), мы должны отме
тить, что сеть провинциальных вузов, по- 
видимому, нуждается в некоторой концен
трации поспециальностям. Еслибольшинство 
провинциальных вузов имеет одно-двухфа- 
культетское деление, то ряд вузов имеет 
структуру резко выраженного политехни
кума, при малочисленности состава студен
тов и худосочия отдельных факультетов.

В качестве примера выделяется Дальне
восточный университет, который при 2033 
студентах имеет 4 факультета, причем 
каждый делится на два отделения. Имеются 
отделения: горное, механическое, лесное,, 
сельскохозяйственное, естественно-педаго
гическое, физико-педагогическое и лингви
стическое. Такой политехнизм для отда
ленного края вполне понятен. Обращает 
на себя внимание близкое соседство сель
скохозяйственных факультетов Кубани и 
Новочеркасска и политехнизм Иваново- 
вознесенской высшей школы, где, несмотря: 
на близкое соседство с Москвой, имеется 
механическое отделение, текстильное от
деление, химический факультет, инженерно
строительный факультет и даже агроно
мический факультет. Распределение сту
дентов этих факультетов по курсам опре
деляет аудиторию в 20—Зо человек.

Сопоставления средней численности фа
культета и нагрузки на одного препода
вателя, независимо от должности и уче
ного ранга, обнаруживают большую ем
кость факультетов механической, электри
ческой и транспортной специальности, при 
одновременной количественной слабости 
обслуживания студентов профессорским 
составом.

Имеется перегрузка физмата, медицин
ских и педагогических вузов, выгодно вы-

*) Сверх того: Сверх тоге:
Летняя школа (1925 г.) . 12.720 Летняя школа (1925 г.) . 1.470 
Курсы переквалифиццир. 12.832 Военная подготов. . . . 669-
Курсы заочн. обучен. . 4-402 ГодовоЯ бюдж. 11.020.175 д о м .  
Годовой бюдж. 17.464.147 долл.
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деляются вузы соцэкономические и худо
жественные в сяысле наиболее благоприят
ного соотношения между числом студентов 
и профессорским персоналом.

Распределение преподавательского персонала и 
студентов по факультетам
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А г р о н о м и я  .....................  . 16 1 085 2 1 ,6 1 5 ,3 1 0 655 9 , 6 47 8 , 5
Л е с н о е  х о з я й с т в о  . . . 7 3 0 5 2 7 ,3 2 1 ,2 3648 1 1 ,9 4 4 2 , 9
О . - х .  и н д у с т р и я  . . . . 7 ЗЗС 2 6 ,0 2 0 ,3 2 1 1 6 6 , 4 25 1 ,7
В е т е р и н а р и я ..................... О 53 2 2 4 ,0 1 5 ,9 4 8 7 2 9 , 2 38 3 , 9

И т о г о  . . . 3 9 225 2 2 2 ,8 1 6 ,0 21291 9 ,4 41 1 7 ,0

Г о р н о е  д е л о ........................... 7 5 55 2 0 ,3 2 6 ,1 3801 6 , 9 34 3 , 2
М е т а л л у р г и я ........................... 206 2 8 5 0 1 3 ,8 2 , 3
М е х а н и к а ..................... * . 10 8 12 1 5 , i 2 4 ,8 897 7 1 0 ,9 73 7 ,3
Х и м и я  .......................... 16 1165 1 2 ,9 25 ,4 ) 1 0 238 8 , 8 68 8 , 2
Э л е к т  о т е х н и к и  . . . . 5 6 35 1 1 ,7 2 0 ,9 4 8 6 2 7 , 0 65 3 , 9
Т е к с т и л ь ,  80р н о  и т .  д. 4 1 65 1 5 ,0 1961 1 1 ,8 79 1 ,6
М а ш и н о с т р ....................... G 3 8 5 2 7 0 6 7 , 0 2 ,1
Ф и з м а т .......................................... 4 4 1 4 2 4 ,2 2 8 ,9 4 8 6 5 1 1 .8 49 3 , 9
С т р о и т ,  г р а ж д .  и д о р .  . 13 8 15 2 4 .8 7 ,2 5591 6 , 9 28 4 , 4
Т р а н с п о р т ....................... 3 4 78 1 4 ,9 6 , 6 3 8 9 8 8 , 2 55 3 ,1

И т о г о  и и д у с т  р. 73 5 6 3 0 1 6 ,7 2 2 ,2 4 9 6 6 9 8 , 9 53 4 0 , 0

Э к о й .  с .  х .  и я р о м ,  п р а в о 13 1 700 2 0 ,5 3 0 ,5 1 2 563 7 , 4 36 10,0
Медицины...................... 18 1875 1 6 ,2 9 , 3 1 5 7 3 6 8,4 52 12,0
П е д а г о г и к а .................... 23 1884 20,2 2 4 ,5 1 8 560 9,9 4 9 1 4 ,9
И с к у с с т в  * ......................... 4 534 2 8 ,3 3 1 ,0 3135 5 , 9 21 2 , 5
Э т и о л о г и я  ......................... 5 5 5 2 . . . 3 7 3 3 7,1 3 , 0

В с е г о  . . . 175 144001 - | 1 2 4684 8 ,7 - 10,0

Р о с т  в ы с ш е й  шк о л ы.  В 1927/28 г. 
имело место сокращение контингента выс
шей школы; приемы осенью 1928 и 1929 гг. 
число студентов увеличили на 15,7%. Сопо
ставление чистого роста в суммарных итогах 
затушевывается отсевом, второгодниче
ством и выпусками. Поэтому для опреде
ления размеров прироста новых студентов 
по факультетам сопоставим между собой 
только численность студентов I и II курса. 
Процентное отношение состава первого 
курса ко второму обнаруживает существен
ный перелом в сторону расширения кон
тингентов, что вытекает из значительного 
перевеса первого курса над вторым в те
кущем году. Обычно численность первого 
и второго курса в прежние годы почти 
совпадала.

Первое место по темпу прироста зани
мают факультеты машиностроения, гражд. 

•строительства, металлургии, т. е. группы, 
готовящие кадры для тяжелой индустрии. 
Ряд факультетов университетской группы 
(физмат, право, этнология) значительно 
отстают.

*) Педагогический персонал по факультетам получен путем 
исчисления, так как прямые нокаеання имелись только по вузу 
в целом. В учет взяты должности, а не физические лица.
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Недостаточно растет факультет сельско
хозяйственной индустрии, несмотря на важ
ность этого участка.

сР *
я >» я  ■*,

Группы факультетов о ? Q-t-4 Группы факультетов о V о.*—
и  С * с

Hi и h-4 16

Агрономия . • . . . . . 165, Машиностроение . . . . 231
Лосноо хозяйство . . . 119 Физмат..................................... 95
С -х. индустрия . . . . Строит, дор. и гражд. . . 229
Ветеринария ................. Транспорт ............................. 167

И г о г о . 153 И т о г о  и н д у  СТ р. 148

Горное дело .....................
Экой. с. х. и нром.; право 109

. 145 Медицина ............................. 115
М ет а л л у р ги я ................. . 158 Педагогика ......................... 126
Механика ......................... . 120 Х уд ож ества .........................

Этнология .............................
90

Химия ......................... 95
Электротехника . . . . . 126
Текст., зерн. и др. . . . 221 В с е г о .  . . 133

По всем факультетам имеется расширение 
контингента после приема на первый курс 
осенью 1929 г.

С о с т а в  с т у д е н т о в .  Социальный со
став учащихся высшей школы регулируется 
главным образом системой рабфака и усло
виями приема, а также поддержкой со 
стороны государства в виде стипендий.

Для текущего года рабфак не является 
единственным источником пролетаризации 
школы. Поэтому заметно, что при повы
шении доли рабочих в составе студенче
ства понижается доля рабфаковцев в общем 
количестве принятых осенью 1У29 г.

Прослойка рабфаковцев среди вновь при
нятых пофакультетам крайне разнообразна. 
Сопоставление процента рабфаковцев среди 
вновь принятых и среди всего студенчества 
дает перевес процента рабфаковцев среди 
принятых над общим процентом лишь на 
главнейших участках индустриальных фа
культетов (с. х. индустрия, механика, эле
ктротехника, транспорт). Крайне мала 
прослойка рабфаковцев на физмате, вете
ринарных и педагогических факультетах, 
по этой причине факультеты этих специаль
ностей в наименьшей степени орабочены.

я
S э

ва) а а  я
я
£  в

Я<4 ЛИ м

Группы факуль
тетов

o g “
Я  в  с4 # г  в  ^ S я о* о

о к 
« « К  
•9- о £
Я 5 5

Группы факуль
тетов

S i r sя о> ■0- <*> V VS *• к

о йа я  у я 2
■0* ® йV? Ч 2

*. О  Z-,
а. в w a s  * в* *

в ' и о о  ' Я  Н

Агрономия . . 21,3 18,3 Физмат . . . . 10,2 5,6
Лесное хоз. . . 34,3 18,9 Строит, гражд. и
С.-х. индустрия 25,5 30,7 дор................... 40,7 34,1
Ветеринария . 5 ,9 9,5 Транспорт. . . •58,2 62,0

И т о г о  . 20,9 18,4 И т о г о .  . 38,6 41,5

Горнов доло . . 47,2 38,8 Окон.с х.и иром.:
Металлургия . 48,7 44,3

59,6
право . . . . 31,1 24,0

Механика . . . 48,6 Медицина . . . 13,8 14,0
Химия................. 32,0 32,6 Педагогика . . 7,9 7,3
Электро-техника 49,0 59,5 Художества . . 6,9 13.0
Текст., зери. и Этиология . . . 15,7 15,6

др. . . . . .  . 34,5 31,9
Машиностроен. 37,8 34,3 В с е г о .  . 24,5 25,5



7 8 С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е

"о рабфаковцев % рабфаковцев
и составе всех в составе вновь

студентов принятых

1927/28 1929/30 1927/28 1929/30

Но всем вузам . . . 24,3 24,5 24,8 25,5
В том числе: 

Сел. хоя................. 20,9 24,1 18,4
Индустрия . . . . :)1.7 38,6 38.2 41,5
Экономика . . . . 33,2 31.1 38,3 24,0

Что же касается группировки учащихся 
по социальному составу, в основных раз
резах и в определениях, принятых самим 
вузом при выявлении по документам со
циального положения каждого студента, то 
эти группировки свидетельствуют, с одной 
стороны, об ежегодном увеличении проле
тарской прослойки по всем факультетам, 
а с другой — об увеличении пролетарского 
ядра в факультетах занятых подготовкой 
специалистов для промышленности. Про
слойка крестьянская преобладает в системе 
сельскохозяйственных факультетов. Одно
временно с этим следует отметить, что 
индустриальные факультеты университет
ского типа (физмат, химфак) по своей со
циальной структуре резко выделяются от 
втузов в сторону снижения пролетарского 
ядра.

прослойка в общих чертах повторяет ра
бочую прослойку с резким понижением 
процента партийцев по ветеринарным ву
зам, физмату, медфаку и педфаку. Про
цент комсомольцев значительно выше про
цента партийцев, что соответствует и 
возрастной структуре студенчества. Однако 
на группе индустриальных вузов, включаю
щих в себя большой процент рабочих от 
станка, процент комсомольцев оказывается 
значительно ниже процента партийцев:

Партийный состав студенчества
Т, 5*

а о
Группы э й Группы со 71 и р;

S P 5 ЯМ и М я »
фа кул ьтетон у П'  аз 3 *я

факультетов
м ”  ?

=7 2 о ' Я о' Я
Арономия . . . . 22,9 28,7 Ф измат..................... 7,8 27,1
Лесное хоз. . . . 21,6 27,6 Строит, гр. и дор. 26,4 22,5
С.“X. индустрия 20,6 27,7 Транспорт . . . . 48,2 20,5
Ветеринария . . . 11,9 26,1

21,6.И т о г о  по нндустр.28,4
И т о г о  . 20,2 26-8

Экой. с.х. и пром.;
Горное дело . . . •42, 5 21,3 право..................... 44,9 27,5
Металлургии . . . 38,5 20,3 Мединина . . . . 9, 5 22 ,8
.Механика . . . . 18,8 Педагогика . . . 12,4 31 ,2
Х и м и я ..................... 21,9 24,6 Художества . . . 5,4 17 ,»
Эдектротохп. . . . 19,6 Этнология . . . . 18,3 24,4
Текст., зерн. и др. 27.0 25.1

22 /ОМашиностроение . 34,0 23,8 В с е г о  . . 24,2:

Социальный состав студенчества

Группы * ^  5 *
, о * 5 Vфакультетов о  ^ о

Л  г- Я . О .
CU U  ’X  К

Агрономия . 25,2 35,9 35,0 3.9 
Лесное дело . 32.3 27,5 32.0 8,1 
С.-х.индустр. 30,5 40,1 27.8 1.6 
ветеринария. 17,5 40,0 37,0 5,5

И т о г о  . 25,5 35,9 34.0 4,6

Горное дело . 47,0 28,8 18.9 5,3 
Металлургия 54,6 23,8 16,7 4,9 
Механика . 56,0 31.0 11,1 1 9 
Химия . . .41 .2  38.3 16,3 4,2 
Электротехн. .52,0 33,8 5,8 8,4 
Текст., зери

и др. . . . 54,2 33,1 10,9 1,8 
Машиностр. . 53,5 29,5 16,1 0.9

Группы к 3 *
ф а к у л ь т е т о в  43 £•

а . о  а к  
Физмат . . .24,1 52,9 14,2 8.8 
(’троит, гр. и

дор. . . . 45,6 35,5 16,3 2,6 
Транспорт . 60,6 26,6 7,4 5,4

И т о г о  . 47,1 34,8 13,5 4,6 

Экой. с.-х. и
пром.; право 40,4 34,9 20,2 4,5 

Медицина . 27.6 48,0 20 2 3,9 
Педагогика .22,2 45,7 27,0 5,1 
Художества .18,7 12,3 11,0 18,0 
Этнология . 23,3 56,8 13,9 6,0

В с е г о  . 34,4 39,1 20.8 5,7

Дальше проследим рост рабочей про
слойки за ряд лет, чтобы определить темпы 
пролетаризации школы; разработка данных 
о социальном составе за прежние годы ве
лась в целом по вузу, поэтому мы не имеем 
возможности привести темпы роста про
летаризации по отдельным факультетам.

Процент рабочих к итогу
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30

Всего по ву|ам . . 
В том числе:

. 25,3 23,9 29,0 34,4

Сол. хоз.................... 19,1 21.0 25,5
Индустрия . . . . 39,4 40,0 60,6
Экономика . . . . 36,1 28,3 40,4

П а р т и й н ы й  с о с т а в .  Примерно в тех 
же темпах, что и пролетаризация школы, 
происходит усиление партийной и комсо
мольской прослойки в вузах. Партийная

В последние годы процесс коммунизации 
высшей школы идет более медленным тем
пом, нежели процесс пролетаризации; ком
сомольская прослойка увеличивается не
сколько быстрее, чем партийная, что оче
видно также может найти об’яснение в 
возрастной структуре студенчества, где 
комсомольский возраст до 23 лет является 
типичным.

Динамика партийно-комсомольской прослойки
Процент членов в канд. В КП (б)

1920/27 1927/28 1928/29 1929/30

Но всем вузам . . . 15,9 19,1 19,9 22,0
В том числе:

('ел. хоя..................... 15.8 17,8 20,2
Индустрия . . . .

. 33,6
23,5 25,5 28,4

Соц. яком................... 36,9 36,0 44,9

Процонт членов и канд. ВЛКСМ

1926/27 1927/28 1928/29 1929/30

Но всем вузам . . . 16,2 20, 2 2 2 , 6 2 4 , 2

В том число:
Сел. хоз.................. . . 20,8 21,0 23,4 26,8
Индустрия . . . . 18,7 18,9 2 1 , 6
Сод. экон................ 23,7 27,9 27,5

С т и п е н д и и .  Стипендиальный фонд,, 
как мера, регулирующая социальный состав? 
учащихся, находится в соответствии с ве
сом пролетарского ядра в студенчестве 
(рабочие плюс крестьяне). Более половины 
всех студентов обеспечены этим фондом,- 
представляющим в абсолютном своем вы
ражении громадную сумму (более 10 мил
лионов рублей). Лучше обеспечена стипен-
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днями тяжелая индустрия, затем легкая 
индустрия и далее сельское хозяйство и 
факультеты лесного хозяйства.

Процент студентов, получающих стипендию
. в ® в 8

Группы факультетов
« а  
I  s s =
Г 2

Группы факультетов
I Iя Во “
« 5Н • 

О  в* н .V V
г о ' ч

Агрономия ..................... 57,1 ‘ .'Машиностроение. . . . 67,9
Лесное хоз......................... 02,1 Физмат .............................
О.-х. индустрия . . . . Строит, гр. и дор. . . . 02,8
В е т е р и н а р и я ................. 59,0 Транспорт ..................... 66,0

И т о г о 57,5 И т о г о  индустр. . 57,0

Горное д о л о ..................... 58,5 Экон. с. х . п пром.; и рано 55,0
М е т а л л у р ги я ................ 58,2 Медицина . . .  . . .
Механика ......................... Педагогика ..................... 53,3
Химия ............................. Х удож ества .....................
Злектротехн...................... 09,3 Этнология . . . . . . 42,0
Текст., зерн. и др. . . 67,1

В с е г о  . . . 54,0

Рост процента стипендиатов
1926/27 1927/28 1928/29 1929/30 

Но всем вузам . . . 45,2 45,8 50,8 54,0
В том числе:

Сел. хоз.........................  48,2 48,5 . . .  57,5
Индустрия ................  53,5 53,5 . . .  57,0
Сои. окон....................... 43,4 52,5 . . .  51,0

С о с т а в  у ч а щ и х с я  по полу .  Про
цент женщин в составе учащихся высшей 
школы является очень ярким показателем 
революционных сдвигов. В области высшего 
образования женщине и еще сейчас при
ходится завоевывать вместе с пролетариа
том соответствующее по своему значению 
место в вузе; только такие специальности, 
в которых еще до революции был открыт 
доступ женщинам, дает положительный по
казатель (медицинская и педагогическая).

В ряде специальностей индустриальной 
группы женщина и сейчас еще является 
пионеркой за исключением университетской 
группы (физмат и химфак).

Прослоек* женщин среди студенчества отдель
ных факультетов

Группы
я3
0 Группы 3sf Группы

ся
03 ЕВ

факультетов а факультетов * факультетов *
в? =£ е°

Агрономия . . 25,5 Электротехи. . 5,9 Э к.с .х . и пром.
Лесное дело . 9,0 Текст., зерн. и право . . . 19,4
С.-х. индустр. 11,8 др................... 18,0 Медицина . . 52,6
Ветеринария . 23,6 Машиностр. 2,6 Педагогика . . 55,2

И т о г о  . 20,1 Фиэмат . . . . Художества . . 32,9
Горнов дело м Строит............... Этнология . . 42,1
Металлургия . 2,8 Транспорт . . 3 ,6
Механика . . 3,6 В с е г о  . 29,2
Химия . . . . Итого индустр. 15,6

Процент женщин в общем составе уча
щихся вузов за последние четыре года 
колеблется крайне незначительно; но по 
основным специальностям, где процент 
женщин крайне низок, имеет место уси
ленный приток женщин.

Процевт женщин в составе учащихся
1926/27 1928/29 1929/30

По всем вузам . . . 30,9 29,1 29,2
В том числе:

Сел. хоз...................
Индустрия . . . . 
Экономика . . . .

. 1G,3 
7,2

18,1
11,3
22,1

20.4 
15,6
19.4

О т с е в  з а  1928/29 год.  Отсев пред
ставляется возможным осветить по пря
мым материалам, которые сообщили вузы 
в январе с/г. о результатах движения сту
дентов за весь истекший 1928/29 учебный 
год. Из этих данных видно, что все вузы 
в целом теряют за год преждевременно 
выбывшими около 10% своего состава 
Процесс выбытия наиболее высок на млад
ших курсах и резко понижается по от
дельным факультетам в отношении стар
ших курсов. Первый курс дает отсев 13,4%,. 
второй — 12,0%, а старший курс— 7,6%.

Представляет особый интерес выделе
ние ушедших по причине академической 
неуспеваемости. Таковых из состава вы
бывших по всей системе вузов более %  
(36,2%). Если этот отрицательный факт 
весьма важен в абсолютных размерам, то 
еще более важным этот показатель ока
зывается при анализе его по факультетам, 
так как отсев ослабляет мероприятия по- 
пролетаризации вузов.

Отсев по факультетам и по курсам
Процент выбывших х *

Группы факультетов 

Агрономия .........................

о
о

9,6

В том числе:
. о ■-> • о. а Си >. я .— к ^

“ „ г а
— — О к 

10,0 10,5 7 ,3

в Sш о
Я с
I  £
*  В
. о о  о '  В

42,0-
Лесное хоз............................. 8,8 14,8 9,8 6 , i 45,0
С.-х. и н дустри я ................ 11,5 13,4 11,2 10,6 39,5
В е т е р и н а р и я ..................... 14,3 12,4 3,3 30,2

И т о г о .  . • 9, 7 13,7 11,0 6,9 40,0

Горное доло ......................... 15,8 20,2 22,0 12,2 22,6
Металлургия .................... 13,0 14,7 20,0 9,1 29,0
Механика ............................. 8,2 11,1 10.3 6,9 45,2
Химия ................................. 9,9 13,5 12,1 7,1 42,3
Электротехн........................... 9,4 12,3 14,2 " ,9 61,5
Текст., 8орп. и др. . . . 9.3 10,4 7,1 9.1 36,6
Машиностроение . . . . 7.9 7, 6 8, 9 7,6 40,2*
Физмат ............................. 11,8 17.1 14,1 8,2 31 ,0
Строительство ..................... 13,8 11,6

10,3
19,2 13,0 55,5

Транспорт ............................ 5 ,0 6,1 3,3 40,0
И т о г о .  . . 10,1 13,0 13,5 8,2 43 ,2

Экой. с. х. и прзм.; право 12,7 17,2 16,5 5,5 4 5 ,.г
Медицина ............................. 7,8 10,0 8,4 5,8 22,6.
Педагогика ......................... 12.4 15,1 13,5 9,1 22,.3
Х удож ества .................... 6,4 7,5 6,3 6 ,0 40,0
Этнология ......................... 9,3 15,6 10,0 6,4 38,6

В с о г о . . . 10,2 13,4 12,0 7,6 36,2

Наибольший отсев по всем курсам дает 
индустрия по горному делу, а затем ме
таллургия. Выделяется группа строительной 
специальности, где отсев в старших груп
пах вопреки общей тенденции не пони
жается, а повышается. Выгодно отличается 
от остальных групп индустрии транспорт,.
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по которому низкий показатель отсева 
■сочетается с резким понижением процента 
выбывающих со старших курсов. Сопоста
вляя процент выбывших по неуспеваемости 
с общим показателем отсева, можно отме
тить ту тенденцию что, чем выше пока
затель отсева, тем меньше доля выбывших 
по причине академической неуспеваемости. 
Этот факт, повидимому, дает основание 
полагать, что причина высокого отсева ле
жит не только в неуспеваемости, но и в 
зависимости от других организационных и 
материальных факторов и может быть све
дена в условиях действующей практики 
к цифре, достигнутой по НКПС.

Процент отсеявшихся по причине неуспеваемости
я В . я в  .
о чэ a S

Группы « ? ! Группы я
1 3я и н

факультетов я« факультетов ф *  S7
о  И — т

к  а
к
М н П

ро
г

ш
их н Е 

М я
Горное дело . . . ]5 ,8 22,6 Ветеринария . . 9,3 30,2
Металлургия. . . 1.4,0 29,0 'Гокстиль и пр. . 9,3 36,6
Педагогика . . . 14,4 22,3 Этнология . . . . 9,3 38,6
Экой. с. х. и пром.; Лесное ................. 8 ,8 45,0

право ................. 12,7 45,3 Механика . . . . 8,2 45,3
Ф измат*................ 11,8 31,0 Машиностроен. . 7,9 40,2
€ .-х . индустрия . 11,5 39,5 Художество . . . 6,4 40,0
Химия ................. 9,9

9,6
42,3 Транспорт . . . . 5,0 40,6

Агрономия . . . 42,0

Р а с п р е д е л е н и е по к у р с а м В ча-
сти констатации фактов, имеющих суще
ственное значение для получения перспе
ктивных расчетов в области продукции 
вузов, следует остановиться на распреде
лении студентов по курсу обучения. При 
стабильности приема и нормальном про
хождении курса и при отсутствии отсева 
распределение студентов по курсам обу
чения должно было бы давать равномерное 
наполнение каждого курса. Конечно, о та
ком положении, а тем более о стабильно
сти приема не может быть и речи; по
этому распределение по курсам отражает 
результат взаимного действия всех при
чин: размер ежегодного приема, второгод
ничество, отсев и т. Д. Проанализировать 
влияние во времени каждой из этих при
чин на распределение учащихся по курсам, 
конечно, не представляется возможным; 
поэтому мы остановимся на тех факторах, 
которые определяют об’ем продукции в 
ближайшие годы. Из этих факторов на 
первое место следует поставить изучение 
ненормального распределения под влиянием 
продолжительности пребывания студентов 
в вузе сверх установленного для прохожде
ния курса срока. Если освободиться от всех 
так называемых дипломантов, которые 
связаны с вузом лишь представлением ди
пломных работ и некоторой учебной за

долженностью, связанной с фактом получе
ния выпускного свидетельства, то мы все же 
обнаружим накопление студентов на по
следнем выпускном курсе в значительно 
большем числе, чем это определяется ко
личественным составом предшествующих 
курсов. Причина, конечно, лежит в том, 
что в эту группу включаются обычно те, 
кто не успел в положенный срок выпол
нить учебную программу.

Такой «наплыв», понижающий пропуск
ную способность вуза и совершенно за
глушающий отсев, мы наблюдаем по боль
шинству факультетов с 4-годичным кур
сом на выпускной группе, а 5-годичные 
дают наплыв на IV курсе, очевидно пе
ред выбором узкой специальности.

Кроме того можно отметить, как де
прессию,— в результате сокращения приема 
в 1923—27 г.— при чем в численном составе 
третьего курса и, как положительный фа
ктор, расширение контингента первого 
курса в текущем году в действующих 
учебных заведениях, так как вновь откры
тые вузы в данное сопоставление не вклю
чены.

Сопоставление дано по вузам с развер
нутыми курсами, причем наибольшее число 
факультетов, для которых наличие 5-го 
курса в связи с остальными факультетами 
той же специальности не характерно, от
несено к группе с 4-годичным курсом, а сле
довательно студенты V курса или проходили 
условно по IV курсу, как «наплыв», или 
не приняты в расчет, если вуз переводится 
на 4-годичпый курс.

В

Распределение студен-
ТОП по курсам при и и-

Группы факультетов мая последний за сто
►2*К « I н ш IV V

Агрономия ......................... .. 4 157 93 80 100 —
Лесное ...................................... , 4 93 65 54 100 —

В е г е  ри п а р н я ........................ . 4 140 п о 90 100 —
С.-х. и н дустри я ................. 4 154 130 108 100 —
Горное дело ......................... 276 191 170 166 100
М е т а л л у р г и я ..................... . 5 200 116 1.30 120 ЮН
Механика ......................... ■ . 5 Ш 133 140 196 100
Химия ........................................., 4 109 87 69 100 —
Олоктротсхпика ................ . 5 138 109 118 168 10О
Тскстильн. и ир.................. . 5 204 131 85 107 100
Машин остр............................. 272 144 150 169 100
Ф и з м а т ..................................... 4 103 108 109 100 —

Строит. .  ................................. . 4 111 63 72 100 —

Транспорт .......................................... 4 97 66 61 100 —
Экой. с. х. и пром.; право . 4 69 65 72 100 —
Медицина .......................................... 132 118 107 101 100
П е д а г о г и к а ..................................... 4 123 101 92 100 —
Художества ..................................... г. ПО 121 135 140 100
Этнология .......................................... , 4 68 71 74 100 —

П р о д у к ц и я  в ее  п е р с п е к т и в е ,  
заключение нам предстоит отметить

некоторые факты текущей структуры
вуза, которые дают направление перспек
тивным расчетам в части продукции. На 
первое место следует выдвинуть вопрос 
о темпе роста или падении продукций 
в результате ряда факторов предшествую
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щих лет. Так как реформа вузов может 
дать ощутимые для народного хозяйства ре
зультаты лишь через несколько лет (с мо
мента выпуска из школы студентов, начав
ших работать по новому плану, т. е. только 
с момента вы пуска студентов следующих 
очередных приемов), то естественно, что для 
вычисления этого темпа придется взять 
в основу некоторые условные положения:

1) Будем считать второгодничество, в 
результате активизации учебных процес
сов, общественных мер и социалистиче
ские соревнования, сводящимся к нулю 
уже с текущего года.

2) Фактические показатели отсева
уменьшим до следующих, достигающих по 
НКПС минимальных размеров в зависи
мости от курса: I — 5; II — 4; III — 3;
IV — 2; V — I на сто учащихся.

3) Для определения продукции 4-годич
ного вуза в 1924 г. (1-й курс текущего 
года кончит в 1933 г.) будем руководство
ваться тенденцией в сторону сокращения 
или увеличения продукции в размере, 
выявленном от 1932 г. к 1933 г.

4) Продукцию текущего года определим 
по прямому показанию самих вузов в ка
честве их предположений, в которые вошла 
значительная доля дипломантов и других 
лиц, выключенных из состава студентов 
текущего года, но которые связаны с вузом 
фактом дипломной, зачетной работы или 
другими обстоятельствами, которые заста
вляют сами вузы именовать этих лиц не 
студентами, а «оканчивающими».

5) Плановый выпуск этого года будет 
определяться составом выпускной группы 
со скидкой на принятый нами отсев.

Тогда получим следующую ориентировку 
в темпе выпуска. Темп выражен процент
ным отношением к плановому выпуску 
1930 г. принятому за сто, причем подчер
киваем вторично, что данная перспектива 
построена в условиях стабильности в си
стеме вузовской работы, тем более, что 
предпринимаемые к октябрю 1930 г. ре
формы, конечно, не могут оказать суще
ственного влияния на темпы выпуска спе
циалистов за годы в пределах пятилет
ки за исключением дипломантов, которые 
включаются в нашу индустрию и сельское 
хозяйство сверх планового выпуска уже 
в текущем году в связи с отменой обяза
тельных дипломных работ. (См.таб.2 столб.).

Правда, данные цифры представляют 
Результат ряда условных построений, тем 
более условных, чем дальше во времени 
Дается перспектива; однако и эти цифры

Продукция к плановому выпуску 1930 г . 
______ (п условиях стабильности)

Группы факультетов
1930 г.

§ 8

В 
т.

 ч
. 

пл
ан

ов

19
31

 г
.

19
32

 г
.

19
33

 г
. 1н

соо

Аграномил ..................... 44 100 74 87 132 177
Лесное хозяйство . . 18 10( 51 62 81 100Потеринария ................ 17 100 88 112 150 188
Индустрия сел. хоз. . . 50 юс 64 74 87 100

И т о г о  . . . 31 100 70 81 117 153

Горнов дело ..................... 90 100 154 152 218 264
М е т а л л у р г и я ................
Механика и машипо-

4 ю с 114 118 110 165

с т р о е н и е ................ 10В 100 214 164 160 206
Химия ..................... 104 100 160 180 185 226
Электротехника . . . . 210 101 195 111 97 138
Текст., черт, и др. . . 25 100 34 49 104 159Физмат ............................. 32 ю г 95 90 80 70
Строительство ................ 41 100 120 114 162 270Транспорт ......................... 7 • 100 63 66 102 138

И т о г о  и н д у с т р .  . G6 1С0 130 119 130 177

Экой., с .-х ., пром. право СО 100 96 91 93 95
Медицина ......................... ИХ] 100 101 109 121
П е д аг о ги к а ..................... 32 100 125 135 162 189
Х удож ества..................... 107 1001 140 128 112 96
Этнология ......................... — 10(1 74 66 60 54

В с е г о  . . . 42 100 105 104 122 152

очень хорошо определяют темпы развития 
продукции вузов по основным факультет
ским делениям, если сохранить высшую 
школу в положении «status quo» в смысле 
продолжительности курса обучения, со
отношения контингентов по факультетам, 
и улучшить лишь самый учебный процесс 
в сторону сокращения второгодничества и 
отсева.

Общий характер теп продукции убе
ждает нас в том, что наступательный пе
релом в сторону увеличений продукции при 
сохранении status quo сделается ощутимым 
для народного хозяйства лишь в 1933 и 
1934 году, т. е. за пределами пятилетки.

Так как продукция 1931 и 1932 г. бу
дет находиться под знаком депрессии как 
результата сокращенных приемов, которые 
имели место в 1923- 27 гг.

Это приводит нас к заключению о необ
ходимости для покрытия кадрами текущей 
потребности в пределах пятилетки принять 
ряд экстренных мер могущих увеличить 
продукцию вузов в теченид двух ближай
ших лет. Таким образом реформа вузов 
в предстоящем учебном году должна кос
нуться не только младших курсов, но и 
старших, посколько установка на конкрет
ную специализацию может обеспечить в 
отдельных случаях ускоренный выпуск без 
понижений квалификации выпускаемых до
срочно специалистов.

«Статистическое обозрение» X* 2 6
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М. Латрыгина

СОСТАВ АППАРАТА ЦИК‘а И ЦЕНТРАЛЬНЫХ НАРКОМАТОВ СОЮЗА

Советская статистика труда в отноше
нии учета работников государственных 
учреждений до последнего времени огра
ничивалась изучением лишь одной числен
ности и заработной платы. Реконструктив

ный период народного хозяйства СССР 
пред’являет спрос на новое качество со
ветских специалистов. Данные, характери
зующие именно этот качественный состав 
наличных кадров госаппарата, в области 
статистики отсутствовали.

В решениях XVI Всесоюзной партийной 
конференции и последующих решениях 
ЦК и ЦКК поставлена боевая, первосте
пенная политическая задача: добиться
решительного перелома в деле улучшения 
качества всего аппарата, упрощения и 
приближения его к массам, приспособления 
к выполнению очередных задач социали
стического строительства, к борьбе с бю
рократическими извращениями классовой 
линии. В связи с этим ЦСУ СССР в ок
тябре 1929 г. произвело учет состава 
работников государственных и кооператив
ных учреждений Союза, в котором, помимо 
вопросов о возрасте, национальности и 
заработной плате, устанавливалось соци
альное положение опрашиваемого до его 
поступления в госаппарат,государственная 
служба до революции, образование с ука
занием его характера и года окончания, 
трудовой стаж, стаж работы на производ
стве, в данном учреждении и в данной 
должности.

Настоящий материал представляет собою 
часть разработки учета, которая будет 
закончена к предстоящему партийному 
с’езду, и охватывает 11 центральных нар
коматов Союза с 10.832 работниками, 
распределяющимися по отдельным учре
ждениям следующим образом:

1. ВСНХ. . . . 2.832
“ % 
28,1 . 7. Госплан . . . 584

» % 
5,2

2 . Н К П С . . . 1.959 18,1 8. НК РКИ . . . 513 4,7

3. НКТорг . . . 1.032 9,5 9. НКИндел. . . 452 4,2
4. Ц С У  . .  • . 1.014 9,4 10. ИКТруд . . 350 3,2
5. ЦИК. . . 971 а . о 11. ПКП и Т . . 275 2,5
6 . НКФ. .  . 870 8,1 В с е г о  . 10.832 100,0

По отдельным группам должностей ап
парат вышеприведенных учреждений пред
ставляется в следующем виде:

Группы должностей § *
Я  О  яsr 5̂ "

1. Научные работники и специалисты без админ.
функций.............................................................................. 3.295 30,4

2. Секретарско-канцслярск. и делопроизв. перс. . 2.358 21,8
3 . Статистич. п ерсонал...................................................... 1.095 10,1
4 . Коптролыто-пнспекторск. и инструкторск. перс. 1.072 9,9
5. Оператиипо-руководящ. перс......................................  865 8 ,0
6. Младш. обслуживающ. перс, и рабочий.................  836 7,8
7. Счетпо-бухгалторск. перс.............................................  502 4,6
8. Высш. управ л. перс. . .................................................. 415 3,8
9 . Tip. служащ ие..................................................................  292 2,7

10. Обще-административн. п ер с о п ал .............................  102 0,9
И того .........................................  10.832 100,0

По удельному весу первое место зани
мает группа научных работников и спе
циалистов без административных функций, 
составляющая 30,4% всего состава аппа
рата этих учреждений. Значительный вес 
имеет также группа секретарско-канцеляр
ского и делопроизводственного персонала, 
на долю которой приходится 21,8%.

Почти на одном уровне по своему удель
ному весу находятся группы статистиче
ского, контрольно-инспекторского, опера
тивно-руководящего и младшего обслужи
вающего персонала, затем идут группы 
счетно-бухгалтерского и высшего упра
вляющего персонала, а также группа 
прочих служащих. Минимальной по своему 
весу является группа обще-административ
ного персонала.

Удельный вес каждой группы должностей, 
как это видно из ниже помещенной та
блицы, варьирует в зависимости от функ
ций наркоматов.

В то время как научные сотрудники 
и специалисты без административных функ
ций в Госплане составляют 44,2%, ВСНХ—- 
41,8% и НКПС — 41,7%, т. е. почти что 
половину численности аппарата этих уч
реждений, удельный вес этой группы в НК 
РКИ резко снижается, давая всего лишь 
3,5%, но зато в этом же наркомате по 
вполне понятным причинам весьма значи
тельную роль играет группа контрольно
инспекторского и инструкторского персо
нала (53,6%). Также значителен вес этой 
группы среди работников НКФ (37,3%).

Перейдя к рассмотрению самого а п п а 
рата этих учреждений, прежде всего оста
новимся на его половом составе.
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Учреждения
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49 5,0 16 1 ,7 52 5,4 178 18,3 25 2,0 13 1,3 82 8,5 377 38,8 53 5,5 126 12,9
25 4,4 5 0,9 40 7,1 249 44,2 — 39 6,5 6 1,1 125 22,2 18 3,2 57 10,0
28 5,4 6 1 ,'± 19 3,7 18 3.5 275 53,6 5 1,С 4 0,8 110 21,4 8 1,6 40 7,Н
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9 2,6 5 ы 31 8,8 52 14,9 53 15,2 65 18,0 11 3,1 69 19,8 16 4,5 39 1Ц121 2,4 10 1,1 35 4,0 122 14,0 324 37,3 47 5,4 63 7,2 152 17,5 18 2.1 78 9,0
44 4,3 4 0,4 97 9,4 350 33,9 56 5,4 104 10,0 46 4,5 248 24,1 23 2,2 60 5,8
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4 1,4 2 0,7 42 15,3 81 29,5 43 15,6 6 2,2 37 13,5 53 19,3 3 1,1 4 1,4122 4,3 36 1 ,3 263 9,3 1185 41,8 113 4,0 101 3,6 102 3,0 652 23, С 54 1,9 204 7,320 2,0 Гу 0,5 39 3,9 168 16,6 — — 648 63,8 7 0,7 58 5,7 32 3,1 37 3,7

415 3,8 102 0,9 865 8,0 3295 30,4 1072 9,9 1095 10,3 502 4,6 2358 21,8 292 2,7 836 7,8

П о л о в о й  с о с т а в .  В общем составе 
центральных наркоматов мужчины соста
вляют 69,3%> исключение составляет ЦСУ, 
где процент женщин (53,6) выше процента 
мужчин.

Если посмотреть половой состав по 
группам должностей, то оказывается, что 
должности высшего управляющего, опера
тивно-руководящего и обще-административ
ного персонала почти целиком замещены 
мужчинами, на долю женщин в этих груп
пах приходится всего лишь от 2,7 до 4,9%. 
Также незначительна прослойка женщин 
среди научных работников и специалистов 
(8,1%) и среди контрольно-инструкторского 
персонала (8,2%). Зато совершенно'другую 
картину мы имеем среди группы секретар
ско-канцелярского и делопроизводственного 
персонала, где женщины составляют. 66,0% 
всего персонала этой группы, среди ста
тистического аппарата всех наркоматов 
(61,8%) и среди младшего обслуживающего 
персонала (55,9%).

Таким образом можно сказать, что 
женский труд применяется в наркоматах 
преимущественно на должностях низшего 
и среднего персонала, среди же специали
стов и научных работников, а также на 
командных должностях использование жен
ского труда весьма незначительно.

В о з р а с т н ы й  с о с т а в .  Аппарат нар
коматов Союза почти что на половину 
состоит из лиц, которые начали приобре
тать трудовые навыки и оформляться как 
Полноценные работники при советской вла
сти. Так, 48,0% всего персонала составляют 
Лица в возрасте до 34 лет, т. е. те лица, 
Которым к моменту Октябрьской револю
ции было не более 22 лет. Среди этой 
гРуппы лица более молодого возраста пред- 
сТавлены совсем незначительно: так, лица 
в возрасте до 17 лет составляют 0,1%,

18—19 лет — 0,6% и 20—22 лет — 2,8%.
Возрастная группа 35—44 лет соста

вляет 31,1%, а на долю работников старше 
44 лет приходится 20Д%.

Из отдельных наркоматов более молодым 
по своему составу является ЦСУ, гд&лица 
в возрасте до 34 лет составляют 68,1 % 
всего персонала. Далее следует НКФ 
(57,1%), НКТруд (56,8%) и ЦИК Союза 
(56,4%). В остальных наркоматах доля 
молодых возрастов колеблется между 32,9 
и 51,5%.

Лица более пожилых возрастов сильнее, 
чем в других наркоматах, представлены 
в НКПС (67,1%) и слабее в ЦСУ (31,9%).

Удельный вес различных возрастных групп 
по отдельным должностным группам ко
леблется, как правило, в зависимости от 
уровня квалификации и степени ответ
ственности, связанных с отдельными долж
ностями.

Возраст по группам должностей

В абсолютных 
цифрах
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Высш. управляют, перс. 4] 5 45 186 i6 i 23 11,647,4 41,1
Обще-адмипистратипн. . 102 38 44 20 — 37,2 43,2 19,6
Оперативио-руководящ. 865 213 372 261 19 25,2 43,9 30,9
Научи, работы, и споци-

алисты без админ, 
функций ..................... 3295 12101159 869 57 37,4 35,8 26,8

Контрольно-ииспектор.
и инструктор, перс. 1072 415 407 242 839,0 38.3 22,7

Статистический перс. . 1095 760 242 88 10 70,1 22,3 7,0
Счетно - бухгалтерский

персонал ..................... 502 182 171 147 236,4 34,2 29,4
Сокретроко-канцаляр.

иделопронзпод. перс. 2358 1703 400 1G9 26 73,0 19.7 7,3
Пр. служ ащ ие................ 292 104 80 45 3 56,7 27,7 15,6
Младш. обслуж. перс, 

и рабочие ................. 836 3S7 215 214 2047,3 26,8 26,1

В с е г о .  . . 10832 5117 3336 2211 168 18,0 31,1 20,9
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В то время как в группах высшего 
управляющего и оперативно-руководящего 
персонала пожилые возрасты (45 лет и 
старше) представлены довольно значи
тельно, составляя соответственно 41,1 и 
30,9%, в группах наименее ответственных 
(статистический и секретарско-канцеляр
ский персонал) удельный вес лиц этого 
возраста снижается до 7,3 —7,6%, уступая 
место молодым силам.

Самая большая по своему удельному 
весу группа научных работников и специа
листов без административных функций 
больше чем на треть (37,4%) состоит 
из лиц в возрасте до 34 лет, т. е. из лиц, 
получивших квалификацию после револю
ции. Старшие возрасты, оформившиеся 
целиком до Октябрьской революции (45 лет 
и старше), составляют в этой группе 
26,8% и весьма значительна (35,8%) воз
растная группа (35—44 года), на которой 
отразились оба периода.

Примерно такое >1<е положение мы имеем 
и по группе контрольно-инспекторского 
и обще-административного персонала.

Самой молодой по своему составу 
является группа секретарско-канцелярского 
и делопроизводственного персонала, где 
удельный вес лиц в возрасте до 34 лет 
составляет 73,0“/,,. Лица, имеющие возраст 
от 35 до 44 лет, представлены здесь менее 
значительно, чем в других группах (19,7%). 
а лица старше 45 лет дают минимальный 
процент (7,3).

Также наиболее молодым, по сравнению 
с другими группами, является статистиче
ский персонал, среди которого лица в воз
расте до 34 лет составляют 70,0%. Как 
мы уже отметили, в этих двух группах 
преобладают женщины. Группа прочих 
служащих больше, чем на половину (56,7%), 
состоит из лиц в возрасте до 34 лет, среди же 
младшего обслуживающего персонала вес 
этой группы понижается до 47,3%, в то 
время как лица старше 45 лет представлены 
довольно значительно -  26,4%.

Если посмотреть возрастный состав в 
комбинации с полом, то оказывается, что 
среди женщин преобладают более молодые 
возрасты. Так, женщины в возрасте _до 34 
лет составляют 69,4% всех работающих 
здесь женщин, в то время как удельный 
вес этой возрастной группы среди мужчин 
понижается до 38,6%- Лица промежуточ
ной возрастной группы, т. е. в возрасте 
35—44 лет, составляют среди мужчин 
35,2%, а среди женщин — 22,4%.

Удельный вес лиц в возрасте старше 45 
лет среди женщин равен 8,2%. а среди 
мужчин — 26,2%.

Наиболее молодой женский состав 
имеется среди контрольно-инспекторского 
и инструкторского (77%), а также среди 
секретарско-канцелярского и делопроиз
водственного персонала (76,1%). Соответ
ственно этому мужчины молодых возра
стов в первой группе составляет 35,6%, 
а во второй — 67,3%.

Менее значительно представлены жен
щины в возрасте до 34 лет среди опера
тивно-руководящего (37,5%) и высшего 
управляющего персонала (11,1%), зато 
последняя группа насчитывает 55,6% жен
щин в возрасте старше 45 лет.

С о ц и а л ь н ы й  с о с т а в .  Социальный 
состав работников госаппарата опреде
лялся по признаку их занятия до посту
пления в государственный и кооперативный 
аппарат; для неимеющих самостоятельного 
занятия до поступления на советскую 
службу социальное положение определя
лось по занятию отца.

Основную массу наркоматского аппарата 
по своему социальному положению соста
вляют служащие и дети служащих—73,6%. 
Рабочая прослойка весьма незначительна — 
составляя всего лишь 16,4% всего персо
нала этих учреждений. На долю бывших 
крестьян и их детей приходится 6,3% 
и 3,7% составляет группа прочих катего
рий (кустари, торговцы, лица свободных 
профессий и пр. буржуазные группы).

Среди рабочих и служащих преобла
дают лица, имевшие до поступления в гос
аппарат самостоятельное занятие. Так, 
среди служащих на долю самодеятельных 
приходится 78,5%, а среди рабочих само
деятельные составляют 72,6%. Среди же 
крестьян и прочих категорий мы наблю
даем, наоборот, преобладание несамодея
тельных лиц: так, среди бывших крестьян 
и их детей 61,9% приходится на долю 
несамодеятельных, а среди прочих кате
горий несамодеятельные составляют 70% 
их общего количества. Конечно различие 
соотношений возрастных группировок 
могло иметь некоторое влияние на разме
ры прослоек самодеятельных.

Сильнее, чем в других учреждениях, 
рабочая прослойка в НКИнделе (32,4%) 
и НКРКИ (26,0%). В НКТруде рабочие 
по положению и происхождению состав
ляют одну пятую всего аппарата (21,3%), 
в остальных же наркоматах за исклю
чением Госплана, удельный вес рабочих 
близок к среднему, колеблясь от 13,5% 
(в НКФ) до 17,3% (в НКПС). В Госплане 
рабочие составляют всего лишь 9,1%, но 
зато состав крестьян (11,6%) представлен 
здесь сильнее, чем в других наркоматах-
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Социальный состав аппарата по отдельным 
союзным наркоматам

(в п р о ц е н т а х )
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Ц И К ............................ 971 И,1 53,5 5,3 2,9 5,3 14,9 3,4 3,6
Госплан ................... 564 3 9 53,6 1,9 0,4 5,2 21,8 9,7 3,5
ПК Р К П ................. 5 Щ 26,0 73,2 0,6 0,2 — _
Н К И ндел............... 452 22,8 85,6 3,4 1,7 9,6 17,5 4,3 5,1
НКТруд................... 35d 18,0 59,8 3,0 0,0 3,3 1,7 3,0 0,6
ИКФин . . • . . . 870 12,1 56,1 1,6 0,4 1 ,-1 22,8 3,4 2,2
НКТорг................... 1032 11,5 51,9 5,2 3,1 2,1 20,1 5,1 1,0
IIKU C ....................... 1959 14,6 71,7 1,7 0,6 2,7 6,9 1,4 0,4
И КП и Т ............... 275 8,7 <-.в,о 1,5 0,4 7,2 11,3 3,4 1,5
в с и х . ........................ 2832 9.2 61,4 1,5 0.3 5,7 15,0 4,2 2,8
Ц С У ............................ 1014 8,7 37,7 2,3 1,2 7,9 32,1 6,8 6,3

И т о г о .  . 10812 11,9 57,9 2,4 1,3 4,5 15,7 3,9 2,4

Выходцы из среды кустарей, свободных 
профессий и прочих буржуазных групп 
сильнее всего представлены в ЦСУ, где 
они составляют 7,5% его аппарата, затем 
следует НКИндел (6,8%) и ЦИК (6,5%). 
Минимальное количество «прочих» дают 
НКПС (1,0) и НКТруд (1,2%). В НКРКИ 
группа «прочих» совершенно отсутствует.

По удельному весу несамодеятельных 
на первом месте стоит ЦСУ, где несамо
деятельные составляют 53,1%. Такой боль
шой процент несамодеятельных в ЦСУ 
можно об’яснить тем, что основная масса 
работников ЦСУ — женщины и притом глав
ным образом в возрасте до 34 лет. На долю 
рабочих по происхождению среди этой мас
сы бывших несамодеятельных в ЦСУ прихо
дится всего лишь 14,9%, в то время как 
служащие по происхождению составляют 
60,4%. Удельный вес крестьян и выходцев 
-из буржуазии по происхождению почти оди
наков (12,7% и 12,0%).

Также значителен процент несамодея
тельных в Госплане, где они составляют 
40,2% и где на долю крестьян по проис
хождению приходится 24,2% всех бывших 
несамодеятельных, работающих там.

Совершенно обратную картину дает 
НК РКП и НКПС, где на долю несамодея
тельных приходится соответственно 0,2% 
и 11,4%.

Анализ социального состава служащих 
союзных наркоматов по должностным груп
пам обнаруживает, что самый значительный 
процент рабочей прослойки дают младший 
обслуживающий персонал (39,0%), прочие 
служащие (27,8%) и обще-административ
ный персонал (26,8%).

Среди научных сотрудников и специали
стов прослойка рабочих представлена очень 
незначительно, составляя всего лишь 10,9%.

Также незначителен процент рабочих 
среди статистиков (13,0) и среди опера
тивно-руководящего персонала (15,4). 
Особенно ничтожен удельный вес рабочих 
среди счетно-бухгалтерской группы (4,1%).
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Незначительную рабочую прослойку среди 
научных работников и специалистов на 
ряду со слабым темпом выдвижения можно 
отчасти об’яснить тем, что орабочение 
аппарата производилось главным образом 
за счет административно - хозяйствен
ных должностей.

Соответственно этому лица, которые 
до поступления в госаппарат были служа
щими или, не имея самостоятельного за
нятия, жили на иждивении родителей — 
служащих, достигают своего максималь
ною веса в группе счетно-бухгалтерского 
персонала (90,3%) и минимального—41,1% 
среди младшего обслуживающего персонала, 
т. е. в той группе, где наиболее сильна 
рабочая прослойка.

Что касается крестьян и выходцев из 
крестьян, то они также, как и рабо
чие, сильнее всего представлены среди 
младшего обслуживающего персонала 
(19,5%). В остальных группах удельный 
вес крестьян постепенно снижается, доходя 
до 2,1% среди работников высшего упра
вляющего персонала. Удельный нес лиц, быв
ших до поступления в госаппарат кустарями, 
занимавшихся свободными профессиями и 
принадлежавших к прочим буржуазным 
группам, значительнее, чем в других груп
пах, представлен среди статистического 
персонала (5,8%). Также значителен вес 
этой группы среди высшего управляющего 
персонала (4,1%). научных работников 
и специалистов (3,9%) и среди секретар
ско-канцелярского персонала, где «прочие» 
составляют 3,8%. В остальных группах 
удельный вес «прочих» ниже среднего и
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составляет среди обще-административного 
персонала лишь 1,0%.

Самый значительный процент бывших 
несамодеятельных среди всех групп работ
ников дает группа статистического пер
сонала, где несамодеятельных больше по
ловины (52,4%), причем основная масса 
их (33,2%) является по происхождению 
служащими. Также значителен процент не-, 
самодеятельных и среди секретарско-кан
целярского персонала, составляя там 43,9%. 
Такое количество в этих группах лиц, 
бывших до поступления в госаппарат не
самодеятельными, об’ясняется тем, что эти 
группы по своему возрастному составу 
являются наиболее молодыми.

Работающие в наркоматах мужчины на 
82,2% до поступления в госаппарат были 
самодеятельными и лишь 17,8% не имело 
самостоятельного занятия, среди женщин 
процент несамодеятельных возрастает в 
2% раза, давая 46,0%. Особенно велика эта 
разница в группе счетно-бухгалтерского 
персонала, где несамодеятельные мужчины 
составляют 8,0%, а женщины — 36,3%. 
Половина всех женщин, работающих на 
должностях секретарско - канцелярского 
персонала, и 57,4% женщин-статистиков 
до поступления в госаппарат были неса
модеятельными и вербуются главным обра
зом из семей служащих.

Процент «прочих» попроисхождениюсреди 
женщин, бывших несамодеятельными, со
ставляет 10,1, а среди мужчин — 11,3, на 
долю же крестьян по происхождению при
ходится среди несамодеятельных женщин 
всего лишь 6,8, а среди мужчин — 6,9.

Таким образом можно констатировать, 
что рабочие и их дети составляют в нар
коматах незначительное меньшинство. 
Основная масса работников центральных 
наркоматов — служащие и их дети. Около \ 
25% аппарата наркоматов по своему со
циальному положению до поступления 
в госаппарат были несамодеятельными, 
причем половина несамодеятельных прихо
дится на долю женщин, которые по своему 
возрасту являются более молодыми, чем 
мужчины.

П а р т и й н а я  и к о м с о м о л ь с к а я  
п р о с л о й к а .  Партийная прослойка среди 
персонала центральных наркоматов соста
вляет всего лишь четверть (24,8%) всех 
работников этих учреждений, причем наи
более высокой коммунистической прослой
кой выделяются НК РКП (48,4%) и НКИндел 
(40,8%).

Весьма низкий удельный вес коммунистов 
дает ЦСУ—11,4%. В остальных же нар
коматах партийная прослойка близка к

средней, с колебаниями от 21,8% (Госплан) 
до 28,7% (ЦИК).

Партийный состав отдельных должностных 
групп
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Коммунисты сосредоточены главным обра- 
збм среди руководящего персонала, состав
ляя по группе высшего управляющего — 
64,6% и по обще-административному персо
налу — 65,7%. Несколько слабее партийная 
прослойка среди оперативно-руководящего 
(43,3%) и контрольно-инспекторского пер
сонала (43,8%). Среди группы научных сот
рудников и специалистов, секретарско-кан
целярского персонала и среди прочих служа
щих число коммунистов близко к среднему.

Коммунистическая прослойка в группах 
счетно-бухгалтерского, статистического и 
младшего обслуживающего персонала сов
сем ничтожна, составляя всего лишь 4,4,
6,4 и 7,7%.

Таким образом при весьма незначитель
ной партийной прослойке в низшей и сред
ней служебной группе, высшие руководя
щие группы коммунизированы довольно 
сильно.

Сравнивая социальное положение пар
тийцев и беспартийных, наблюдаем, что 
среди первых рабочие и их дети предста
влены значительно сильнее, чем у беспар
тийных. В то время как среди беспартий
ных рабочие составляют всего лишь 9,3%, 
среди коммунистов этот процент повы
шается в 4 раза, давая 38,4. Соответственно 
этому процент бывших служащих среди 
беспартийных выше, чем среди партийцев, 
составляя среди первых 81,1 и среди вто
рых— 51,2. Бывшие крестьяне и выходцы 
из прочих категорий представлены среди 
тех и других почти в равной степени: так, 
крестьяне составляют среди партийцев
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7,3%, а среди беспартийных — 6,0%, про
чие— среди коммунистов — 3,2%, а среди 
беспартийных — 3,6%.

Основная масса коммунистов (81,5%) до 
поступления в госаппарат была самодеятель
ной; из несамодеятельных 7,8% соста
вляют служащие по происхождению и 
5,1% — рабочие. Среди беспартийных про
цент несамодеятельных выше (29,4), причем 
больше половины их вышли из семей слу
жащих.

Из отдельных наркоматов в общем 
числе коммунистов повышенный процент 
партийцев, вышедших из рабочей среды, 
дают ЦСУ (49,0), НКТруд (46,7), НКПС 
(46,2) и НКИндел (43,4). В остальных 
наркоматах, за исключением Госплана, 
процент партийцев-рабочих колеблется 
между 33,3 (НКРКИ) и 39,2 (НКФ). 
В Госплане удельный вес партийцев-рабо- 
чих составляет всего лишь 14,5%.

Повышенный против среднего процент 
партийцев-служащих в общем числе ком
мунистов дают НК РКИ (66,3) и НКП и Т 
(58,6). Остальные ведомства, за исключе
нием ЦСУ, дают процент весьма близкий 
к среднему. В ЦСУ эта группа партийцев 
составляет лишь только 31,7%.

Самый значительный процент комму
нистов, бывших до поступления в госаппа
рат крестьянами, дает Госплан— 25,9, 
причем 21,1 из них являются несамо
деятельными. В НКТруде она состав
ляет всего лишь 1,1% всего числа пар
тийцев.

Партийцы, вышедшие из прочих групп 
населения, т. е. до поступления в госап
парат бывшие кустарями, занимавшиеся 
свободными профессиями и пр., предста
влены значительнее всего в ЦИК’е (9%), 
Госплане (5,8%) и НКИнделе (4,7%).
В НКТорге, ВСНХ и ЦСУ удельный вес 
этой группы колеблется между 3,2 и 3,9%.
В остальных наркоматах эта группа пар
тийцев или представлена весьма незначи
тельно (НКПС), или отсутствует совер
шенно (НК РКИ).

До 56% партийцев наркоматов имеют воз
раст до 34 лет, в то время как среди 
беспартийных лица этого возраста соста
вляют 45,3%. Одна треть (34,3%) партий
цев имеет возраст от 35 до 44 лет и 
19,6% старше 45 лет. Таким образом 
среди партийцев преобладают лица, офор
мившиеся целиком после Октябрьской ре
волюции.

Самый молодой возрастный состав пар
тийцев наблюдается среди статистического 
Персонала, где лица в возрасте до 34 лет 
•составляют 91,4% всех работающих здесь

партийцев. Весьма значителен удельный 
вес молодых коммунистов среди научных 
сотрудников и специалистов, составляя там 
61,8%, в то время как среди беспартий
ных эта группа лиц составляет всего 
лишь 30,0%.

Минимальный удельный вес молодых 
партийцев дает высший управляющий пер
сонал (16,3%), среди которого значительное 
место занимают члены ВКП(б) в возрасте 
от 35 до 44 лет (59,0%); эта группа дает 
также повышенный процент лиц в возрасте 
старше 45 лет, а именно 24,7. Беспартий
ные этой должностной группы в возрасте 
старше 45 лет составляют 72,4%, а на 
долю молодых возрастов (до 34 лет) при
ходится среди них только 2,2%.

Комсомольская прослойка, составляя 
в среднем 3,7% общей численности персо
нала центральных наркоматов, в значи
тельной своей части (46,2% от числа всех 
комсомольцев наркоматов) занимает долж
ности секретарско-канцелярского и де
лопроизводственного персонала. Также 
значителен процент комсомольцев, рабо
тающих статистиками (18,6%) и на долж
ностях младшего обслуживающего персо
нала (12,2%). В остальных должностных 
группах комсомольцы представлены очень 
слабо, а на руководящих постах они от
сутствуют совершенно. По отдельным уч
реждениям максимальный процент членов 
и кандидатов ВЛКСМ дает НКТруд (7,1) 
ЦСУ (5,1) и ЦИК (5,3). В НКП и Т и НКПС 
комсомольцы представлены единицами, со
ставляя в первом 1,5% общей численности 
работников НКПиТ, а во втором — 1,3%. 
В остальных наркоматах удельный вес 
членов комсомола близок к среднему.

В общем можно сказать, что партийная 
и комсомольская прослойка среди аппарата 
центральных учреждений далеко недоста
точна, составляя всего лишь немного 
больше четверти всех работников этих 
учреждений. Половина всех имеющихся 
коммунистов по своему социальному по
ложению служащие и треть — рабочие, 
причем основная масса коммунистов до 
поступления в госаппарат была самодея
тельной. По своему служебному положе
нию партийцы занимают главным образом 
должности руководящего персонала.

. О б р а з о в а т е л ь н ы й  це нз .  Рассма
тривая состав аппарата центральных нар
коматов, следует отметить, что служащие 
этих учреждений отличаются повышенным 
по сравнению с другими учреждениями 
уровнем образования. Удельный вес лиц 
с законченным высшим образованием со
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ставляет здесь 33,6%, а если к этому ко
личеству прибавить еще лиц, неокончив
ших вузы и учащихся, то удельный вес 
этой группы увеличится до 46%, т. е. 
составит почти что половину всех сотруд
ников.

Удельный вес лиц, имеющих законченное 
среднее образование, составляет 26,3%;
7,1 °/0 приходится на долю незакончивших 
среднего образования и 18,7°/0 имеет низ
шее образование. Доля лиц, не имеющих 
никакого образования, ничтожна, составляя 
всего лишь 1,9%.

Из отдельных наркоматов максимальный 
процент лиц, имеющих высшее закончен
ное образование, дает Госплан, где эти 
лица составляют половину (49,7%) всех 
работающих там. Повышенный против сред
него удельный вес окочивших вузы наблю
даем также в ВСНХ (39,9%) и НКПС 
(38,9%). НКИндел, НКТруд, НКП и Т и ЦИК 
дают пониженный удельный вес этих лиц 
с колебаниями от 14,9 до 23,0%. В осталь
ных наркоматах вес этой группы весьма 
близок к среднему.

По большому проценту учащихся в вузах 
в настоящее время на первом месте стоит 
ЦСУ (6,2) и НКТруд (6,1), а на последнем 
НКТорг (1,0) и НКП и Т (0,7).

Образовательный дева в связи с должностными 
группами
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40.4

6,0 7,2 0,2
Счетпо-вуггал'ер. „ 502 8,7 4,7 0,4 14,0 23,0 2,2
Секретарско-канцолярск. 

и делопроизвод. перс. 2358 4,7 7,2 2,8 17,5 15,0 21,4
МПрочие служащие . . . 292 14,7 11,3 3,7 27,4 0,9 34,6 1,4

Младший обслуж. перс, 
и рабочие ..................... 832 0,8 0,5 0,1 5,0 2,5 77,3 13,8

И т о г о .  . . . 10832 33,6 9,4 3,0 26,3 7,1 18,7 1,9

Как и следовало ожидать, наибольший 
процент лиц, имеющих высшее закончен
ное образование, дают научные сотрудники 
и специалисты без административных функ
ций (63,2%). Далее следует оперативно-ру
ководящий персонал (56,0%), а затем лица, 
занимающие должности высшего управляю
щего персонала (52,0%).

Удельный вес лиц с высшим образова
нием резко снижается среди обще-админи
стративного и статистического персонала, 
а также среди прочих служащих, соста
вляя в таких группах всего лишь 18,8,
18,7 и 14,7%.

Минимальный процент лиц с высшим об
разованием (4,7), если не считать млад
шего обслуживающего персонала, дает 
группа секретарско-канцелярского и дело
производственного персонала, среди кото
рой почти половина лиц (47,5%) имеет 
среднее законченное образование. Зна
чительный удельный вес имеющих сред
нее образование наблюдается также сре
ди статистического (49,4%) и счетно- 
бухгалтерского персонала (46,4%).

В то время как 36,5% беспартийной 
части аппарата имеет законченное высшее 
образование, среди партийцев этот про
цент понижается до 24,8. Процент неза
кончивших высшее образование у тех и 
других почти одинаков, составляя для 
партийной части 10,0, а для беспартий
ных— 9,2, но зато более отрадную кар
тину дают' цифры учащихся вузов, коли
чество которых среди членов и кандида
тов партии в 4 раза больше, чем среди 
беспартийных (6,9 против 1,7%).

Группа лиц, имеющих среднее закон
ченное образование среди беспартийных 
составляет 29,2%, а среди партийцев — 
17,7%, но зато лица, имеющие незакон
ченное среднее, а также низшее образо
вание, преобладают среди партийцев, со
ставляя 38,9% общей их численности, 
в то время как среди беспартийных эти 
лица составляют всего лишь 21,5%.

Распределение лиц, получивших высшее 
образование, по году окончания вуза по
казывает, что в большинстве своем (56,6%) 
эти лица получили образование до 1918 г. 
Почти четверть (24,1 °/0) всех имеющих 
высшее образование окончили вузы в пе
риод с 1918 г. по 1925 г. и лишь 19,3%— 
в 1926 г. и позже. Таким образом ли
ца, окончившие советские вузы составляют 
менее половины всех имеющих высшее 
образование..

Среди отдельных должностных групп 
роль чвузовцев советской формации осо
бенно значительна среди статистического 
персонала, составляя в этой группе 67,4% 
всех статистиков, имеющих высшее обра
зование, причем 28,3% из них окончило 
вуз в последние годы, т. е. в 1926 г., и 
позже. Также значителен процент новых 
вузовских кадров и среди секретарско-кан
целярского персонала, составляя там 46,0-
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Среди научных сотрудников и специа
листов молодые специалисты, получившие 
высшее образование при советской власти, 
представлены менее значительно, чем лица, 
окончившие вузы до 1918 г., которые со
ставляют там более половины (53,7°/0) 
всех окончивших вузы. На долю окончив
ших высшие учебные заведения в 1918 — 
1925 гг. среди научных сотрудников и спе
циалистов приходится 24,6°/0, а на долю 
окончивших в 1926 г. и позже — и того 
меньше — 21,7%.

Совсем ничтожен процент окончивших 
вузы после Октябрьской революции сре
ди лиц занимающих высшие руководя
щие должности. Так, среди высшего упра
вляющего персонала эти лица составляют 
всего лишь 17,1%, причем только 6,3% 
их окончило вуз после 1926 г. Среди опе
ративно-руководящего персонала процент 
окончивших советские вузы немного по
вышается, составляя 31,0, среди же обще
административного персонала получившие 
высшее образование после революции со
ставляют 35,7%.

При рассмотрении удельного веса окон
чивших советские вузы коммунистов и 
беспартийных оказывается, что основная 
масса партийцев (80,4%) окончила совет
ские вузы. Среди беспартийных же на 
долю окончивших вузы после Октябрьской 
революци приходится всего лишь 35,8%.

Партийцы, имеющие высшее образование 
и работающие в должностях’ обще-админи
стративного и статистического персонала, 
а также среди прочих служащих, целиком 
окончили советские вузы, причем 80% 
статистиков и 75% прочих служащих полу
чили высшее образование в 1926 г. и позже.

В группе научных сотрудников и спе
циалистов среди партийцев на 91,4% по
лучили образование после 1918 г., при
чем 60,5% окончило вузы позже 1926 г. 
Среди беспартийных же этой группы на
блюдаем совершенно иную картину: окон
чившие до 1928 г. составляют 62,0%, 
в 1918—1925 гг.—23,3%, и после 1926 г.— 
только 14,7%.

Среди высшего управляющего персонала 
члены и кандидаты ВКП(б), получившие 
высшее образование до Октябрьской ре
волюции, составляют 59,3%, окончившие 
в период 1918—1925 гг.—26,4% и лишь 
13,2% окончило позже. Недостаточное 
количество среди высшего управляющего 
персонала молодых кадров, окончивших 
советские вузы, отчасти связано с возраст
ным составом этой группы, где лица 
в возрасте до 34 лет составляют всего лишь 
11,4% а лица старше 45 лет—41,1%.

По об'ему вовлечения новых вузовских 
кадров из отдельных наркоматов выде
ляются ЦСУ и НКП и Т: в первом лица, 
окончившие советские вузы, составляют 
66,4%, а во втором—57,7%. Наименьший 
процент советских вузовцев дает ЦИК, где 
на их долю приходится только 34,5%-

С т а ж  р а б о т ы  в д а н н о м  у ч р е ж 
де нии.  По стажу работы в данном уч
реждении работники центральных нарко
матов разбиваются следующим образом: 
до 1 года работает 17,1%, при чем ме
нее 6 месяцев работает 9,7%, работаю
щие от 1 года до 2 лет составляют 
23,5%, от 3 до 4 л ет— 20,4%, от 
5 до 8 лет — 28,2% и свыше — 8 лет 
10,8%.

Наименьшая текучесть имеется в НКИн- 
деле, где 73,9% работает более 5 лет. 
Вес этой группы значителен также в НКФ 
(60,9%) и в НКТорге (59,0%).

Наибольшая текучесть наблюдается в 
ЦСУ, где лица со стажем от 1 до 2 лет 
составляют 37,6%, а работающие до 1 го
да— 19,1%. В известной степени большой 
процент группы работающих до 2 лет об- 
ясняется тем, что в последний год ЦСУ 
впитало в свой аппарат большое количе
ство вузовцев.

Вели же посмотреть текучесть партий
ной и беспартийной части аппарата, то 
обнаруживается, что среди партийцев она 
наблюдается в большей степени, нежели 
среди беспартийных. Результатом пере
бросок партийцев из одного учреждения 
в другое и является то положение, кото
рое мы наблюдаем среди лиц, работающих 
в учреждении свыше 5 лет. В то время, 
как удельный вес беспартийных в группе 
со стажем в 5 лет составляет 44% общей 
их численности, вес партийцев понижается 
почти в два раза, давая всего лишь 23,6%. 
Совершенно обратная картина наблюдается 
среди лиц, работающих до 1 года.

Такое положение вряд ли можно счи
тать благополучным.

Среди должностных групп наибольшую 
устойчивость имеем в группе счетно-бух
галтерского персонала, аппарат которого 
со стажем в 5 лет и более составляет 
60,7%, на долю лиц, работающих не более 
1 года, приходится всего только 7,4%.

Более благополучное положение в смы
сле текучести аппарата по сравнению 
с другими должностными группами имеем 
в группе обще-административного персо
нала, среди которого 45,0% ее численности 
работает в данном учреждении свыше 5 лет, 
среди секретарско-канцелярского персонала, 
где эти лица составляют 44,3%, и среди
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контрольно-инспекторского и инструктор
ского персонала (41,7°/0).

Наибольшая текучесть имеет место сре
ди научных работников и специалистов, 
статистиков, а также среди высшего упра
вляющего персонала.

Удельный вес лиц, работающих более 
5 лет, составляет среди научных сотруд
ников и специалистов всего лишь 30,7°/0, 
в то время как лица со стажем до 1 го
да составляют одну пятую всех работающих 
в этой группе.

Х а р а к т е р  с т а ж а .  Значительная 
часть работников аппарата центральных 
ведомств Союза имеет стаж по найму от 
9 до 12 лет. Эта группа лиц, в большин
стве своем начавших работать в первые 
годы после Октябрьской революции, со
ставляет 28,8% численности аппарата 
этих учреждений. Следующей по своему 
удельному весу (16,7%) является группа 
лиц, начавших работать до революции и 
имеющих “стаж по 13—16 лет. Работники 
наркоматов с трудовым стажем в 17 лет 
и более составляют 34,0%. Таким обра
зом лица с дореволюционным стажем со
ставляют половину (50,7°/,,) всего состава 
наркоматов. Доля лиц, работающих по 
найму менее года весьма незначительна и 
выражается в десятых долях процента. 
Так, лица со стажем до 6 месяцев соста
вляют 0,3%, а имеющие стаж от 6 меся
цев до года — 0,2%. Далее с увеличе
нием стажа увеличивается и удельный 
вес этих групп: так, лица со стажем от 1 
до 2 лет составляют 2,5%, от 3 до 4 лет— 
4,6% и от 5 до 8 лет — 12,9%.

Анализ трудового стажа партийной и 
беспартийной части аппарата резкой ди- 
ференциации не обнаруживает.

По отдельным наркоматам максималь
ный процент лиц с дореволюционным тру
довым стажем дает НКПС, где эти лица со
ставляют 64,4% численности его аппарата. 
Удельный вес этой группы также значи
телен в НК РКП (58,5%) и в НКПиТ 
(57,3%).

Самым молодым по своему составу как 
по возрасту, так и по трудовому стажу 
является ЦСУ, где на долю лиц со стажем 
более 13 лет приходится только 27,2%, 
в то время как группа со стажем 9—12 
лет составляет 35,7%, 5 —8 лет — 24,0% 
и до 5 лет — 13,1%.

Если мы обратимся к характеристике 
стажа по найму, то увидим, что лица, 
пришедшие в госаппарат с производства, 
а также имеющие в своем трудовом стаже 
■стаж работы на производстве, составляют 
всего лишь 10,8%.

При определении характера стажа при
нимался следующий метод: рабочими счи
тались те лица, которые: а) по своему 
социальному положению указали себя ра
бочими и имели стаж работы на произ
водстве; б) лица, которые до поступления 
в госаппарат были служащими, но имеют 
стаж работы в качестве рабочего на про
изводстве продолжительностью не менее 
3 лет и в) лица, которые до поступления 
в госаппарат не имели самостоятельного 
занятия, но отцы которых были рабочими, 
относились к рабочим при наличии у них 
3-летнего производственного стажа.

Рабочие, пришедшие в аппарат в порядке 
выдвижения, составляют всего лишь 1,4%. 
Этот ничтожный процент говорит о том, 
что директивы партии об орабочении ап
парата, о проведении в жизнь дела выдви
жения в госаппарат рабочих с производ
ства почти не выполняются, поскольку это 
характеризуется данными на 1 /X. Надо, 
конечно, констатировать, что в последние 
месяцы в этой области наметились опре
деленные сдвиги.

Годом выдвижения, а следовательно и 
годом прихода в госаппарат почти что для 
трех четвертей (72,5%) видвиженцев яв
ляется 1929 г. Выдвиженцы, пришедшие 
в госаппарат в 1927 и 1928 гг., составляют 
7,4% общего числа их, на долю оставивших 
производство в 1925 и 1926 гг. приходится 
8,7% и 11,4% составляют выдвиженцы 
1924 г. и ранее.

Рабочие (не выдвиженцы), имеющиеся 
в аппарате наркоматов (9,4% всего аппа
рата), в большинстве своем (81,1%) оста
вили производство в 1924 г. и ранее. 
Удельный вес рабочих, пришедших с про
изводства в 1925/26 г., составляет 6,2% 
общей численности их, для 1927/28 г. вес 
этой группы повышается до 8,1 %, а 
в 1929 г. вновь дает снижение^ составляя 
всего лишь 4,6%. Крестьян-выдвиженецев 
в центральных наркоматах имеется всего 
только один на 10 812 человек (0,009%— 
НКФ).

Из наркоматов на первом месте по ко
личеству выдвиженцев стоит НКФ, в ко
тором они составляют 4,5°/0 численности 
его аппарата. Повышенный против сред
него процент выдвиженцев в РКИ—2,4 
и НКТруде—2,0. В Госплане выдвиженцы 
отсутствуют совершенно, а в остальных 
наркоматах удельный их вес близок 
к среднему. '

Удельный вес рабочих, пришедших с про
изводства, составляет в НКИнделе 17,8% 
численности аппарата, в НКТорге 14,8%, 
в НКПС 12,6% и в НКФ 3,6%.
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Показатели использования рабочих выдви
женцев
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В абсолютп цифрах

Высш. управляю т, а п п а р а т ..................... 3 2 1
Обще-административный персонал. . . 5 3 _ _ 2
Опоративпо-руповодящий перс..................
Научн. работн. и специалисты бее адм.

13 10 1 2

функций ..................................................
Контрольно-инспекторский и пнструк-

41 34 1 2 4

торск. перс................................................ 68 46 6 8 8
Статистический перс...................................... С 6 _
Счетно-бухгалтерск. перс..............................
Секрстарско-камцолярск. и делопронз-

1 — 1 — —
водствон. перс.......................................... 8 3 2 1 2

Пр. служащ ие................................................. 3 3 _ _ _
Младш. обслуж. перс, и рабочие . . . 1 1 - - -

И т о г о ......................... 149 108 11 13 17

Как видно из приведенных цифр в на
ших центральных ведомствах до сих пор 
еще практикуется неправильное использо
вание видвиженцев пришедших в госаппа
рат с производства. Так 12,0% общего 
количества выдвиженцев используется на 
технической работе в должностях млад
шего обслуживающего, секретарско-канце
лярского и статистического персонала и 
на должностях прочих служащих, при чем
1.7% имеющихся выдвиженцев работает 
курьерами, уборщиками и т. п.

Использование выдвиженцев на должно
стях высшего управляющего и обще-адми
нистративного персонала незначительно, 
составляя среди первых 2% и среди вто
рых— 3,4%.

«

Г о с у д а р с т в е н н а я  с л у ж б а  до ре 
в о л юц и и ,  Из всех работников централь
ных наркоматов 10,9% служило в госу
дарственном дореволюционном аппарате, 
причем на высших должностях (министры, 
сановНики, начальники управлений, инспек
тора, высшие военные чины и т. п.) нахо
дилось 1,8% этих лиц, 8,9% занимало 
прочие должности (начальники столов, 
делопроизводители, машинистки и т. п.) 
и только 0,2%—должности младшего об
служивающего персонала и рабочих при 
госучреждениях. По отдельным наркоматам 
эти «бывшие» распределяются следующим 
образом: (см. таб. 2 столб.).
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Государственпая служба до рсполюции
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ДИК СССР............... 971 880 12 6 8 1 91,7 1,2 7,0 0,1
Госплан' ..................... 564 487 15 62 __ 86,4 2,6 11,0
ПК Р К П ................... 51? 469 14 69 _ 91,3 2,8 5,9
И К И и д о л ................. 452 425 4 21 2 04,0 0,9 4,7 0,4
П К Труд..................... 35С 334 3 13 — 95,4 0,9 3,7
Н К Ф ......................... 87С 720 32 111 7 82, Ь 3,7 12,7 0,8
Н К Т о р г..................... 1032 967 11 54 _ 93,7 1,1
ПКИ и Т ................. 275 164 ! 3 105 3 50,6 1,1 38.2 1 ,1
в е н  X . . .  . . . . 2832 2568 46 207 11 90,7 1.6 7,3 0,4
Ц С У .................. ...  . . 1014 938 4 69 3 92, Г, 0,4 6,8 0,3
Н К П С ............................. 1959 1692 46 219 2 86,5 2,2 11,2 0,1

И Т О Г О .  . 10832 9654 190 959 29 89,1 1,8 8 , 9 0,2

Самый большой процент лиц, работав
ших в царском госаппарате, дает НКПиТ 
(40,4), причем на лиц, занимавших высшие 
должности, Ъриходится 1,1 °/0, а основную 
массу (38,2%) составляет «прочий персо
нал», повидимому, почтовые чиновники, 
перекочевавшие вместе с почтовыми отде
лениями. Если не считать НКПиТ с его 
специфическими условиями, то на первом 
месте по числу бывших царских чиновни
ков стоит НКФ (17,2%), где «бывшие» 
высшего ранга достигают максимального 
процента (3,7)'. Если посмотреть, на каких 
должностях находятся эти люди в НКФ, 
то оказывается, что больше половины 
(53,1%) лиц, занимавших в царском ап
парате высшие должности, пристроились 
в НКФ на должностях научных сотрудни
ков и специалистов, 37,5% их работает 
в качестве контрольно-инспекторского пер
сонала, 6,3% занимает оперативно-руково
дящие должности и лишь 3,1 %  работает 
среди секретарско - канцелярского персо
нала. Прошедшая чистка аппарата НКФ опт 
ределила место этим «бывшим» и видоизме
нила состав НКФ.

Госплан и НКПС по числу «бывших» 
стоят на одинаковой высоте,—13,6% и— 
13,5%. Меньше всего имеется этих «быв
ших», в НКТруде, а затем НКИнделе.

Удельный вес партийцев среди работав
ших в царском госаппарате состав
ляет 9%, причем это лица, занимавшие 
главным образом (86,5%) прочие долж
ности.
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Распределение «бывших» по их рангу.
В абсолю т, цифрах В процентах

Ныне занимаемы»»
В том числе 
занимавших

•
к итогу =  100

группы должностей
1ч
оифс

Ю В
ы

сш
. 

! 
до

дж
н.

 
1
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рс
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Высший упрапл. перс. . 55 25 30 4,7 13,1 3,1
Обще-администр. * е 1 5 — 0,1 0,5 0,1 —
Ооерат.-руковод. „ 144 27 116 1 12,2 14,2 12,2 3,4
Научные работы, и спе

циалисты без адм. 
функций ..................... 451 93 352 6 38,4 49,0 37,0 20,6

Контр.-инспекторск. и 
инструкторе к. поре. . 160 34 133 2 14,3 17,9 13,8 6,9

Статистический „ 67 2 04 1 5,7 1.1 6,7
9,3

3,4
Счетно-бухгалтор. „ . »(. 1 89 — 7,0 0,5 —
Секрстарско-канцелярск 

и долопроизвод. поре. 152 7 145 _ 12,9 3,7 15,2 _
Прочие служащие . . . 24 — 22 2 2,4 2,3 6,9
Младший обслуж. перс, 

и рабочие ................... 20 - 3 17 1,7 - 0,3 58,8

И т о г о .  . . . 1178 190 959 29 100 100 100 100

Из приведенных цифр видно, что почти 
одна треть (38,4%) бывших царских 
чиновников работает сейчас в наркоматах 
в должностях научных сотрудников и спе
циалистов без административных функций, 
прйчем в этой группе сконцентрировано 
около половины (49%) всех лиц, занимав
ших прежде высшие должности, и 37,0%— 
занимавших прочие должности.

Значительной по своему удельному весу 
является также группа контрольно-инспек
торского и инструкторского персонала 
(14,3%), за ней следует секретарско-кан
целярский персонал (12,9%) и оперативно
руководящий персонал (12,2%)- Минималь
ный процент «бывших» дает обще-админи
стративный персонал.

Распределение по году окончания вуаа

Группы доллжностен

-----------■ ■ ' ■ "■

Всего
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В абсолютных цифрах я  %  К итогу во групне

В с е г о ......................................... 158 131 17 10 82,9 10,8 6,3
Высший управляют, перс. В ТОМ Членов и канд. ВКП(б) . . 54 32 14 8 59,3 25,9 14,8

числе «Беспартийных......................... 104 99 3 2 95,2 2,9 1 ,0

Всего ......................................... 14 9 2 3 64,3 14,3 21,4
Обще -адмннистративн. перс. В том Членов и канд. ВКП(б) . . 3 — 1 2 — 25,0 75,0

числе Б еспартийны х......................... 11 9 1 1 81.8 9,1 9,1

В с е г о ......................................... 370 255 77 38 69,0 20,8 10,2
Оперативно-руководящий перс . В том Членов и канд. ВКП(б) .  . 89 22 41 26 24,7 46,1 29,2

числе Б еспартийны х......................... 281 233 36 12 83,0 12,8 4 ,2

Всего ......................................... 1798 966 441 391 53,7 24,6 21,7
Научные работа, и специалисты В том Членов и канд. ВКП(б) . . 278 24 86 1GB 8,6 30,9 GO,5

без адм. функций числе Б еспартийны х......................... 1520 942 355 223 62.0 23,3 14,7

Всего . . . .  ......................... 233 145 55 33 62,2 23,6 14,3
Контрольно - инспекторский и В том Членов и канд. ВКП(б) . . 75 7 9 19 20,0 25,7 54,3

инструкторе к. перс. число Беспартийны х......................... 198 138 46 14 69,7 23,2 7,1

В с е г о ......................................... 187 6i 73 53 32,6 39,1 28,3
Статистический перс. В том Членов и канд. ВКП(б) . . 5 — 1 4 — 20,0 80,0

число Беспартийных......................... 182 6i 72 49 33,5 39,6 • 26,9

В с е г о .................................* . 34 26 6 2 76,5 17,6 5 ,0
Счетно-бухгалтерский норе. В том Членов и канд. ВКП(б) .  . 1 1 — — 100,0 — . —

числе Б еспартийны х......................... 33 25 6 2 75,7 18,2 6,1

В с е г о .................................................................. 87 47 23 17 54 26,4 19,6
Секрстарско -  канцелярский и В том Членов и канд. ВКП(б) .  . 14 3 4 7 21,4 28,6 50,0

двлопроизиодств. перс. числе Б еспартийны х ........................................ 73 44 19 10 60,2 26,0 13,8

Всего ......................................... 33 11 6 16 34,3 18,2 47,5-
Прочие служащие В том J Членов и канд. ВКП(б) .  . 4 — 1 3 — 25,0 75,0

число Беспартийных......................... 29 11 5 13 38,0 17,2 44,8

В с е г о ..................................... ’ . 4 2 1 1 50,0 25,0 25,0
Младший обслуживают, перс. В том Членов и канд. ВКИ(б) .  . 1 — — 1 — — l o o . o

число 1 Б еспартийны х ........................................ 3 2 1 — 66,7 33,3 ~

Всего .................................................................. 2918 1653 701 564 56,6 24,1 19,3
В том / Членов и канд. ВКП(б) .  . 479 89 152 238 18,6 31,7 19,7
числе 1 Б еспартийны х ........................................ 2439 1569 549 326 64,2 22,4 13,4



II. Х Р О Н И К А

ВСЕСОЮЗНАЯ ПЕРЕПИСЬ МЕЛКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

С 15 декабря 1929 г. началась Всесоюзная пе
репись мелкой промышленности, проводимая на 
основании постановления ЦИК и СНК СССР от 
13 декабря 1929 г.

Важнейшими познавательными целями переписи 
являются: а) изучение социально-экономического 
строения мелкой промышленности, выявление 
происходящих в ней процессов обобществления 
и, в частности, результатов деятельности про
мысловой кооперации; б) изучение роли частного 
капитала в мелкой промышленности; в) опреде
ление общих размеров производства мелкой про
мышленности, продукции ее в натуральном и 
ценностном выражении, произвцдственного по
требления ее сырья, вспомогательных материалов 
и топлива, величины заработка и дохода участ
ников ее; г) изучение ее производственного со
става и географического размещения; д) изучение 
об'ема и состава занятой в ней рабочей силы и, 
наконец, е) выяснение связи мелкой промышлен
ности с сельским хозяйством.

Перепись мелкой промышленности охватывает 
всю территорию Союза за исключением отдель
ных трудно доступных районов. К числу таких 
районов, на которые перепись не распростра
няется. относятся: 1) приполярные страны
РСФСР, обследованные в связи с переписью 
населения 1926 г. в порядке особых экспедиций;
2) часть Бурято-монгольской АССР (Боунтов- 
ский и Северо-байкальский районы и бывшая 
Окинская хашуна Тункинского аймака); 3) часть 
Сибирского края (Кежемский и Богучанский 
районы Канского округа, Александровский, 
Карагасский, Парабельский и Колпашевский рай
оны Томского округа, Горно-торцовский район 
Кузнецкого округа и Кош Агачский и Уланский 
районы Ойратской автономной области); 4) пу
стыня Кизыл-Кума в Средней Азии и 5) горный 
Бодахшан в Таджикской ССР.

Производство переписи в перечисленных обла
стях потребовало бы затраты громадных сил и 
средств и вместе с тем дало бы ничтожные ре
зультаты, так как мелкая промышленность в этих 
малонаселенных областях имеет крайне малое 
распространение. В качестве иллюстрации можно 
указать, что только по двум указанным выше 
районам Бурято-монгольской АССР площадь тер
ритории достигает 109 006 кв. километров, а 
в мелкой промышленности на этой обширной 
территории заняты не более 100 человек.

Также слабо заселены и мало развиты в про
мысловом отношении выше исключенные из пе
реписи районы Сибирского края, которые харак
теризуются следующими данными:

Р  а  I  О II М

И
35.970

К ош -агачский  i 
Уланский . . . 

Кожомский и Богу
чанский ................. 1 2 0 . 0 0 0
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Перепись проводится двумя очередями. К тер
ритории первой очереди отнесены: 1) европей
ская часть РСФСР, 2) вся Украинская ССР и
3) вся Белорусская ССР. Начальным сроком про
изводства переписи на территории первой оче
реди было назначено 15 декабря 1929 г. Пере
пись должна закончиться 1 марта 1930 г.

К территории второй очереди относятся: 1) ази
атская часть РСФСР (Казахская АССР, Киргиз
ская АССР, Сибирский край, Бурято-монгольская 
АССР, Якутская АССР и Дальневосточный край; 
2) Закавказская СФСР; 3) Туркменская ССР;
4) Узбекская ССР и 5) Таджикская ССР. На тер
ритории этой очереди (за исключением Таджик
ской ССР и песков Каракума Туркменской ССР) 
перепись должна была начаться 10 января и за
кончиться 10 марта 1930 г. В Таджикской ССР 
в виду ее особых условий (главным образом 
невозможности обеспечить перепись кадрами для 
производства ее в более короткий срок) пере
пись будет производиться в период с 1 февраля 
по 1 июня 1930 г., а в Каракуме в течение марта 
и апреля 1930 г.

По своему об‘ему перепись мелкой промышлен
ности представляет собою грандиознейшую ста
тистическую операцию. О размерах этой операции 
можно судить хотя бы по количеству подлежа
щих переписи об'ектов (мелких промышленных 
заведений и промысловых хозяйств), ориентиро
вочно исчисляемое в 3 533,5 тысяч.

По союзным республикам и областям об'екты 
распределяются следующим образом (в тысячах):

Территории

РСФСР .....................
Северный край . . 
К арельская АССР 
Ленинградская обл. 
Западная обл. . . 
Московская обл. .

К олнч.» 
об'ектов Территории Колнч.

об‘ектов

Северо-кавказский
128 край.........................

6 Дагестанская АССР . 27
130 Крымская АССР . . . 15
1 2 0 Казакская АССР . . 70
296 Киргизская АССР . . 18

I. 123 Сибирский край . . . 189
275‘/а Бурято-монгольская

IP  21 А С С Р ....................
170 Якутская АССР . . Б
56 Дальиевосточн ый
55 к р а й .....................

. 180 Украинская ССР . . 695
241 Закавказская СФСР . 124

Туркменская ССР . . 65
н е Белорусская ССР . . 87

Узбекская ССР . . . 119
30 Таджикская ССР . . 23

Нижегородский кран 
Вт. ч. Чувашская А 
Уральская обл. . , 
Башкирская ACC1J 
Татарская АССР . 
Средпе-волжская обл 
Цснтр.-черноэ. обл. . 
Нижне-волжский

к р а й .........................
Н т. ч. АССР Немцев 

Поволжья................

В настоящее время (начало февраля) переписью 
охвачен за небольшими исключениями весь Союз. 
Развертывание переписи шло в такой постепен
ности:

Начало переписи

Территория 1-й 
очереди s fI исо О)

ю®- н  ь
С Я 'О  со 'О

I и | исо О) I О)eg к  W

Число округов
Ёнроп. часть РСФСР . . в 1 28 19 7 2 117
Украинская ССР . .  . 7 2 -  — 40

.316 562 8.249 270 827 Белорусская ССР . . . 5 3 -  -  8

. 2 0 2 321 4.848 170 136 И т о г о .  . . 97 38 2 1 7 2 165
.488 1.055 19.616 620 649 То же в % , . . 58,8 23,0 12,7 1 Сл ел §
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Таким образом около % общего количества 
округов начали перепись в срок и 2/5 с некото
рым запозданием (обычно на 5—10 дней). В Ук
раинской в ССР перепись в массе началась 
раньше, чем РСФСР; первым округом, раньше 
других начавшим перепись, здесь был Глуховский 
округ, где перепись напилась 7 декабря. Одним 
из последних, вошедших в перепись округов, ока
зался Рязанский округ.

В Сибири и Казахстане перепись началась 
в следующие сроки:

Сибкран .....................
Казанская АССР .

«
о  g- »-ч 5

мИ п
1 s Д 3 J, 3 Си S

rl ев гн ев м ч и  в
Число округов

1 17 — —
1 9 2 1

о
PQ

18
13

Раньше других начал перепись в Сибири Ка
менский округ (10 января). В Киргизской АССР 
перепись в половине районов началась 6 января 
и в другой половине — 15 января. Бурято-мон
гольская АССР начала перепись 10 января, а 
Дальневосточный край — 15 января. О начале 
переписи в Якутской АССР сведений еще- не 
получено.

Из Закавказья получены сведения о начале 
переписи в 12 округах Азербайджана и Грузии 
(15—17 января); об остальных 13 округах сведе
ний не поступило. В Туркменской ССР перепись 
должна была начаться 14 января, в Узбекской 
ССР — 15 и в Армении — 20 января. По теле
графному извещению от 31 января по восточ
ному Таджикистану инструктаж ц пробные об
следования закончены и перепись начинается; по 
западному же Таджикистану к переписи присту
пят в половине февраля.

Для наблюдения за ходом переписи ЦСУ СССР 
организована оперативная десятидневная отчет
ность, получаемая непосредственно от окружных 
статорганов. Сводка оперативок, полученных по

29 января 1930 г. и охватывающих преимуще
ственно период с начала переписи по 10 января, 
рисует такую картину хода переписи: по 139 ок
ругам европейской части РСФСР, Украинской 
ССР и БССР, включенным в сводку, всего с на
чала переписи переписано 601 800 промысловых 
хозяйств, или около 20% всего количества 
об'ектов по европейской части Союза: по евро
пейской части РСФСР 399 642, по УССР 193 082, 
по БССР 9 076.

Среднее количество бланков, заполняемое 
в один регистраторский рабочий день равняется:

Но сводке па
7/1 1930 г. . 7,18 8,37 — 

По сводко па
13/1 . . . .  6,62 8,98 -

о £ О
в i u  UЫ v Рч г'*

C_j

По сводке па
18/1 . . . .  7,50 9,41 — 

По сводко па
29/1 . . . .  8,04 10,62 6,71

Количество бланков, заполняемых в один че
ловеко-день, по мере приобретения регистрато
рами опыта увеличивается.

Количество бланков, окончательно принятых от 
регистраторов инструкторами, составляет по 
РСФСР 114100, или 28,6% всего количества 
заполненных бланков, по УССР — 75 487 (39,1%), 
по БССР- 3  794 (41,8%).

По сообщениям с мест есть основание думать, 
что, несмотря на некоторое запаздание с нача
лом переписи й громадном большинстве округов, 
перепись будет закончена на территории 1-й оче
реди в установленный срок. В отдельных окру
гах перепись уже заканчивается. В Нолинском 
округе в последнюю декаду января во всех ин
структорских участках приемка от регистрато
ров материалов переписи приняла массовый 
характер, так что к 1 февраля материал от 
основной массы регистраторов будет принят, а 
в первых числах февраля будут приняты мате
риалы и от остальных регистраторов.

О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ЕВРЕЙСКОГО НАСЕЛЕНИЯ НА
ТЕРРИТОРИИ РСФСР

В дореволюционные годы профессиональное 
образование еврейского населения находилось на 
низком уровне. Доступ евреев в высшие и средние 
профессиональные учебные заведения был огра
ничен особой процентной нормой. Лишь «избран
ники» получали возможность заниматься в те 
годы в отечественных русских профессиональ
ных учебных заведениях. Это были представители 
наиболеее имущих слоев дореволюционного 
русского еврейства. Для еврейского молодняка 
из малоимущих слоев имелись немногочислен
ные ремесленные школы, где эта часть еврей
ской молодежи получала элементарные профес
сионально-технические знания и навыки.

Октябрьская революция широко открыла двери 
профессионального образования для широких 
масс трудящихся, в том числе и для той еврей
ской молодежи, которая в дореволюционные годы 
имела меньше всего шансов и возможностей 
учиться. Октябрь в профессиональное образова
ние еврейского населения внес не только коли
чественные изменения, но что более существенно 
— качественные сдвиги.

На 1 ноября 1928 г. из 17 909 евреев-учащих-

ся1) всех профессиональных учебных заведений на 
территории РСФСР (без автономных республик) 
на долю рабочих приходится 38,7% и крестьян — 
3,5%.

Но вместе с тем обращает внимание струк
тура профессионального образования еврейского 
населения.
Таблица I. Структура профессион. образования

По „сом парод- „  чисде „ 
пастям

Профобразование
Абе. U % к Абс. в % к в %  ко 

всем

Низшее . . . . 60.530

итогу

2 1 , 8 1172

итогу

0,5
народи.

1,9
Среднее . . . 
Рабфаки . .

. 82.509 29,8 3454 19,2 4,1

. 37.316 13,3 1901 10,7 5,1
Высшео . . . . 96.998 35,1 11382 03,6 11,7

Итого . 2777353») 100,0 17909 1 0 0 , 0 6,5

*) См. «Материалы по статистике профессионально-техниче
ского образования», вып. 3. НКПрос РСФСР, ГИЗ 1929 г. Све- 
дспии касаются не всех профучебных заведений РСФСР. Но 
пузам представлено 88,9%, учебных заведений с числом учащихся 
91,8% , но техникумам—71,3% уч. зав. и 74% учащ., по проф
школам 44,5% уч. зав. и 57,3% и т. д., по рабфакам—все 106%.

а) Взяты только то учащиеся, которые распределены по 
народностям.
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Таким образом в высших профессиональных 
учебных заведениях обучается примерно 2/з об
щего числа евреев — учащихся в низших — 6,5% 
и в средних — 19,2%. Соответственные коэфи- 
циенты по всем народностям составляют: для 
высших учебных заведений— 35%, для средних— 
30% и низших — 22%. Такое слабое развитие 
среднего и главным образом низшего образова
ния среди евреев едва ли можно признать нор
мальным. Дело в том, что низшее и среднее 
профобразование основная масса еврейского на
селения получает в центрах еврейского расселе
ния, т. е. УССР и БССР.

В вузы Москвы, Ленинграда и других городов 
РСФСР стекаются огромные кадры молодежи, 
в том числе и еврейской. Если учесть эту по
правку, то коэфициент несколько повысится, но 
он  в с е  ж е  б у д е т  з н а ч и т е л ь н о  н и ж е  
о б щ е - и т о г о в о г о .  Это обстоятельство за
служивает серьезного внимания. Необходимо 
усилить низшее и среднее профобразование 
еврейского населения. В местечках и городах 
имеются достаточные кадры еврейской молодежи, 
которая нуждается в квалификации. На ряду с 
этим в стране существует огромный спрос на 
людей профессионально-технически грамотных. 
Сеть низших и средних профучебных заведений 
БССР и УССР п о в и д и м о м у ,  не  в с о с т о я 
н и и  у д о в л е т в о р и т ь  п о т р е б н о с т и  
е в р е й с к о г о  м о л о д н я к а  в профобразова
нии. Отсюда и выдвигается задача предпринять 
целый ряд таких мероприятий, которые форси
ровали бы низшее и среднее профессиональное 
образование среди евреев.

И наконец в части низшего профобразования 
мы имеем сравнительно пониженный удельный 
вес группы учащихся индустриально-технических 
учебных заведений.

Таблица 4. Распределение учащихся по видам 
низшего профессионального образования

Наименование
По всем народ

ностям В ТОМ чиоле евреи
учебных

заведений Абс. в % к Абс. В % к Б % ко

народи.
Индустр.-тохи. 21.551 35,7 223 19,0 1 , 0
Сел.-хозяйств. . 4.739 7,8 13 i , i 0,3
Художествен. . 3.970 6 , 6 303 25,7 7,6
ФЗУ . . , . . 20.339 33,5 360 30,8 1 , 8
Копторгуч . . . 2.362 3,9 1 0 1 8,7 4,3
Веч. раб. in к. . 1.734 2,9 142 1 2 , 1 8 , 2
Уч«би.мастерск 5.829 9,6 30 2 , 6 0,5

Итого . . 60.530 1 0 0 , 0 1172 1 0 0 , 0 1,9

На группу индустриально-технических'учебных 
заведений приходится 19% против 35,7% по всем 
народностям. Более высокие коэфициенты (по 
сравнению с общеитоговыми по всем народно
стям) дают группы учащихся конторгуча — 12,1% 
против общеитогового 3,9% и вечерних рабочих 
школ — 12,1% против 2,9%.

Далее заслуживает внимания сравнительно 
более высокий процент женщин среди учащихся- 
евреез, что повидимому находит свое об'яснение 
в том, что евреи культурно стоят выше других 
народностей. Так участие женщин в профобра
зовании по всем народностям и у евреев опре
деляется в следующих размерах:

По отдельным видам высшего профессиональ
ного образования еврейская учащаяся молодежь 
распределяется следующим образом:

Таблица 2. Распределение учащихся по видам 
высшего профессионального образования

учебных
Абс. в %  К

итогу
В % ко

заведений Абс. итогу всем
народи.

Индустр.-техи. 31.199 32,2 4547 39,9 14,6
Сел -хозяйств. . 20.-55 20,8 792

1 &:?
3,9

Педагогические 14.347 14,8 1219 8 , 6
Медицинские . 14.019 14,4 1565 13,8 1 1 , 2
Экономические . 13.306 13,8 2394 2 1 , 0 18,0
Художествен. . 3.872 4,0 865 7,8 22,3

Итого по вузам 96.998 1С0,0 11382 1 0 0 , 0 11,7

Таблица 5. Процент женщин среди учащихся 
профессиональных учебных заведений

Наименование

яв;
я о соо Панменопанио

я
£

Я о со
« и «а Н и ф

учебных заведений S 3 О,СО учебных заведонин 2  « *0 о ей

к  “К и
<D
>» «1со

5

I. Вузы
Ипдустр.-техн. . . 
Сельско-хозянстп. . 
Педагогические . .

17,6
16,4
55,2

23,G 
19,1 
63,7

Медицинские , . . . 
Экономические . . . 
Художественные . •

95,7
44,1
50,9

9,5  
50,9 
о7 ,4

Медицинские . . . 55,9 57,6 III. Профшколы
Экономические . . 
Художественные . .

24,4
33,1

32,9
42,5 Индустр.-техп. . . . 

Сельскоховлйств. .
23,0
2 2 , 8

37,7
15,4

II. Техникумы
Художественные . . 

IV. ФЗУ....................

68,5 70,0

34, S 38,1
Нндустр.-техн. . . . 12,4 13,8 V. Конторы . . . 39,4 48,5
Сельскохозяйстп. . . 19,2 2 2 , 6 VI. Веч. раб. школы 31,9 33,8
Педагогические . . 61,6 77,6 VII. Учебн. мастерск. 23,2 36,7

Таблица 3. Распределение учащихся по видам 
среднего профессионального образования

Нанменопапно
По всем народ

ностям В том числе овреи
учебных

Абс.
В % КО

заведений итогу Абс. итогу всем
народи.

Индустр.-тохи. 16.869 20,5 1127 32,6 *6,7
Сол.-хозяйств. . 14.023 17,0 230 6 ,7 1 , 6
Педагогические 29.127 35,2 237 6 , 8 0 , 8
Медицинские . 9.6.18 1 1 , 6 809 23,5 8,4
Экономические. 5.595 6 , 8 338 9,8 6 , 0

Художествен. . 7.257 8,9 713 2 0 , 0 9,8

Итого по сред
ним профучеб- 
пым завод. . 82.509 1 0 0 , 0 3454 1 0 0 , 0 4,1

Таким образом в области высшего профессио
нального образования среди учащихся евреев 
женщина представлена более сильно, чем в итоге 
по всем народностям, притом для вузовцев меди
цинских и педагогических они составляют более 
половины общего контингента учащихся-евреев. 
Такую же картину мы наблюдаем по среднему 
и низшему профобразованию, за исключением 
группы медицинской.

О. Кабанов. 1

1) Процент женщин указан к общему числу учащихся ш» 
списку.
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О КОНЪЮНКТУРНЫХ НАБЛЮДЕНИЯХ В ОБЛАСТИ ПРОСВЕЩЕНИЯ

На данном этапе развития народного хозяй
ства с особенной очевидностью обрисовывается 
тесная зависимость между экономическими и куль
турными факторами, их органическая связь и 
взаимодействие в развертывающихся могущест
венных процессах социалистического строитель
ства. Вопросы о кадрах, вопросы грамотности 

* и культурного обслуживания, вопросы быта и т. д. 
вызывают столь же пристальное внимание, как 
и хозяйственная, материальная база нашего 
строительства. Отсюда вырастает и необходи
мость постановки систематического наблюдения 
над процессами культурного строительства по
добно тому, как это организовано в области 
промышленного строительства.

Все это выдвигает в порядок дня вопросы 
кон'юнктуры просвещения. Необходима поста
новка мероприятий, обеспечивающих поступление 
кон'юнктурных данных по всей системе учрежде
ний и органов, планирующих и руководящих делом 
народного образования.

Между тем новизна дела, отсутствие догово
ренности в определении об'ема и содержания кон- 
юнктурных наблюдений, невыясненность вопроса 
о сроках и порядке производства этих наблюде
ний, неразработанность методологических осно
ваний под этой кон'юнктурой—неизбежно затруд
няют практическое осуществление выдвигаемых 
жизнью мероприятий, вызывая большие разно
гласия в среде плановых и оперативных работ
ников по этому вопросу.

Попытка притти к некоторому единству взгля
дов на кон'юнктуру просвещения была предпри
нята Госпланом РСФСР, созвавшим 10 февр. с/г. 
совещание представителей местных кон'юнктурно- 
плановых областных организаций и работников 
заинтересованных центральных ведомств для рас
смотрения соответствующих вопросов и обмена 
мнений относительно первого опыта введения 
кон'юнктурных наблюдений, осуществленного Нар- 
компросом РСФСР.

Это совещание хотя не разрешило, да и не могло 
разрешить всей проблемы кон'юнктуры просве
щения, но некоторый сдвиг в данном вопросе, 
некоторые вехи для возможного решения ее были 
намечены в докладах представителей Госплана, 
ЦСУ РСФСР и сообщениях работников ведомств 
и мест.

Исходя из общих соображений, получивших 
одобрение на данном совещании, мы можем 
наметить в основных чертах схему постановки 
кон'юнктурных наблюдений в условиях существую
щих требований к кон'юнктуре и тех реальных 
возможностей, которые имеются в данное время 
для удовлетворения этих требований.

I. Схема и периодичность кон'юнктурных 
наблюдений

Кон'юнктурные наблюдения по просвещению 
должны обеспечить изучение народообразователь
ного процесса на всех тех отдельных этапах его 
развития, на каких изучается и народохозяй
ственный процесс. Поскольку наше хозяйство 
есть хозяйство плановое, кон'юнктура просвеще
ния, очевидно, должна обеспечить возможность 
контроля над выполнением планов культурного 
строительства. Отсюда вытекает* необходимость

постановки кон'юнктурных наблюдений в тех 
пределах, в каких заключены плановые наметки 
и оперативное руководство над деятельностью 
планируемых мероприятий и учреждений.

Кон'юнктура просвещения должна быть г о д о- 
в о й—как средство планово-оперативного регули
рования, опирающегося на годовые контрольные 
цифры хозяйственного и культурного развития, 
и с е з о н н о - к в а р т а л ь н о й  — как пособие 
в оперативной работе при регулировании меро
приятий в области культурного строительства 
в пределах отрезков времени внутри года, 
на которые естественно распадается деятель
ность просветительных учреждений в силу при
своений им сезонности работы (зимний учебный 
курс, летний сезон работы, семестр, иной период) 
или для непрерывно действующих учреждений в 
пределах искусственно установленного периода — 
квартал. Можно говорить и о м е с я ч н о й  кон- 
юнктуре просвещения как о некоторых д о п о л 

н и т е л ь н ы х  наблюдениях к сезонно-кварталь
ным, имеющим целью дать в руки оперативных 
органов показатели развития важнейших явлений 
культурной жизни и притом таких, которые 
нуждаются в оперативном регулировании в пре
делах сезонных (квартальных) отрезков времени. 
Такого рода наблюдения хотя и могут быть 
поставлены в качестве систематических, про
ходящих по всем месяцам года, но фактически 
они будут иметь практическое значение лишь 
в пределах отдельных сезонов, в которые разви
ваются наблюдаемые ежемесячно явления. Так, 
напр., наблюдения над приемом учащихся будут 
иметь значение для осени или в иные имеющие 
быть установленными сроки; когда этот прием, 
как общее правило, ведется наблюдение над 
окончившими весною или летом, данные о вновь 
открытых пунктах ликбеза осенью или зимой, 
о летних площадках — летом и т. д.

Ежемесячную кон'юнктуру можно устанавли
вать также, как вспомогательную к квартальной 
в виде ч а с т н ы х  с л а г а е м ы х  к к в а р 
т а л ь н ы м  с в о д к а м ,  если это по техническим 
условиям осуществимо.

II. Содержание кон'юнктурных наблюдений
В основном содержание кон'юнктурных наблю

дений в области культурного просвещения должно 
охватить важнейшие элементы этого строитель
ства, которые являются наиболее выразительными 
факторами взаимодействия культурных и хозяй
ственных явлений.

Для .краткосрочных наблюдений (месяц, квар
тал) надлежит отобрать лишь главнейшие 
показатели культурного строительства. Содержа
ние сезонных, годовых наблюдений естественно 
может быть расширено и углублено до тех пре
делов, которые являются необходимыми в инте
ресах развернутого планово-оперативного регу
лирования культурного строительства.

Важнейшими проблемами в области просвеще
ния в настоящее время должны быть признаны: 
1) ликвидация неграмотности, 2) всеобщее обуче
ние, 3) проблема кадров. Краткосрочные кон'юн
ктурные наблюдения поэтому должны захватить 
показатели, отражающие в первую очередь разви
тие мероприятий в соответствующих областях.
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Приводим перечень показателей месячной и 
сезонно-квартальной кон'юнктуры в их более или 
менее конкретном выражении, а относительно 
годичных наблюдений лишь общее их содержание.

А. Показатели ежемесячных конъюнктурных 
наблюдений

I. Л и к в и д а ц и я  н е г р а м о т н о с т и :  а) чис
ло привлеченных к обучению неграмотных и мало
грамотных; б) окончившие обучение (неграмот
ные и малограмотные).

II. В с е о б щ е е  о б у ч е н и е :  а) сеть присту
пивших к занятиям школ — 1 ст. нормального 
типа (1 — 4 года обуч., школ переростков, школ 
II ст. (5 — 7 лет обуч.), в т. ч. колхозной моло
дежи; б) количество зарегистрированных уча
щихся в каждом из этих типов школ; в) окон
чившие по школам каждого типа.

III. П о д г о т о в к а  к а д р о в :  а) сеть учебных 
.заведений, развернувших работу в данном месяце,— 
высших, техникумов, школ ФЗУ, прочих проф
школ, курсов; б) численность учащихся, присту
пивших к занятиям по учебным заведениям каж
дого типа; в) окончившие курс обучения по ти
пам. (Учащиеся группируются по важнейшим 

.специальностям по особому перечню).

Б. Квартально-сезонные кон'юнктуриые 
наблюдения

I. Л и к в и д а ц и я  н е г р а м о т н о с т и :  а) чис
ло привлеченных к обучению неграмотных, из них 
в системе ликпунктов в порядке индивидуально
группового обучения; б) в том же разрезе даются 
и малограмотные; в) окончившие обучение: не
грамотные, малограмотные; г) социальный состав 
привлеченных к обучению и окончивших; д) на
циональный состав учащихся с выделением корен
ной народности (в Тат. АССР — татар, в Баш
кирской— башкир и т. д.) и одной — двух глав
нейших нацменьшинств.

В случае необходимости выделяется число 
обучавшихся по отдельным профсоюзам.

II. В с е о б щ е е  о б у ч е н и е :  а) данные о сети 
учащихся и окончивших аа квартал по схеме 
ежемесячных сводок; б) социальный состав посту
пивших и окончивших по ступеням обучения; 
в) национальный состав поступивших и окончив
ших по ступеням обучения; г) учащиеся средней 
посещаемости за отчетный период (сезон) — по
казатель, выводимый каждой школой на основа
нии деления ученико-дней посещения на число 
дней занятий в данном периоде.

III. П о д г о т о в к а  к а д р о в :  а) данные о сети, 
учившихся и окончивших по схеме ежемесячных 
сводок с дополнительной группировкой по курсу 
обучения; б) социальный состав учащихся по ти
пам учебных заведений как поступивших, так 
и окончивших; в) численность учащихся, стипен
диатов и законтрактованных по вузам и техни
кумам.

В сезонно-квартальных наблюдениях об'ем по
казателей может быть расширен.

Кроме трех приводимых важнейших разделов 
в области просвещения мы можем дополнить 
показателями, рисующими развитие мероприятий 
по культурно-бытовому обслуживанию и полит- 
просветработе по печати, а также показателями 
финансового характера.

IV. К о н‘ю н к т у р н о - б ы т о в ы е и п о л и 
т и к о - п р о с в е т и т е л ь н ы е  у ч р е ж д е н и я :
а) сеть детских садов, очагов, летних площадок. 
•Средняя численность обслуживаемых ими детей; 
<б) число столовых общественного питания, сред

сСгатпстичсскоо обозрение» .Ns 2.

няя пропускная способность их (суточное коли
чество обедов); в) избы-читальни, красные уголки, 
клубы, сеть и члены в клубах; в) радио — число 
приемников, в т. ч. с громкоговорителями; г) кино- 
число установок, пропускная способность.

V. П е ч а т и  и и з д а т е л ь с т в а :  а) книжная 
продукция — тираж, листаж, номинал; б) ж урнал- 
названия, разовый тираж; в) газеты —тоже; г) по
казатели содержания реей печатной продукции 
по важнейшим разделам, примерно, сельскохоз., 
промышленный, соц.-экономический, беллетри
стика, учебники.

VI. Ф и н а н с ы :  а) всего израсходовано на нуж
ды просвещения, из них по госбюджету, по мест
ному бюджету, из специальных фондов; б) рас
пределение расходов по разделам: на текущие 
нужды по содержанию учреждений и мероприя
тий, на единовременные расходы по основному 
оборудованию и на строительные расходы.

III. Годовые кон'юнктурвые сводки и общее 
их содержание

Программа этих сводок включает полностью 
все то, что составляет содержание квартальных 
сводок, охватывая все типы просветительных 
учреждений, т.-е. и те, которые не входили в квар
тальные— все учреждения социально-правовой 
охраны несовершеннолетних, полностью и в раз
вернутом виде сеть профобра, все виды учреж
дений политпросвета, школы взрослых, совпарт
школы и т. д., библиотеки, красные уголки, театры 
и пр., и пр.

По невходившим в квартально-сезонные сводки 
учреждениям даются в годовых сводках все те 
данные — сеть, продукция, социальный состав 
и т. д. которые уже входили по квартальносезон
ные сводки.

Национальный состав клиентуры просветитель
ных учреждений и вообще все национальные 
характеристики (национальная принадлежность 
изб-читален, библиотек и т. п.) делаются полно
стью по всем типам учреждений.

В дополнение к полученным по квартально
сезонным сводкам данным о соц. составе уча
щихся, принятых и окончивших, в годичных свод
ках группировки по годам обучения и по соц. 
группам по всем ступеням школ соцвоса и учебн. 
заведениям профобра.

Изучается половой и возрастный состав уча
щихся отдельно и в социальном и национальном 
разрезах в школах соцвоса, на ликпунктах и т. д.

Определяется успеваемость и второгодничество 
по годам обучения, участие в юношеском дви
жении, спорт, физкультура и пр.

Учитываются данные о преподавательском 
и руководящем персонале по всем типам просве
тительных учреждений: демографические — пол, 
возраст, партийная характеристика, группировка 
по должностям, заработок и т. п.

В дополнение к квартально-сезонным выборкам 
о расходах по отдельным бюджетам получаются 
данные по приходо-расходам самих просветитель
ных учреждений по основным разделам: 1) теку
щие расходы: зарплата, учебные, хозяйственные; 
2) ремонт; 3) единовременные расходы по обору
дованию; 4) строительство.

Здесь же учитываются и т. н. специальные 
средства, т. е. средства, полученные школой не
посредственно в порядке самообложения родите
лей учащихся, плата за учение, доходы от хозяй
ственных предприятий и т. п.

Изложенным содержанием не исчерпывается круг 
тех вопросов, которые должны и могут входить 
в годичные кон'юнктурные сводки. Программа

* 7
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таких сводок может быть расширена рядом дру
гих вопросов, которые могут быть предметом 
систематического или эпизодического наблюде
ния. В частности некоторые вопросы качествен
ных характеристик просветительной работы, 
вопросы об‘ема и содержания этой работы, отсут
ствующие в приведенных показателях, должны 
войти в ежегодные кон'юнктурные обзоры народ
ного образования. Это будут вопросы, характе
ризующие некоторые моменты учебной работы, 
постановки производственной практики, условия 
введения обязательности обучения, подвоз, пита
ние, снабжение одеждой, снабжение книгами

и учебными пособиями, обращаемость и читае
мость книг по библиотекам, кружковая внешколь
ная работа, участие в борьбе за урожай, за кол
лективизацию и т. п., и т. п.

Одним словом, программа годовых кон'юнктур- 
ных обзоров будет охватывать всю совокупность 
вопросов, входящих обычно в годичные отчеты 
и программы текущей статистики по народному 
образованию.

Некоторые из перечисленных вопросов могут 
изучаться не ежегодно, а также - не сплошь, 
а выборочно.

Б а г д а н о в .

I

/
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Т Р У Д
Численность рабочей силы и безработицы по СССР

II а к I  I а т I л 1 1 2 3 4

А. Численность рабочей  си лы  на 
1 число м есяца (в тыс.)

1. Число застрахованны х

В том числе ( Страхуемых полностью . 
\ » частично. .

2. Число р аб ., за н я ты х  в ценз. пром .‘2)

В том числе:

Каменноугольная промышленность. . .
Нефтяная > ........................
Металлургия черных м еталлов.................
Обработка металлов и машииостр. . . .
Химическая промышленность....................
Хлопчатобумажная > .....................
Ш ерстяная » .....................
Льняная » .....................
Бумажная » .....................

г . Москва (по всей промышленности) . . 

г . Ленинград > » • •

Урал » » • •

Укр. ССР * >

3. Численность рабочей  силы» з а 
нятой в  ж е л -д о р . транспорте .

Б. Б езработи ц а :|)

Состояло безработны х на 1 число 
м есяца (в ты с.)

1. По 26 проф . г р у п п а м .......................

Индустриальная группа (без пекна-
л и ф и ц и р .) ...............................................

Работники интеллигентного труда . . .
В том числе совторгслужащие . . . . 

Неквалифицированный т р у д ....................

2. Ищущих тр у д а  вп ервы е

В том числе подростки

3 . Москва

4. Ленинград

по 26 проф. группам . 
ищущих труда впервые.

по 26 проф. группам . 
ищущих труда впервые.

В среднем за 
иериод с 1 /X по 

1/1 1929 г.
Абсолютные

данные
В в/ 0 к предшествующему месяцу 1929/30 г. в •/• 

к соответствугощ. 
месяцу 1928/29 г.

А
бс

ол
ю

тн
ы

е
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нн
ы

е

В 
°/

в 
к 

со
от

- 
ве

тс
тв
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ер

ио
ду

 
пр

ош
ло

го
 г

од
а

1929/30 г. 1929/30 Г . 1928/29 г.

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Н
оя

бр
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

1 
Н

оя
бр

ь 
1

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь 

1

Н
оя

бр
ь 

1

Д
ек

аб
рь

] 
Я

нв
ар

ь

1 2 3 4 5 6 7 8 У 1 0 и 1 2 13

*)
11509,7 11*0,5 11469,5 98,8 1 0 0 , 1 98,2 98,2 9S.9 1 1 0 , 0 1 1 2 , 2

10867,3
9

1 1 2 , 0 10894,0 100,3 1 0 0 , 2 99,5 99,2 98,3 111,9 112,4
642 i 4 89,9 575,5 77,1 97,8 83,4 84,7 73,3 83,6 96,6

2344,0 109,6 2953,5 2996,7 1 0 0 , 1 1 0 0 , 1 101,4 99,7 100,3 100,5 109,0 109,8 110,9

290,7 107,0 296,1 302,6 103,5 103.4 1 0 2 , 2 101,9 1 0 0 , 6 99,8 105,3 108,3 1 1 0 , 8

3 8 ! з 98,0 38,0 38,8 98,0 99,7 1 0 2 , 1 1 0 0 , 0 99,0 99,С 96,7 97,4 J 0 0 ,5
214,2 107,0 213,5 215,1 9Э,0 1 0 0 , 0 1 0 0 , 8 98,0 98,7 100,3 106,4 107.8 108,4
588,1 119,0 594,2 617,6 101,3 103,1 103.9 100,4 1 0 1 , 2 101,3 117,6 119,8 122,9

115,8 110,3 1 1 2 , 8 101,4 1 0 1 , 1 102,3 1 0 0 , 6 100,5 103,9 115,9 116,6 114,8
464,2 88,3 461,6 460,6 98,7 99,2 99.8 1 0 1 , 0 1 0 0 , 0 99,3 8 8 , 2 87,5 87,9

72,4 103,0 72,5 73,1 1 0 1 , 1 103 , 1 1 0 0 , 8 99,9 99,4 99,7 102,7 103,4 104,6
9217 103,5 93,1 95,6 1 0 0 , 6 1 0 1 , 6 102,7 98,9 99,7 101,9 1 0 2 , 6 104,6 105,4
3 9 |l 106,2 39,0 39,2 1 0 0 , 0 99,5 100,4 98,0 101,7 99,7 107,7 105,4 106,2

241,8 110,7 243,3 248,2 1 0 1 , 0 1 0 1 , 6 1 0 2 , 0 1 0 0 , 1 100,3 100,5 109,8 111,3 112,9

274,5 108,4 276,2 283,9 100,4 1 0 2 , 1 1 0 2 , 8 100,4 1 0 0 , 8 100,4 107,3 108,7 111,3

204,3 116,1 204,5 208,4 99,8 100,9 101,9 93,3 101,9 1 0 1 , 6 117,4 116,3 116,6

650,2 1 1 2 , 2 657,2 663,1 1 0 0 , 8 1 0 2 , 2 100,9 98,5 99,9 99,7 1 1 1 , 1 113,7 115,0

869,2 74, С 901,8 844,6 103,5 101,9 93,7 106,7 104,5 103,6 74,4 72,5 65.6

2 0 0 , 2 87,1 187,7 173,0 97,3 90,0 92,2 102,3 102,5 103,8 90,4 79,3 70,4
18G,1 171,4 146,1 99,8 87,1 85,2 1 0 0 , 6 94,6 1 0 0 . 0 1 59,2 54,5 46,5
1 1 1 , 8 51,4 104,7 81,7 103,7 8 6 , 6 78, С 1 0 0 , 1 95,0 100,9 54,4 49,6 38,3
34б'8 83,3 377,7 320,3 102,4 107,9 84,8 111,3 100,3 1 1 0 , 2 81,0 87,1 67,1

412,0 112,7 409,0 391,0 1 0 0 , 2 97,8 95,6 103,2 100,4 101,5 1 1 2 , 6 109,9 103,3

265,4 121,5 264,1 255,7 99,9 99,4 97,6 99,4 96,2 104,4 120,9 124,9 115,8

1 2 2 , 2 65,3 123,2 108,2 1 0 2 , 1 99,0 87,8 103,0 89,9 106,3 62,7 69,1 57,1
91,9 113,7 94,7 74,G 1 0 0 , 2 100,9 78,8 105,8 90,8 105,4 1 1 0 , 1 122,4 91,4

80,6 63,7 75,3 73,3 97,7 90,0 97,3 105,9 1 0 0 , 0 1 0 2 , 8 64,1 57,7 54,6
27,1 134,2 27,4 30,3 101,5 103,4 1 1 0 , 6 94,0 93,1 106,4 131,2 145,8 151,8

*) В среднем вя период с 1 /X  по 1/XI1.
з) Без торфяной и свеклосахарной промышленности.
3) Данные за январь и февраль предварительные (графы 3 и 4); относительные величины даются ва декабрь, январь и февраль.
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Заработная плата рабочих цензовой промышленности СССР1)
В среди.за 
период о X по 
XII 1929 г.

Абсолюти.
данные В % к предшествующему месяцу 1929/30 г. в \  

к соответствую-

н* ° 1929/30 г. 1929 г. 1928 г. 1928/29 г.

II о * а а а т # л  ■
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1 2 3 4 5 Ь 7 8 9 10 и 12 13

Д виж ение аар п л аты  (а черв, руб.) 
С реднедневная за р п л ат а  рабочих по всей

п р о м ы ш л ен н о ст и ......................................... 3,17 108,6 3,21 3,16 99,4 101,9 98,4 99,3 101,7 99,3 108,6 109,2 107,8

В том число:

Каменноугольная промышленность ............... 2,68 101,5 2,78 2,65 96,4 105,9 95,3 98,5 101,9 104,6 101,6 106,1 97,8
Металлургия чорных металлов............... 3,32 111,4 3,43 3,24 101.5 104,5 94,5 99,3 104,8 99.7 112,3 114,0 108,0
Обработка металлов и машиностр................... 4,16 110,3 4,22 4,19 98,8 103,7 99,3 100,0 101,3 99,2 109,1 111,6 112,0
Химическая промышленность....................... 3, я з 103,5 3,55 3,51 98,1 100,8 98,9 99,4 101,2 100,0 104,1 103,2 102,9
Хлопчатобумажная * ....................... 2,01 109,3 2,61 2,01 99,2 99.6 юо,о 100,0 100,8 100,0 110,5 109,2 108,3
Шерстяная » 2,70 107,6 2,71 2,71 100,7 100,7 100,0 98,4 100,8 101,2 108,5 108,8 105,4
Льняная > ................... 1,91 105,5 1,92 1,90 99,0 100,0 99,0 98.4

97.4
99,5 100,0 106,1 106,1 105,0

Бумажная » ....................... 3,00 112,0 3,07 2,98 100,7 103,5 97,1 105,4 07,4 114,3 112,5 109,6

г. Москва.................................................................... 4,24 107,9 4,25 4,25
4,33

100,2 100,5 100,0 100,0 100,5 99,7 107.9 107,9 108,1
г. Л енинград.......................... ................................. 4,31 108,6 4,31 99,8 100.7 100,5 100,3 100,8 99,5 108,4 108,0 109,3
У р а л ........................................................................... 2,54 111,4 2,60 2,48 97,3 102,4 95,4 96,6 102,7 100,0 113,4 112,6 107,8

С реднемесячная за р п л а т а  рабочих по всей
105,7п р о м ы ш л е н н о с т и ......................................... 77,83 109,2 73,99 78,20 105,4 91,0 107,1 91,6 102,4 108,5 107,8 111,3

В том числе:
Каменноугольная промышленность . . . . . 62.38

83.38
96,8 59,49 60,58 98,7 88.7 101,8 103,0 94,2 109,3 103,1 96,6 90,7

Металлургия черных металлов....................... 109,5 81,70 82,90 106.7
100.7

95,5 101,5 100,0 95,7 103,9 110,1 110,9 107,5
Обработка металлов и машиностр................... 94,98 104,6 89,29 95,64 89,3 107,1 107,8 91,3 100,0 103,5 101,4 108,9
Химическая промышленность....................... 85,99 104,2 81.81 86,07 103,6 90,8 105,2 106,3 91.3 101,3 103,3 102,3 107,1
Хлопчатобумажная * ....................... 64,37 110,3 59.89 64,86 105,7 87,6 108,3 107,6 89,5 102,4 110,5 107,5 112,8
Шерстяная > 67,80 107.9 63.69 68,47 106,8 89,4 107,5 107,0 89,4 102,9 100,8 107.4 109,5
Льняная » 45,81 113,5 42,92 40,11 107,4 88,7 107,4

104,3
110,8 89,6 109,6 115,2 114,1 111,4

Бумажная > . . . . . . . 76,33 112,5 73,46 76,63 108,3 93,1 105,3 95,1 101,1 113,6 111,6 112,4
г. М осква.................................................................... 100,88 105,2 96,18 08,10, 105,5 88,7 108,1 108,0 90,3 99,2 105,3 103,7 106,6
г. Л енинград.....................................................• 103,79 108,7 98,92 101.89 106.6 89,3 107,2 108,0 90,5 98,8 108,3 106,9 111,2
У р а л ........................................................................... 61,44 112,1 59,80 60,94 100,2 94,1 101,2 102,6 94,0 102,9 112,5 112,5 111,3

Фонд зарплаты застрахованных по СССР
124,4 98,6(в млн. черв, р у б . ) ......................................... 4867,9 861,7 . . . 101,5 96,3 99,2 99,4 124,8 124,0 .  . .

Ф онд за р п л аты  пром ы ш ленны х рабочих  
по СССР (в млн. черв , руб.) • ................. 687,3 119,61 217,3 232,6| 106,7 91,5 107,0| 106,3 91.6 102.8 118,0 118,0 122,9

Явка на работу* простои и прогулы рабочих цензовой промышленности по
РСФСР и УССР

На одного рабочего приходится в средне»! дней

.1 6  '
g 5 §

В том числе пропущено □о разным причинам

П е р и о д ы  у ч е т а
о14О m

го Р. °  В 
« ® я 5

Бо
ле

зн
и,

 
вк

лю
ча

я 
от

пу
ск

а 
но

 
бо

ле
зн

и 
и 

от
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ск
а 

в 
св

яз
и 

с 
ро

д. Прогульных дней

Z а 
2 н 5 °  
3 d•©• Р- П

ро
ст

ое о g я а и S И вФ г* В* К
£  м Я 2  РЗ и Я о

По уважи
тельным 
причинам

По не- 
уважит.
причинам

Всего
прогулов

' 1 *
2 3 4 5 6 7

Всего за период с X по I 1928/29 г ...................... 90,77 0,60 31,63 5,35 0,55 1,72 2,27

22,24 0,10 8,66 1,31 0,14 0,39 0,53
1 январь . . . , ................... 22,46 0 ,0G 8,48 1,44 0,14 0,44 0,58

Всего за период с X по I 1929/30 г ..................... 92,16 0,14 30,70 5,27 0,44 1,21 1,65

в т ,  /  двкпбрь ..................................
) январь ..................................

4) Г»еа торфяной и свеклосахарной промыт

23,37 0.03 7,60 1,84 0,11 0,28 0,39
22,58

леыносте.

0,03 8,39 1,27 0,11 0,29 0,40

’) Данные за октябрь ■ ноябрь.
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Р а и о н ы

Северный к р а й .......................• . . .

Ленинградская область .......................

Карельская АССР ..................................

Западная область ..................................

Московская область . ...........................

Ивановская область . . . , ...............

Нижегородский край ...........................

Центрально-черноземная область . .

Уральская область ...............................

Башкирская А С С Р ..............................

Средне-волжский к р а й .......................

Татарская А С С Р ..................................

Нижне-волжский кр ай ..........................

Крымская АССР......................................'

Северо-кавказский к р а й .......................

Сибирский край ......................................

Бурято-монгольская АССР ...............

Дальневосточный край . ...................

Киргизская АССР..................................

РСФСР « ) .................................................

Белорусская С С Р ..........................

Украина П олесье..................................

* Правобережье.......................

* Левобережье...........................

> С т е п ь ......................................

Украинская СССР в иолом ...............

РСФСР 1), БССР и УССР

Январь 1930 г..........................................

Январь 1929 г .........................................

Январь 1928 г .......................................... 1

Денежный оборот по хозяйствам

(по телеграфным данным; а) среднее ua 1 хозяйство;

мп.
омо
со
а
Ик

• 5*  ф
Восо
соии

тоз
ои
окон

tr

О
ст

ат
ок

 д
ен

ег
 к

 н
ач

ал
у 

ме
ся

ца

п  4 И X

Продажа продуктов сельского хозяйства

Вс
ег

о 
пр

од
ук

то
в 

се
л.

 х
оз

. 
сы

ры
х 

и 
пе

ре
ра

бо
та

нн
ы

х В Т О М ч и с л 0

Зорновые хлеба 

(зерно)
Мука н кру на

номи
«аоа
ti М

яс
о 

и 
са

ло
 

вс
як

ое

Губ. Руб. Кг Руб. Кг Руб. В рублях

т 2' 3' —1 4 5 6 7 8 9

165 23,29 11,27 14,80 1,44 _ 0,87
б. 83 66 113 125 — 45 —

294 21,84 22,31 2,30 0,40 0,20 0,04 10,32 1,61
б. 94 96 38 46 100 80 127. ~

20 51,64 8,99 — — — — — —
б. 118 75 — — — — —- —

343 34,87 21.66 8,00 0,99 1,10 0,35 8,20 0,85
119 67 113 82 38 29 112 —

394 20,70 13,04 27,10 2,30 2,80 0,85 3,60 1,35
б. 85 60 78 80 165 125 47 .---

241 21,11 24,94 13,50 2,16 2,00 0,93 10,07 1,42
б 78 63 91 105 56 100 68 —

378 25,13 16,49 15,30 2,01 4,40 1,74 4,77 2,14
б 95 01 71 79 142 137 49 —

397 20,25 10,35 7,80 0,63 1,70 0,58 3,90 1,06
б. 73 57 34 43 106 81 42 —

198 23,65 11,20 7,30 0,82 1,00 0,41 3,46 1,13
б. 92 53 68 82 67 59 47 —

175 21,86 16,42 1,90 0,53 2,00 0,89 6,79 2,04
98 83 61 379 63 78 66 —

190 19,30 18,42 6,30 0,89 3,00 1,58 7,89 0,80
94 78 21 43 125 153 60 —

67 10,68 17,97 9,30 1,33 4,20 1,21 3,45 4,39
(L 73 96 75 94 127 117 58 —

320 29,33 9,23 5,10 0,41 1,30 0,25 4,20 1,01
82 43 21 22 650 147 34 —

143 23,83 26,44 3,10 0,53 0,10 о; 02 16,11 0,04
б. 69 68 25 48 6 3 77 —

471 25,23 25,69 42,70 1,82 1,10 0,32 11,07 0,57
б . 70 73 37 25 22 45 74 —

268 16,16 12,62 21,60 1,19 0,30 0,13 4,96 0,96
б . 88 go 48 59 11 20 74 —

24 17,63 20,62 34,80 4,08 — — 2,29 8,00
<L 131 40 49 82 — — 10 —

97 31,40 34,11 298,10 20,85 0,90 0,11 7,79 2,49
б 120 78 87 86 — — 85 —

21 47,38 50,20 3,10 1,24 — — 21,38 0,10
б . 119 139 4 19 — — 192 —

4206 23,14 16,94 18,70 1,54 1,80 0,66 С  31 1,32
б. '88 08 43 59 67 85 63 —

417 19,25 13,15 12,80 1,14 0,70 0,15 5,70 0,43
б. 78 56 И 5 78 175 94 47 ■*“*

118 16,09 14,47 3,70 0,64 2,10 0,60 7,98 0,20
б. 102 85 11 26 60 47 152 —

575 16,36 14,74 8,50 0,95 1,20 0,21 8,72 0,93
б . 102 65 63 91 150 81 63 —

534 19,14 21,57 6,10 0,42 0,40 0,10 13,13 1,41
б. 105 88 53 53 57 63 83 —

562 18,47 14,01 22,40 1,16 1,40 0,17 6,65 0,97
б . 90 59 45 41 100 53 56 —

1789 17,83 16,53 11,90 0,84 1,10 0,19 9,34 1,04
б. 99 71 47

Л

52 100 59 70

6412 21.74 16,70 16,90 1,36 1,60 0,53 7,01 1,22
б . ___ 90 68 44 58 73 82 65 —

8367 20,01 20,78 — 4,28 — 1,12 8,15 —

б . ___ 108 71 73 — 90 75 —

7964 18,04 20,83 — 6,40 — 0,97 7,53 —

б. 100 81 146 95 69

1

1) Без Дагестанской, Казанской и Якутской АССР.
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Таблица 2. Запасы вернопродуктов в СССР на 1 октября 1929 г. на складах
X  Л  О б  О 

1. X л о 6 и з е р н е

Р е с п у б л и к и  и р a ii о п ы

Всего по СССР...............

РСФСР ....................................................
Б С С Р ........................................................
УССР........................................................
ЗСФСР ....................................................
Узб. С С Р .................................................
Тадж. С С Р ............................................
Турки. ССР ..................................... *.

Европейская ч асть  РСФСР 
П отребляю щ ая полоса . . .
Северный кран .............................................
Ленинградская обл. и Карельская АССР .
Западная обл....................................................
Московская обл...............................................
Ивановская промышленная обл.................
Нижегородский края ..................................
П роизводящ ая полоса
Центрально-черновемная обл.......................
Уральская обл.................................................
Башкирская А С С Р .....................................
Татарская АССР.............................................
Средне-волжская обл.....................................
Нижне-волжский к р а й ..................................
Крымская АССР.............................................
Сев.-кавказский к р а й ..................................
Дагестанская А С С Р.....................................
А зиатская ч асть  РСФСР
Казакская А С С Р .........................................
Киргизская АССР.........................................
Сибирский край .............................................
Бурято-монгольская АССР ...........................
Якутская АССР . . .^ ..................................
Дальневосточный к р а н ..............................

Ро
ж

ь

Сбщяи0)
а
и Гр

еч
их

а

П
ро

со

К
ук

ур
уз

а

Бо
бо

вы
е

О
ве

с

Яч
ме

нь

И
т

о
го

666455 1090878 43670 196961 22463 43701 855748 738834 ЗЕ58710

435072 702607 22435 58120 13681 31850 652897 333716 2250378
16227 622 384 11 — 03 10430 8675 36412

214807 275676 20848 138817 8491 11710 190413 366106 1226866
202 29568 1 _ 155 12 1484 20950 52372
147 65932 _ 13 136 60 517 6966 73771

11139 _ _ — 2 1530 12671
5334 4 _ _ 6 5 891 6240

420531 566013 21470 50236 12619 28003 625204 315719 2039795
117120 40892 1255 752 752 2112 210328 132836 506046

2443 359 7 _ 149 17316 1679 21953
2)746 3961 16 7 174 39861 14808 79573

7926 488 311 47 1 165 7451 11409 27798
46377 18677 762 614 20 1205 10н547 33614 209816
20516 7289 _ 32 723 172 15843 23781 68356
19112 10118 175 43 1 247 21310 47544 98550

303411 525121 20215 49484 11867 25891 414876 182884 1533749
133541 67227 10931 20804 20 12141 200506 76127 521300
12035 38495 1355 298 — 643 28034 14626 95486
7410 11652 3357 996 — 579 18128 288 40410

16388 4663 3165 266 — 2842 32091 1643 61058
43126 40959 1041 13833 22 4284 53787 7495 164547
66718 169662 317 5089 170 4452 49513 17376 313897

247 26231 — 33 922 3 14941 13975 56352
23827 163002 46 7402 10714 946 19289 51162 276988

119 2G30 — 163 18 1 587 192 3711
14641 136594 965 7884 1062 3847 27693 17997 210583
2314 67041 18 6748 1032 745 9653 J1761 99294

188 15451 _ 16 11 — 1459 2578 19703
9638 48914 699 1106 — 180 9235 2140 71912
385 202 ] _ — — 137 77 802
596 641 _ _ _ — 66 2 1305

1420 4345 247 14 19 2922 7161 1439 17567

Таблица 3. Распределение запасов па 1 октября 1929 г. на складах

Р с с п у б л и  г. и и р а й о и ы

X л е б о п р о д у к т ы

Г о с т о р г о в л я К о о п е р а ц и я

®чиар
2
ОО

СОяVоо*
С

о
U
о
а*
И

Потребительская
поК
п
0
и

кол
я 5я
i  S’
С я

о
S-.
О
н
Я

Центры 
и союзы

ЕПО, 
ЦРК 

и ТПО
Итого

Всего по СССР............................................................. 1674374 126293 1800667 581982 178583 760565 1135362 5285 1901202

РСФСР ................................................................ 1015949 48109 1064058 352269 119016 471285 682088 4516 1157889
Б С С Р .................................................................... 29505 1678 31183 11303 14666 25969 3193 8 29170
УССР.................................................................... 576082 35126 611208 209003 30388 239391 381041 390 620822
ЗСФСР ................................................................ 52838 153 52991 5267 3340 8607 14776 340 23729
Увб. С С Р ............................................................ — 37522 37525 2911 8978 11889 89251 25 51165
Тадж. ССР ........................................................ — 614 614 405 421 820 11583 — 12409
Турки. С С Р ..............................................................................• . — 3088 3088 824 1774 2598 3420 — 6018

Е вропейская часть  Р С Ф С Р .......................................... ...... 940312 31764 972076 330607 109164 439671 605449 4056 1049176
302307 10206 312513 189760 83035 272795 25060 1171 299026

11440 2361 13801 17360 13384 30744 91 175 31010
Ленинградская обл. и Карельская АССР . . . . 69266 G0G 69872 38798 15567 51365 8 879 55252

6788 — 6788 11744 7795 19539 964 — 20503
85193 4786 89979 80060 23095 103755 18067 42 121864

Ивановская промышленная обл.............................................. 57142 66 57208 23695 14784 38479 1210 44 39739
Нижегородский край ........................................................................ 72478 2387 74865 17503 8410 25913 4714 31 30059

638005 21558 659563 140747 26129 166876 580389 2885 750150
220920 6726 227646 45268 4432 4970С 193733 25 243458

Уральская обл.................................. .......................... 63375 4411 67786 .1139 4519 765 Я 23193 G41 31492
Башкирская АССР.................................................... 11285 45 11330 3129 184 3313 17300 3 20622
Татарская АССР ..................................................... 25191 50 25241 2743 799 3542 29864 — 33400
Средне-волжская обл.................. • ... ...................... 77058 1136 78194 20166 1036 21202 64957 299 86458
Нижне-волжский кр ай ..................................... ' • 130680 2634 133314 14633 . 2237 16870 112402 1528 130800

25910 14 25924 3949 172 4121 27019 — 31140
83583 5409 88995 46586 12514 591СС 109713 389 169202

Дагестанская А С С Р................................................. — 1133 1133 1134 236 1370 2202 — ' 3572
А зиатская часть  Р С Ф С Р ...................................................... 75637 16345 91982 21762 9852 31614 76639 46С 108713
Казакская А С С Р .................................................................................... 43928 231 44159 17075 1113 18188 31797 — 49985
Киргизскггл АССР . .......................................... ...... — 5702, 5702 14 37 51 12954 — 13005
Сибирский край .......................................................................................... 25372 5606 30978 3712 3269 0981 29194 286 36461
Бурято-монгольская АССР . . . .  .............................. 732 73 805 300 53 353 22 — 375
Якутская АССР .......................................................................................... — 3436 3431 314 71 385 1053 - 1437
Дальневосточный край ..................................................................!! 5605 1297 6902 347 5309 5656 1019 174 7449
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заготовителей и распределительных организаций по видам зернопродуктов
II р О У К т ы (в т о н н а х ) М а с л о с е м* е н а (в тоннах)

2. М У К 3. К Р У п а

4.
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147489 257545 36903 441937 18902 8567 22584 6353 56406 41898 4198951 93772 .8294 201913 26581 20152 350712

123625 173115 30295 327035 15342 6577 18130 1651 41700 39140 2658253 77719 6079 161325 53 15851 261027
10908 11528 1382 23908 465 156 1062 637 2320 99 62739 9116 201 11 — 33 9361
11451 33484 3967 48905 2962 1765 2760 286 7773 2651 1286203 6614 2009 40549 — 3919 53091

9Я2 20222 765 21969 10С 54 286 2784 3224 77565 3 __ 22 1019 4 1048
401 16141 63 16605 27 8 151 915 1101 — 91477 69 г 1 25175 307 25557

— 767 — 767 —. 1 17 J8 — 13456 251 — _ _ 2 253
29 2288 431 2748 e 6 178 80 270 — 9258 — — 5 334 36 375

115993 157381 25833 299207 14145 6278 16907 1243 3857S 35241 24128161 67413 5094 158245 48 12957 243757
83648 102301 18760 20470S 11634 4872 11905 836 29247 1156 741158 53671 2005 1642 __ 2825 64С43
12901 9013 310 22224 1844 31Н 852 114 3128 553 47858 764 237 16 _ 1017
23202 19880 5044 48126 4705 2380 3284 90 10459 495 138653 4953 1468 215 __ 2535 9171
5490 4750 1771 12011 604 267 793 37 1701 15 41525 40733 186 — — — 40919

23770 48522 3783 76075 2334 1064 4064 290 7752 — 293643 2911 1 5379 — — 8291
12504 13075 3343 28922 1347 544 2017 214 4122 — 101400 1381 -  — .3 — 26 1410
5781 7061 4509 17351 800 299 895 91 2085 93 118079 2829 113 29 __ 264 3233

32345 55080 7073 94498 2511 1406 5002 407 9326 34085 1671658 13842 3089 152603 48 10132 179714
4988 4475 1315 10778 810 631 573 11 2025 317 534420 2902 2307 27661 __ 1433 34303
8175 7303 2 7 3 6 1821Я 205 69 727 78 107S 1659 116437 2118 148 6 _ 5 2277
771 595 147 1513 38 40 201 — 279 — 42202 574 39 166 _ 18 797
531 1410 10 1951 08 474 185 3 730 226 63965 1392 38 14 — 28 1472

7439 10002 104 17545 531 9 418 63 1021 11347 19446С 1062 377 4045 — 478 5962
9664 13378 1193 24235 524 44 901 65 1534 9344 349010 1131 164 8850 — 5401 15546

48 2525 104 2677 6 79 68 58 211 — 59240 2388 — 49 — 1 2438
711 14096 1387 16194, 308 43 1888 119 2358 11192 306732 2275 16 111806 __ 2768 116865
18 1296 78 1392 21 17 41 10 89 _ 5192 - — — 6 48 — 54

7 6 3 2 15734 4462 27828 1197 299 1223 408 3127 3899 245437 10306 985 3080 Б 2894 17270
128 2638 105 2871, 211 45 90 13 359 10 102534 464 87 802 4 770 2217

4 42J 11 436: 18 — 22 1 41 — 20180 151 20 22 — 44 237
3307 6956 368 10631) 136 139 257 111 643 3878 87064 9452 953 2126 — 1518 13947
116 411 33(1 857 34 6 3 4 47 2 1708 _  • — 1 — — 1

2451 559 503 3513 — 43 5 8 56 — 4874 _ _ _ _
1620| 4749 3149 9520| 798 66 846 271 1981 9 29077| 239 25 39 1 25 868

заготовителей и распределительных организаций по владельцам
(в т о к н а *) M a c л о с'  е м е н а (В Т О | н а о
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179342 41617 220959 854 9942 265327 4198951 26109 3854 7148 5523 42634 24309 76292 395 100996 199677 81 1139 6185 350712

142092 35911 178003 168 5589 252546 2658253 20377 154 7148 3867 31546 15288 6030* 390 75983 147441 2 1120 4935 201027
1634 176 1810 175 209 192 62739 178 _ — 1377 1555 2012 3480 — 5492 2086 1 — 227 9361

34473 5484 39957 98 3522 10596 1286203 5553 _ — 179 5732 6965 8281 1 15347 31923 У 15 165 53091
86 46 132 101 612 — 77565 1 _ - _ 1 6 11 — 17 1019 7 4 — 1048

1057 _ 1057 160 10 1560 91477 — 3494 • — 89 3583 25 3953 4 3982 17072 62 — 858 25557
_ _ _ _ — 433 13456 — 1 — _ 1 — н е — 116 136 — — — 253
— _ _ 152 _ _ 9258 _ 205 _ п 216 13 146 — 159 — — — — 375

133696 22939 156635 164 3917 23084В 2412816 19239 48 7148 2638 29076 14384 55447 389 7022С 139116 2 1052 4294 243757
61617 14242 75851 1 1412 52347 741158 76 _ 6604 336 6916 3137 20785 — 23922 30224 — — 2981 64043

446 781 1227 — 284 1536 47858 11 _ 3 — 14 27 — — 27 972 — — 4 1017
7552 5387 12939 _ 57 533 138653 10 _ 14 — 24 1 1172 — 1173 7950 — — 24 9171

11206 1804 13010 _ — 1224 41525 _ _ 6469 — 6469 2707 14647 — 17354 14812 — — 2284 40919
35139 391 35530 _ 402 45868 293643 33 _ 18 75 126 258 1910 — 2168 5340 — — 657 8291

885 770 1661 _ 556 2237 101400 3 _ — 14 17 36 1336 — 1372 10 — — 11 1410
6389 5103 11492 1 114 У49 118079 19 _ — 247 266 108 1720 — 1828 1140 — — 1 3235

72079 8697 80776 163 2505 178501 1671658 19163 48 644 2302 22167 11247 34662 389 46298 108892 2 1052 1313 179714
49620 7 49627 3 1118 12568 534420 6489 — 267 6756 3178 10323 — 13501 13675 — 371 — 34303
3076 8082 11158 21 769 5211 116437 493 _ 637 42 1172 63 983 — 1046 26 — — 33 2277
740 464 1204 _ 6 9040 42202 219 _ — 7 226 101 470 — 571 — — — — 797

2835 2835 _ _ 2483 63965 157 _ — 6 163 180 1129 — 1309 — — — — 1472
6497 4 6501 153 23154 194460 1429 _ 7 47 1483 434 2144 — 2578 1900 — — 1 5962
2376 — 2376 _ 156 82361 349010 1497 — 20 1517 1031) 3257 1 4297 9732 — — — 15546

1 137 2038 59240 500 _ — — 560 137 1738 — 1875 — — 3 — ■ 2438
6905 47 6952 138 56 41389 300732 8319 — — 1913 10232 6115 14615 388 21118 83559 2 678 1276 116865

30 93 123 _ п о 254 5192 48 — — 48 — 3 — 3 — — — 3 54
8396 12972 21368 4 1672 21698 245437 1138 106 — 1229 2473 904 4858 1 5763 8325 — 68 641 17270
1890 .19 1909 — — 6481 102534 518 — — — 518 242 .1453 — 1695 4 — — — 2217
274 _ 274 1181 18 20180 _ 106 — — 106 — 63 — 63 — — 68 — 2iJ 1

3193 4266 7459 4 291 11871 87064 487 — 1229 1716 645 3287 1 3933 8232 — — 66 13947
177 351 528 — — — 1708 — — — — — — — — — 1 — — — 1_ _ 4874 _ _ — — •— — — — — — — —- — •—

2862 8336 111981 — 200 3328 29077 133 — — — 133 17 55 72 88 — — 575 86?-
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Таблица 4 .Запасы зернопродуктов в транспорте по переписи НКПС на1 октября 1929г.
(Отиосптельныс величины)

А. Распределение Б. Распределение по В. Распределение по положе
по видам транспорта______ группам хлебов__________________нию в транспорте_____

Виды транспорта
о  &
'S п

*  I s

к  и
 ̂ у  Группы хлебов 

Я  2

® а
г *
2  1Г«э н Виды транспорта

Хлебопродукты Маслосемена

Nсв
£  кИ  о

8 Йа  о  
Я  я

К

в
К

оь0)и
Я

«4
я 2 
я  2

*2 * 
Я  о 
Я я

ан
в
Я

о
8
я

79,6
9 ,6

10*8

100,0

88 ,3 Хлеб в зерне . . .
3 .3  Ф у р а ж ...................
8 .4  Крупа всякая . . . 

М у к а ......................
ю о ,о

Всего . . .

50,0
Речной ...................
Морской ...............

Всего . . .

34,4
3 ,6  Жел.-дор..................

1J ,1 Речной ...................
Морской ...............

100,0

08,1
53,0
94,8

35,7
34,1
4,7

26,2
13,9
0 ,5

100,0
100,0
100,0

23,6
51,2

10Э,0

15,2
26,9

61,2
21,9
-

100,0
100,0
100,0

Г. Распределение запасов по железнодорожным и водным путям СССР

Наименование ж.-л. и водных 
путей

о . >о к
® о 
И в*

о * я ~Z 2
9О

Наименование ж.-д. и водных 
путей

i . 
1 8  
У. в М

ас
ло

-1
 

се
ме

на
 |

Неименованно ж.-д 
путей

и водных

Х
ле

бо
-

пр
од

. 1 5
2 I  
i .  Ь

А. Ж сл езн одор . транспорт . 100,0 100,0 21. Юго-западц................. 11,3 10,8 4. Севастопольский порт 4,3
1. Московско-казаиск. 2,5 1,0 22. Ю ж н ы е....................... 4“8 1,5 5. Ялтинской 0,1 —
2. М.-к.-воронежск. . . . 3,5 0,7 23. О м ск ая ...................• 2,0 0,4 6. Феодосийский 16,1 —
3. М.-курск. и окружи. . 6,7 0,3 24. Томская ................... 1,5 0,2 7. Херсонский 14,4 —
4. Севериая ................... 4,4 55,7 25. Забайкальская . . . 0,6 0.0 8. Бердянскии 9,7 —
5. Сиарапо-пяземск. . . 3,0 0,1 26. Уссурийская . . . . 0, 5 0, 3 9. Мариупольский 11,8 —
6. Мурманская ............... 1,5 — Б. Речной транспорт . 100,0 100,0 10. Таганрогский — 0,7
7. Октябрьская . . . . 5,3 0,2 1. Волжская область 64,3 62,0 11. Ростов на Дону 7,1 89,7
8. Ов.-запади. . . • . . 1,4 0,? 2. Ссв.-зап. > 8,8 0,3 12. Ейский 0,1
9. М.-б.-балтийск. . , . 2,0 2,7 S. Северная > . . 5,9 — 13. Темрюкский 0,1 —

10. Рязано-уральская 6,6 0,0 4. В.-дпепровск. » . . 3,3 0,2 14. Новороссийский 9,5
11. Зап ад ны е................... 1,4 0,4 5. Н.-днепровск. » . . 1,3 — 15. Туапсинский 0,3 —
12. Юго-восточп................ 13,6 4,7 6. Доно-кубан. » . . 3,1 35,0 16. Сухумский 0,0 —
13. Сев.-кивказск.............. »,2 9,3 7. Зап.-сибнрск. * . , 7,0 0,1 17. Нотнйскин 1,7 —
14. Нермск.....................  . 4,7 0,1 8. Амурская » . . 2,0 0,3 18. Батумский 0,1 —
15. Закавкизск.................. 1,1 0,7 9 .  Ср.-азиатск. » . . 4,1 1,5 19. Петровский 1,8
16. Самаро-влатоустовск. 3,4 0,7 10. Ленское госпар. . . . 0,2 — 20. Бакинский 1,6 0,0
17. Ташкептск................... 2,4 0,4 В. Морской транспорт 100,0 100,0 21. КрасиоводскиП 5,6 —
18. Ср.-азиатск.................. 1,1 1,6 1. Архангельский порт . 4,8 — 22. Владивостокский 0,0
19. Донецкая ................... 2,5 2,2 2. Кемский » 0,1 0,1 23. Никол, на Амуре 0,9 —
20. 3 ,0 3,4 3. Николаевский 18,3 —

Таблица 5. Распределение запасов по районам со включением запасов в транс
порте, фондах и интерполяции

Республики и районы

31 Л в б о и р О д у к т ы М а е Л О С 0 м е н a

На руках у загото
вит. и распред. ор- 

ганиаац. №на.
я хо (в В ка х В. о н -о-
Я я

о
U
«
о
Я

На руках у загот- 
иит. и распред. ор- 

гапиаац. а>
а.
а И о л  я кrt В- а. о н -в-
Я я

в

О)
О
Я

евян
S л  
ш Ш

н  3

о* а
S *
м 2 Я а

Омон

в1в
г а 5 *

Н и

1а. аа> ви S
* SЯ в

о
он
Я

4786 224 5010 3288 8298 102 102 1046 1148
13865 6 13871 13796 27667 817 — 917 432 1349
4152 4 4156 5752 9908 4092 500 4592 133 4725

29364 08 29432 17222 46654 829 — 829 723 1552
5. Ивановская промышл. обл.............................. 10140 — 1014С 11370 21510 141 — 141 1593 1734

11808 169 11977 6683 18660 323 26 349 457 806
7. Дентрально-черноземн. обл............................. 53442 — 53442 27295 80737 3430 — 343С 315 3745

11644 140 11784 8416 2020(1 228 7 235 65 300
4220 12 4232 1634 5866 80 16 96 23 119
6397 —- 6397 1607 8004 147 — 147 16 163

19446 250 19696 13058 32754 596 72 668 65 /33
12. Нижие-волжскнй к р а й .................................. 31901 78 34979 18568 53547 1555 96 1651 284 1935

5924 — 5924 6457 12381 244 29 273 15 288
14. Северо-кавказский край и Дагестан . . . . 31193 — 31193 27320 58513 11692 — 11692 1654 13346

12271 83 12354 3200 15554 245 2 247 39 286
16. Сибирский край ................................................. 8706 147 8853 3829i 12682 1395 20 1415 31 1446
17. Бурято-монгольская АССР.............................. 171 65 236 88 324 — — — — —
18. Якутская АССР................................................. 487 — 487 34 521 — — — — --_ .
19. Дальневосточный к р а й .................................. 2908 651 3559 1523 5082 87 — 87 21

РСФСР................................................................... 265825 1897 267722 171140 438862 26103 768 26871 6912 33783
БС С Р.................................................................... 6274 181 6455 2635 9090 936 75 1011 83 1094
УССР.................................................................... 128620 180 128S0C 73325 202125 5309 — 5309 1326 6635
ЗСФСР ................................................................ 7757 30 7787 4011 11798 105 — 105 11 и в
Ср. А п и н ............................................................ 11419 174 11593 2815 14408 2618 40 2658 118 2776

СС СР.................................................................... 419895 2462 422357 253926 676283 35071 883 35954 8450 44404
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1 0 8  С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е ___________ ______________ ____________

Движение оборотов и остатков товаров в
(по данный ежемесячного срочного

Отрасли торговли

СССР-*)

I. О бороты  в % at п р ед , м-цу

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожеиснпо-обувные . . 

Толары производств, значения .
В т . п.: Металлические................

С.-х. машины и орудия
В сего .................

И. Остатки ■ % к п р ед , и-цу  
Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожененно-обувные . . 

Товары производств, значении .
В т. ч.: Металлические................

С.-х. машины п орудия 
В сего .................

III. О тнош ение остатков к 
обороту  в % за  д ек абр ь

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувные . . 

Товары производств, значелия .
В т. ч.: Металлические...............

С.-х. машины и орудия 
В сего .................

IV. О тнош ение остатк ов  к 
обороту  о % з а  январь

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувные. . . 

Товары производств, аиачегил .
В т. ч.: Металлические...............

С.-х. машнпы и орудия 
Всего .................

94.2
91.8 
90,1 
98, G

104.8 
103,4
144.2
97.0

98,6
97,8

122,0
92,5
97.3
98.1 
93,0
98.3

102.7 
232,3
22,2
20.7 

110,5
74.7

313.8
110.9

111,6
264.8 
32,3
19.6 

101,7
73.7

200,1
114.9

90,9
76.0

102.6
95,4

108,1
96.0

151.5 
91,8

108,0
98,6

105.2
106.6 
101,7 
107,4
98,2

107.3

71,2
101.1
23,7
46,0

124,9
55.5 

308,1
75.6

87,4 
113,4 
39,0 
60,9 

121,9 
61,3 

211,6 
91,2

РСФСР

3 — + 1 5 |

96,9 93,5— 95,3 76,9__ 91,1 116,0_ 102,8 98,9
99,0 108,3 117,9
99, ( 105,5 99,6_ 138,4 157,0
99,0 99,2 94,5

94,9 100,8_ 93,7 «8,6_ 110,9 113,2_ 97,7 102,1
8G,0 95,4 104,7
86,0 101,3 107,4_ 93,2 103,5
86,0 95.0 101,2

130,3 73,7— 255,3 107,9__ 27,4 23,3_ 20,1 43,5
112,6 122,3 101.9
112,6 59,5 50.2— 370,4 253,5
112,6 128,5 75,1

129,5 80.4_ 244-, 3 119,4
35.5 43,4
20,0 54,9

80,0 108,5 95,5
86,0 57,7 54,0_ 237,0 172,0
86,01 124,2 83,4

В т о м

Ленинградок . обл. Московская Нижегородокни
(с Карольс к. АССР) область край

osев 0 4
с а 0 4

Ф

КЯ 0 ,

S 0 )
Ф

яевя
0 4•в
К

о.0>
Чйи

s
яtr ч

Р ч

О

й

н

«в
ЕГ

§
Р ч

Оо
«

иевЕГ
о
о

оо
W

о
ев

ЕГ1

6 ? ' 8 9 10 11

Э п

12

т

13

о

14

в

15

в я

95,8 84.0 _ 97,8 105,2 — 141,0 101,8 _  1
87,7 79,5 — 73,3 80,2 — 180,3 — —

_ 17,9 _ — 92,1 174,7 — 120,7 — —
_ 108,8 90,4 — 107,0 110,1 — 109,0 107,2 —
98,5 89,5 120,9 147,4 108,2 95,0 — 95,6 75,4 —
98,5 105,7 121,9 147,4 97,8 95,1 — 85,9 75,4 — (
_ 67,8 108,3 — 84,9

98,8
— — 126,8 — —

98,5 94,8 88,4 147,4 105,1 — 128.2 96,0 — 1

84,1 103,5 165,2 Ю2,1 __ 102,7 106,2 —' j
_ 78,4 102,3 _ 165,2 —г — 102,9 — -  |
_ _ — — — — — 92,3 —
_ 92,8 94,3 — — — — — — — |
86,0 80,5 115,6 85,7 94,2 79.6 — 93,3 154,1 —
86,0 — 106,8 85,7 105,4 70,2 — 99,1 154,1 —
_ 77,8 193,7 — —. — 65,4 — —
86,0 84,0 103,8 86,7 96,2 97.9 — 102,1 112,7

77,4 119,3 22,2 85,6 363,1 65,5 _
_ 172,2 120,3 _ 22,2 — — 400,7 — —
_ — — — — — — 24,0 — —
_ 17,3 28,5 — — — — — — —

122,8 20,1 23.0 122,8 76,2 38,8 — 99,6 39.4 —
122,8 _ 21,7 122,8 94,5 27,7 — 113,5 39,4 —

60,3 52,2 — — — — 90,4
306,7

— —
122,8 73,5 105,6 122,8 71,4 69,9 — 69,9

69,7 139,8 50,0 87,3 _ 216,3 68,8 _
— 153,2 137,9 — 50,0 — — 243,1 — —
_ — — — — — — 1 /, 3 — —
_ 15,4 29,8 — — — — — — —
71,4 31,5 21,9 71,4 52,9 32,5 80,8 80,3 —
71,4 19,0 71,4 95,2 20,4 — 125,1 80,3 —

69,2 91,3 — — 45,0 — —
71,4 68,2 117,9 71,4 52,7 69,5 — 194,8 70,8

I. О бороты в % к п р ед , м-цу
Товауы широкого потребления .
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожовенно-обувныо . . 

Товары производств, значения .
В т. ч.: Металлические................

С.-х. машины и орудия 
Всего .................

II. О статки н % к п р ед , м-цу  
Товары широкого потребления .
В т. ч.: Хлебофур. ■ пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувные . . 

Товары производств, значения .
В т. ч.: Металлические...............

С.-х. машины и орудия 
В сего .................

III. О тнош ение остатк ов  к 
обор оту  в % аа дек а б р ь

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувные . . 

Товары производств, значения .
В т. 4.1 Металлические................

С.-х. машнпы и орудия 
В сего .................

IV. О тнош ение остатк ов  к 
обороту в % за  ян варь

Товары широкого потребления. 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х. 

Маяуфактурные . . . .  
Кожсвеипо-обувпые 

Товары лроиаводств. значения. 
В т. ч.: Металлические . . . .

С.-х. машины и орудия.
В сего . . . .

92,5 97,0
92,6 93,7
87,2 102,8

101,3 88,6
80.1 68,6
77,5 69,8

125,3 254,2
91,1 96,5

105,3 105,6
162,0 90,3
125,6 154,4
112,5 110,1
103,2 113,0
105,0 109,8
105,6 125,2
106,0 105,9

110,1 92,5
107,2 92,0
73,1 82,3
93,0 107,6

273,1 201,0
230,5 1512,9
728,1 2459,7
121,7 94,4

124,2 100,0
182,7 91,0
105,1 126,4
96,8 133,4

312,6 333,6
279,8 255,0
641,5 4577,5
138.2 103,8

Р о 3 н и ч н Я

91,3 92,7 98,3 186,3 78,3 103,4 96,8 97,4 95,7 90,5 83,6 100,5 103,81
102,1 83,3 90,4 92,8 70,7 100,6 103,1 250,0 105,7 100,0 — 103,3 138,d
91,6 91,3 119,7 91,0 93,5 124,5 92,6 98,6 131,2 — 85,7 123,3 —
74.1 86,6 94,6 74,7 71,7 92,7 88,4 88,1 65,5 83,3 — 173,8 90,2
87,1 74,0 87.6 89,9 58,4 67,5 90,0| 87,7 50,6 100,0 38,7 95,6 73,7
91,2 74,2 94,5 89,0 57,9 95,8 90,0 96,6 33,3 100,0 53,2 95,6 73,7

70,5 348,7 — 86,5 — — — — — 75,0 — —
90,6 90,6 98,1 86,7 72,3 102,3 96,9 97,2 96,7 90,6 76,5 100,2 101,в

89,6 102,1 105,9 91,1 115,2 104.0 101,1 101,4 105,8 84,3 15,1 12,7 86, Я
75,1 158,0 90,4 62,1 — 107,8 52,6 75,9 54,3 — — 70,6 loo ,d
87,8 110,1 181,5 74,2 89,2 151,0 75,0 112,5 — — 206,0 374,9 —
78,5 111,1 107,1 71,3 — 88,7 180,0 109,4 — 100,0 — 177,4 89.8
87,4 105,2 110,0 87,3 108,1 112,4 91,4 64,5 112>5 100,0 115,6 106,0 105,9
89,5 106,7 105,4 83,9 109,8 118,6 91,4 6,3 85,7 100,0 118,5 100,0 105,9

107,3 103,3 _ 89,4 — — — — — 9«,3 — —
89,2 103,8 1С6,0 96,7 113,7 104,6 98.2 101,0 106,8 84,4 1115,6 112,9 88,3

84,3 113,5 91,5 134,2 104,2 56,6 36,0 74,2 79,3 52,5 94,8 105,4 96,0
27,5 143,4 112,3 41,1 — 18,3 10,7 241,7 179,3 — — 178,4 4,8
68,6 80,2 75,5 67,4 157,6 106,1 74,1 83,8 — — 78,4 69,3 —
68,7 94,7 115,2 63,5 — 101,6 42,1 78,0 — 50,0 — 132,2 177,0

148,4 251,0 187,4 255,9 43.il 137,8 82,9 147,н 174,7 100,0 142,2 235,6 89,5
170,1 195,1 169,9 282,9 40,7 100,3 82,9 145,5 116,7 100,0 146.6 235,6 89,5

1032,3 1834,2 __ 298,3 — — — — ■*— 705,0 —
96,692,4 122,7 93,3 143,3 80,1 69,0 43,6 74,7 79,4 62,6 103,3 105,9

83,6 125,6 98,5 140,9 129,9 57,1 34,7 78,1 87,6 51,8 131,7 119,5 81,6
21,3 267,8 109,7 28,6 — 19,6 5,0 73,3 172,6 — — 180,0 3,4
65,4 95,3 123,9 53,4 131,8 128.9 60,0 92,0 — — 199,4 210,8 —

72,4 119,3 131,9 62,3 97,3 78,3 92,5 — 60,0 202,3 176,4
149,8 331,1 249,5 243,3 185,0 239,6 79,7 210,5 388,6 100,0 296,7 261,2 128,6
162,5 261,4 193,7 251,8 190,2 127,4 79,7 10,0 300,0 100,0 233,6 261,2 128,6

_ 1481.8 502,0 __ 134,5 — — — — — 933,3 — —
91,6 137.3 ' 100.7 147,6 138.4 60.6 41,4 78,41 87,8 61,9 163,1 120,5 84,3

*) Кез Таджикской ССР.
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Т О Р Г О В Л Я
торговых предприятиях за январь 1930 г.
учота торговли секции обращения эконом.-статист, сектора Госплана

Ивановская 
пром. область

Центр.-чернозем н. 
область

Уральская
область

Средне-волжская
область

Ыижве-оолжский
край

Сенеро-Кавказ- 
скнй край
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Сибирский
край

3 4  | 3 5  |

т о р г о в л и

1 2 3 .4 1 0 4 ,.' — 7 7 ,9 6 7 ," _ 9 4 , 9 4 ,8 — 9 9 ,7 8 2 ,1 | _ 9 4 ,4 7 2 ,1 8 0 ,1 8 2 ,6 9 1 ,8 8 7 , 5 _
1 2 2 , 4 6 ,1 — — — — 9 1 , Г 7 4 ,5 1 0 2 ,9 8 4 ,2 9 0 ,: 5 2 ,1 — 6 6 ,0 — — 7 6 ,5 5 7 , 0 __
2 7 4 ,6 — — 6 4 , Г — 1 1 2 , Г 81 ,1 7 6 ,8 8 4 ,1 - 7 3 ,£ 7 2 ,; — 1 0 0 ,7 3 8 ,! — 7 1 ,7 6 8 , 9 __

— — — 7 7 ,8 5 9 , £ 9 0 , 8 8 ,! 
1 2 0 ,(

— 7 5 ,2 7 0 ,( — 8 8 ,1 7 1 ,2 1 3 0 ,- 7 8 ,6 1 1 5 .1 6 8 , 9 __
1 9 7 ,8 5 2 , 7 2 ,2 2 1 8 ,4 1 3 ,1 — 9 7 ,£ — 1 1 7 ,0 1 2 8 ,: — 1 0 0 ,6 6 6 , — 1Д0 . 5 1 6 7 ,1 _ 1 0 1 ,4 1 4 4 ,0 ' _

1 2 5 , С — 7 2 ,2 2 1 5 ,2 1 3 ,£ — 9 7 ,£ 9 2 ,8 — 1 5 7 ,2 7 0 ,8 1 0 2 , : 4 6 .4 9 5 ,0 1 6 1 ,1 — 1 0 6 , С 8 9 , 9 _
3 3 4 ,5 — 4 7 6 ,9 — — — 1 3 4 ,2 __ 1 .30 ,8 1 4 8 ,7 3 4 0 , С 8 8 , £ — 1 6 5 ,7 1 7 4 ,3 6 1 ,0 1 7 4 ,2 _
1 4 5 ,6 1 0 3 , 7 2 ,2 1 3 0 ,5 6 7 ,7 _ 9 5 ,2 9 5 ,6 - 1 0 6 .2 8 7 ,8 9 8 ,1 7 1 ,8 9 1 ,9 8 8 . 5 9 3 ,1 8 9 , 6 —

9 4 ,3 1 0 1 ,7 7 5 ,0 9 4 ,2 9 1 ,5 9 0 ,3 1 0 8 ,3 1 0 2 ,1 _ 9 1 ,9 9 8 ,7 1 0 8 ,4 7 8 ,9 __ 1 0 0 ,4 1 0 8 ,6
9 4 ,0 1 4 0 , С — — — — 9 3 ,! 7 5 ,1 1 0 5 ,1 8 3 ,9 8 3 ,8 8 7 ,1 _ — — 9 1 , 2 8 0 ,5 __
— — — — 2 1 , С — — 2 6 3 , — 1 0 0 ,0 1 3 9 ,4 1 6 0 ,2 1 0 2 ,5 2 6 2 ,7 7 8 ,: — 1 8 8 ,3 1 0 2 ,1 _
— — — 7 5 , 0 1 1 6 ,7

1 0 0 ,0
__ 1 1 0 ,; 1 2 2 ,6 1 1 0 .7 — 1 0 8 .2 9 9 , С — __ з ю . г _ 1 2 9 ,2 1 2 3 ,1 _

7 8 ,6 1 6 5 ,6 8 8 ,8 — 1 0 2 ,8 9 5 ,3 8 2 , 8
1 0 3 ,3

8 8 ,1 — 9 8 ,5 1 0 2 ,5 9 5 ,5 8 8 .0 __ 1 1 3 ,1 1 0 7 ,6
— — — — 1 0 0 ,0 — 1 0 2 ,8 6 9 ,2 9 6 ,3 — 8 9 ,0 1 0 2 ,8 9 5 ,6 9 4 ,1 _ 1 1 4 .9 1 1 3 .0 __

! 7 8 ,6 — 8 8 , 8 — — — 9 9 ,3 8 7 , 9 9 3 ,6 — 1 1 0 ,2 7 5 , < — 9 6 ,2 — — 1 0 6 ,8 1 0 6 ,3 __
9 4 , 2 1 0 2 ,8 8 5 , 0 9 4 ,2 9 2 , С 9 1 ,6 9 3 , 8 1 0 0 ,2 9 5 ,7 9 9 ,1 — 9 9 ,0 8 1 . 6 1 0 5 ,1 1 0 8 ,4 —

1 2 8 1 ,3 7 3 ,0 6 , 3 5 5 ,7 1 4 8 ,7 1 0 2 ,8 1 0 9 ,2 7 5 ,8 _ 7 8 ,5 5 6 , 9 3 3 ,7 2 2 ,3 1 0 1 ,4 6 6 ,2
1 2 8 1 ,3 3 , 4 — — — — 1 8 1 ,3 8 6 ,4 3 2 1 ,5 4 7 , 7 - - 2 8 2 ,8 2 8 9 ,5 _ _ 1 2 8 ,8 6 9 ,5 __

— — — — 3 7 ,2 — 2 1 ,2 — 1 8 ,9 5 7 , 8 — 2 9 ,1 1 4 4 ,0 __ 5 , 2 9 , 5 _ 1 5 ,8 3 1 , 8 _
— — — 6 , 3 2 6 ,3 — — 7 5 , 5 — 7 4 ,4 4 1 ,2 — 9 2 ,6 6 2 ,7 _ 8 , 5 _ 1 9 ,7 9 9 ,1

1 8 2 ,7 9 9 ,8 — 2 1 3 4 ,6 7 , 8 — 1 2 ,1 3 7 1 ,9 — 2 7 8 ,3 9 1 ,8 — 2 0 1 ,9 9 9 ,1 _ 1 1 5 ,2 1 1 3 ,0 _ 3 3 0 ,1 4 1 4 ,6 _
— — — — 7 , 8 — 1 2 ,1 1 9 1 ,8 — 3 2 8 ,9 1 2 8 ,8 — 1 2 0 ,1 1 3 2 ,5 _ 1 1 1 ,2 1 1 9 ,3 _ 1 0 7 ,8 1 8 5 ,7

1 3 2 ,7
1 0 8 3 ,2 7 3 , 3

— 2 1 3 4 ,6 — . — 4 4 7 ,4
1 2 4 ,7

— 2 7 3 ,8 8 1 , 5 — 6 3 5 ,0 3 7 , 9 __ 2 0 2 ,1 _ _ 1 4 4 ,0 5 7 8 ,4
2 2 , 3 5 5 ,7 8 7 , 0 1 5 2 ,5 7 2 ,1 1 2 1 ,1 5 9 ,3 — 6 9 , 4 2 4 ,3 — 1 3 0 ,4 7 9 ,7 —

8 8 4 ,1 7 0 ,6 6 ,1 7 7 ,7 1 4 9 ,9 9 1 ,3 _ 1 0 8 ,5 8 5 , 6 7 8 , 8 7 7 ,9 4 1 ,5 2 1 , 3 1 1 6 ,6 8 0 . 6
8 8 4 ,1 1 1 6 ,7 — — — 1 8 6 ,7 1 1 9 ,9 — 2 7 3 ,7 4 5 , 0 — 2 5 9 ,1 4 8 5 ,0 __ _ — _ 1 5 3 ,6 9 2 , 8

— — — — 1 2 ,2
5 1 , 4

— — 6 8 , 4 — 2 5 ,0
1 9 ,5

9 5 ,8 — 6 3 . 0 2 0 4 ,1 _ 1 3 ,4 2 5 ,4 __ 4 1 , 5 4 7 , 2 _
— — — 6 ,1 — — 1 0 7 ,7 — 6 7 ,1 — 1 1 ,4 8 7 ,2 _ _ 3 2 ,6 _ 2 2 ,5 1 6 5 ,1
4 2 , 9 3 1 2 ,5 — 3 9 7 ,0 5 6 , 3 — 1 2 ,8 2 8 8 ,6 — 1 6 0 ,9 6 1 , 9 —- 2 1 7 ,1 1 5 2 ,2 _ 9 2 ,2 6 7 ,5 __ 5 7 9 ,3 3 2 5 ,3

— — — 5 6 ,3 — 1 2 ,8 1 4 4 ,0 2 3 3 ,9 1 7 3 ,5 — 1 1 8 ,0 2 9 3 ,5 — 9 0 , 6 6 9 ,7 2 5 1 ,9 2 3 3 ,5
4 2 , 9 — — 3 9 7 ,6 — — — 3 3 0 ,9 - 1 8 4 ,6 4 9 , 3 — 2 0 5 8 ,8 3 2 ,1 _ 1 5 2 ,1 — - 2 7 1 2 ,9 3 5 2 ,9

I 6 3 0 ,4  

т

7 2 , 2

Р Г

2 3 ,4

о

7 7 ,7

в я

8 5 , 7 1 1 0 ,4 1 2 5 ,4 8 1 , 5 1 2 5 .2 8 1 , 8 - 6 7 . 6 2 3 ,1 - 1 7 1 ,1 9 4 , 7

9 8 , 9 9 9 , 4 7 7 ,3 9 4 ,8 9 8 ,7 8 7 ,5 9 6 ,2 1 0 3 ,6 _ 9 5 , 0 9 2 , 0 83,21 8 0 , 8 ю з . з i o o , q 1 1 0 ,6 1 0 1 ,1 8 6 , 3 9 4 , 3 9 1 ,5 7 1 ,4
.5 4 ,9 7 8 , .5 1 3 0 ,2 — 9 9 ,4 8 9 , 5 __ 9 9 , 0 — — 8 8 ,5 9 3 ,2 1 5 0 ,0 9 3 , 3 9 8 .6 7 8 ,8 8 5 . 8 8 4 ,4 7 9 ,7 8 1 , 0 4 2 ,2

1 2 1 ,3 1 5 5 ,5 6 1 ,8 9 5 ,7 9 3 ,4 1 0 0 ,0 7 5 ,8 7 8 ,2 — 9 8 , 6 7 5 ,2 8 8 ,5 6 7 ,1 1 3 9 ,3 _ 1 0 8 ,4 1 0 6 ,9 1 0 1 ,7 8 3 ,5 1 0 6 ,2 9 8 ,3
8 3 , 9 9 9 ,4 4 9 ,9

9 7 ,0
8 1 . 2 9 2 . 2 — 1 2 5 ,9 9 2 ,4 — 1 1 2 .0 9 8 ,8 8 1 ,! 8 1 ,7 8 5 ,8 9 1 ,7 1 5 0 ,0 ю з . з 8 8 ,9 9 2 , 7 8 3 , 6 7 8 .4

7 9 , 5 8 8 , 7 8 8 ,2 7 4 ,4 9 0 , Я 1 1 0 ,7 1 9 1 ,4 — 1 0 3 ,7 8 1 , 9 7 6 , С 8 3 , 3 7 5 ,8 _ 1 0 5 ,3 5 5 ,2 7 5 ,5 1 0 3 ,7 8 0 , 2 1 0 3 ,8
7 9 ,5 8 8 ,7 9 5 ,4 8 9 , 2 7 2 . 0 6 4 , 2 1 1 0 ,7 1 6 6 ,0 — 9 3 ,7 7 7 ,6 7 8 , С 9 1 ,5 6 5 ,2 _ 1 0 6 ,2 7 0 ,2 7 6 ,7 1 0 5 ,7 8 4 ,6 1 0 8 ,9
— — — — - — — 1 2 0 ,0 — 1 2 1 ,0 2 2 ,5 _ — 1 3 5 ,0 _ — — 3 5 ,7 — _
9 8 ,2 9 9 , 3 7 9 ,1 9 4 ,1 9 8 , 4 8 8 ,2 9 7 , 2 1 0 4 ,4 9 5 ,5 9 1 , 9 8 1 ,6 8 1 , 6 1 0 3 ,1 1 0 6 , с 1 0 8 ,8 1 0 0 ,1 8 5 ,1 9 4 , 9 9 1 , 3 7 3 , 0

1 0 6 ,2 1 0 5 ,8 5 3 , G 1 0 7 ,4 1 0 3 ,7 5 8 ,3 9 6 ,1 1 0 5 ,3 _ 1 1 7 ,1 1 0 9 ,5 7 3 ,1 1 0 4 ,8 1 3 2 ,1 7 5 , Г 7 0 ,5 1 0 7 ,6 8 0 ,5 1 0 9 ,5 9 9 ,7 7 0 ,4
1 2 0 ,9 8 2 , 8 5 2 .1 5 8 ,3 1 5 0 , С — 8 7 ,1 — — 5 9 ,7 7 8 ,2 — 1 3 2 ,5 6 0 ,0 _ 7 4 ,3 6 0 ,0 1 7 4 ,4 1 1 1 ,0 4 , 2
1 9 3 ,1 1 1 5 ,8 3 2 ,4 1 2 1 ,1 1 2 5 ,0 1 0 0 , С 1 2 5 ,1 1 0 1 ,5 — 1 1 2 ,1 1 1 6 ,7 1 4 ,3 7 9 .4 4 0 2 .5 _ 1 0 7 ,9 3 0 1 ,5 8 3 ,3 1 0 5 .9 9 8 , 6 9 9 ,2
1 0 1 ,7 1 1 9 ,0 3 2 ,2 1 0 8 ,8 1 3 0 ,2 _ 8 1 ,4 8 4 ,1 — 1 5 0 ,5 1 0 2 ,6 81 1 1 1 6 ,4 1 2 5 ,2 1 1 2 ,5 — 1 1 7 ,7 8 3 ,6 1 0 7 ,9 9 2 ,4 9 6 , 3

9 3 ,0 1 0 3 ,8 7 5 ,3 9 1 , 8 9 7 , 5 7 2 ,5 1 3 0 ,8 1 3 2 ,6 — 8 9 ,3 1 1 1 ,4 8 0 ,1 GO, 4 1 5 5 ,6 _ 1 4 7 ,7 1 1 2 ,9 6 5 ,0 1 1 2 ,7 9 4 ,2 1 4 0 ,8
9 3 , 0 1 0 3 ,8 7 1 ,2 9 1 ,8 9 7 ,7 7 8 ,9 1 3 0 ,8 1 0 2 ,7 — 9 1 ,2 9 7 , 9 8 0 , С 7 0 ,5 8 0 ,0 _ 1 2 4 ,7 1 1 3 ,8 7 0 ,6 1 0 5 ,2 9 4 ,7 1 4 1 ,6

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

— — — — 3 0 9 ,1 — —
1 0 5 ,4 1 0 6 ,8 5 6 ,5 1 0 3 ,5 1 0 3 ,5 6 6 ,7 1 0 0 ,2 1 0 5 ,6 — 1 0 9 ,8 1 0 9 ,6 7 6 , С 9 8 ,7 7 6 , С 7 8 ,8 1 0 7 ,8 7 7 , q 1 0 9 ,6 9 9 , 5 8 2 , 3

1 1 3 ,9 1 2 1 ,4 5 8 ,2 1 1 7 ,2 1 0 9 ,5 2 7 ,6 1 1 6 ,1 1 0 3 ,0 1 5 7 ,5 1 1 5 ,2 3 8 , G 1 1 6 ,3 8 6 ,2 5 7 ,1 3 8 6 ,0 1 1 1 ,8 6 9 ,7 1 1 1 ,6 1 1 4 ,0 4 9 , 0
8 .5 ,2 4 1 ..5 6 8 ,6 — 4 8 ,1 5 , 3 _ 1 3 5 ,0 — — 6 5 ,4 1 7 ,8 --  . 1 2 5 ,5 1 8 ,5 — 1 6 5 ,6

6 8 ,2
22  7 1 1 1 ,4 7 1 ,3 2 2 ,2

6 0 , 4 9 2 ,1 2 5 ,0 6 2 . 9 8 3 , 4 2 5 , С 3 8 , 6 3 7 ,4 — 6 8 , 8 0 5 ,3 2 5 ,9 1 0 0 ,7 5 7 ,0 _ 6 5 ,3 .5 0 ,8 7 0 ,8 5 3 , 8 6 9 , 8
6 8 ,2 1 0 6 , G 4 3 , 9 1 6 3 ,3 1 6 6 ,3 — 1 0 9 ,2 НЮ, 7 — 1 9 2 ,2 1 3 5 ,1 6 1 ,7 1 3 1 ,4 1 5 5 ,6 6 6 6 ,7 — 1 1 1 ,6 1 0 1 ,9! 1 1 4 ,7 1 6 8 ,8 5 2 , 9

2 2 2 ,4 1 9 6 ,8 1 4 0 ,0 2 7 5 ,7 1 9 2 ,7 1 8 9 ,6 >5 9 ,5 1 0 3 ,0 — п и л 7 7 2 ,8 2 0 6 ,6 3 1 0 ,8 1 5 4 ,5 — 2 4 1 ,5 2 9 3 ,7 7 5 ,5 1 9 2 ,9 1S0 , 2 1 9 4 ,3
2 2 2 ,4 1 9 6 ,8 1 0 1 ,5 2 7 5 ,7 1 7 0 ,7 1 1 5 ,2 2 5 9 ,5 1 1 2 ,0 — 5 2 2 ,7 2 8 7 ,8 2 2 7 ,3 6 5 8 ,5 1 3 0 ,4 — 2 6 4 ,9 2 8 7 ,6 79,1 1 9 3 ,8 1 8 3 ,2 2 2 4 ,4

_ _ _ _ — — _ _ — 1 3 7 3 ,2 2 6 5 9 ,3 — — 2 0 0 0 ,0 _ — — — 1 8 ,3 — —
1 1 7 ,3 121,8 6 3 ,1 1 3 5 ,9 111,0 6 2 ,9 1 2 4 .8 1 0 3 ,0 2 0 2 .9 121,0 5 8 , 7j 1 2 9 ,3 86,6 6 7 ,1 3 6 2 ,7 1 1 3 ,7 7 0 , е 1 1 3 ,4 1 1 6 ,5 5 6 ,5

122,0 1 2 8 ,9 4 2 ,6 1 2 8 ,7 1 1 6 ,8 1 6 ,4 111,8 1 0 4 ,2 1 9 5 ,2 1 3 0 ,3 .3 4 ,7 1 4 9 ,5 110,2 3 9 , 6 3 0 0 ,5 1 2 0 ,5 6 2 ,9 1 3 0 ,3 1 2 4 ,1 4 8 ,3
1 9 7 ,1 4 3 , 8 3 6 ,2 _ 2 7 ,9 9 ,4 — 11Н,6 — — 4 4 ,1 1 5 ,7 — 1 7 9 ,3 1 1 ,5 — 1 4 1 ,7 20,0 2 4 3 ,7 9 7 - 7 2,2

9 6 ,2 68,6 1 3 ,1 7 4 ,4 1 4 0 ,2 2 5 ,0 6 0 , 8 4 8 , 6 — 8 0 ,0 1 0 1 ,3 4 , 2 1 1 7 ,5 1 0 7 ,0 — 6 5 , 0 1 9 2 ,3 4 1 ,7 8 9 ,9 5 0 , 0 7 0 , 4
8 2 ,7 1 2 7 ,7 3 0 ,6 2 0 7 ,8 2 2 4 ,0 — 7 1 ,6 9 1 ,7 — 2 5 6 ,7 1 4 0 ,4 6 1 ,2 211,8 2 2 7 ,1 8 1 8 ,2 — 1 3 2 ,9 9 5 , 8 1 3 3 ,6 1 8 6 ,4 6 5 , 0

3 0 9 ,1 2 3 0 ,2 9 0 ,1 3 0 2 ,2 2 5 2 ,5 1 8 5 ,2 2 6 8 ,8 7 0 ,4 — 8 3 7 ,8 1 0 5 1 ,4 2 2 8 ,3 2 5 4 ,3 2 9 4 ,0 — 2 7 8 ,5 4 3 9 ,7 0.5 , С 1 8 4 ,2 2 1 1 ,7 2 6 3 ,6
3 0 9 ,1 2 3 0 ,2 6 2 , 7 3 0 2 ,2 2 3 1 ,5 1 2 5 ,0 2 6 8 ,8 6 9 , 3 — 5 0 0 ,0 3 6 3 ,2 2 4 4 ,9 6 0 4 ,1 1 6 0 ,0 V- 2 5 8 ,0 4 6 5 ,6 7 2 ,7 1 7 4 ,1 2 0 5 , С 2 9 1 ,8

1 0 0 8 ,1 1 3 7 8 0 ,5 — 7 9 0 ,1 — — — — 3 7 7 ,8 — —
1 2 5 ,9 1 2 9 ,3 4 7 , 0 | 1 4 6 ,2 1 1 8 ,7 4 5 , 8 1 2 3 .7 1 0 3 ,5 — 2 3 3 ,2 1 3 7 .1 55 .6 1 6 0 ,7 111,2 з э , е 2 9 5 ,8 1 2 3 :0 6 3 ,2 1 3 1 ,8 1 2 5 ,9 6 4 , 2
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Таблица 1. Обороты Продасиликата в целом
О б о р о т ы  н о  т о в а р а м  п р о м ы ш л о п НОЙ г р у п п ы

В О Е Г
В т о м ч и с л с:

. М е с я ц ы  и г о л  м Но оконному н бемскому 
стеклу По бутылочным изделиям

И тыс»р. в  %
к итогу

В % К 
ср. мес. 
обор, за 
соотв. г.

В тыс. р.
В % 

к итогу

Н % к 
ср. мес. 
обор, -за 
соотв. г.

В тыс. р* В %
к итогу

В %  «с 
ср. мес. 
обор, за  
соотв. г.

1 2 3 4 5 6 • 8 9

1923/24' год
Октябрь ............................................. 303," 7.94 95,25 243,5 11,29 135,52 47,5 3,43 41,11
Ноябрь ............................................. 430,4 11,25 134,98 289,3 13,42 161,01 128,8 9,29 111,48
Декабрь ............................................. 348,8 9,12 109,40 196,3 9,10 109,25 133,0 9,59 115,12
Январь ............................................. 344,6 9,00 108,03 128,3 5,95 71,41 196,9 14,20 170,43
Февраль ............................................. 230,5 6,02 72,29 90,2 4,18 50 ,2С 132,0 9,52 114,25
М а р т ................................................. 250,1 6,54 78,45 75.6 3,51 42,08 157,5 11,36 136,32
Апрель ............................................. 130,0 3,40 40,78 41,0 1,90 22,82 76,2 5,50 65,96

137,8 3,60 43,23 60,7 2,82 33,78 49,0 3,53 42,41
И ю л ь ................................................. 247,4 6,46 77,5* 105,9 4,91 58,94 110,0 7,93 95,21
И ю л ь ................................................. 274,0 7,16 85,94 170,0 7,88 94,62 69,2 4,99 59,90
Лвгуст ............................................. 382,3 9,99 119,89 271,8 12,61 151,27 76,4 5,50 66.13
Сентябрь ......................................... 746,9 19,52 234,18 483,5 22,43 269,10 209,9 15,16 181,68

1924/25 год
Октябрь .............................................. 823,9 10,03 120,40 692,7 12,65 151,73 83,0 5,18 62,20
Ноябрь . . • ................................. 647,7 7,89 94,69 468,0 8,54 102,53 85,0 5,32 6 3 ,7(

4(33,1 5,63 67,68 267,9 4,89 58,69 108,9 6,80 Я1.6С
Я н в а р ь ............................................. 311,9 3,80 45,59 164,3 3,00 30, (X) 84,1 5,26 63,02
Февраль . . .  ............................. 268,3 3,27 39,22 156,5 2,86 34,21 40,1 2,50 30,05
М а р т ................................................. 405,3 5,67 68,02 196,6 3,59 43,07 79,1 4,94 59,27
А п р е л ь .............................................. 554,4 6,75 81,03 383,1 7,00 83,93 72,3 4,51 54,18
Май ..................................................... 712,7 8,68 104,16 617,3 9,44 113,33 78,5 4,90 58,82
Н ю н ь ................................................. 858,2 10,46 125,45 588,4 10,74 128,91 175,1 10.93 131,21
И ю л ь ................................................. 1089,4 13,27 159,25 739,3 13,50 161,97 230,0 14,36 172,35

928,8 11,32 135,76 557,6 10,17 122,16 273,2 17,06 204,72
Сентябрь ......................................... 1086,1 13,23 158,75 745,8 13,62 163,39 292,1 18,24 218,88

1925/26 год
1591,7 8,27 99,23 1132,8 10,94 131,26 300,1 4,75 57,06

Ноябрь ............................................. 1803,6 9,37 112,44 1206,3
794,6

11,65 139,78 436,2 6,90 82,75
Декабрь ............................................. 1520,6 7,90 94,81 7,67 92,08 572,8 9,08 108,91
Я н в а р ь .............................................. 1067,3 5,55 66,54 593,6 5,73 68,78 409,6 6,49 77,88
Февраль .............................................. 1183,2 6,16 73,77 572,3 5,53 66,32 386,7 6,13 73,53
М а р т ................................................. 1441,4 7.49 89,86 602,7

786,0
801,9

5,82 69,84 621,3 9,84
9,14

118,13
Апрель ..............................................
М аи......................................................

1559,9 8,10 97,25 7,59 91,08 576,7 109,65
1409,0 7,32 87,84 7,74 92,92 339,7 5,38 64,59

И ю н ь ................ ................................. 1578,9 8,20 98,44 990,6 9,57 114,71 337,5 5,35 64,17
1700,3 8,83 106,'( 1101,9 10,64 127,66 337,2 5,34 64,11

А в г у с т ............................................. 1597,5 8,30 99,0 899,8 8.69 104,27 490,2 7,77 93,20
Сентябрь ......................................... 2794,5 14,52 174, 873,3 8,43 101,2С 1504,3 23,83 286,02

1926/27 год
О ктябрь.............................................. 2260,9 6,36 76,30 971,6 6,38 76,55 1008,1 0,31 75,69
Ноябрь ............................................. 2657,6 7,48 89,09 1000,6 0,57 78,83 1401,2 8,77 105,21
Д екабрь.............................................. 3153,4 8,87 106,42 1183,0 7,77 93,21 1708,7 10,69 128,31
Ян п а р ь .............................................. 2875,9 8,09 97,06 1005,8 6,60 79,25 1637,7 10,25 122,97

140,393531,9 9,93 119,2С 1272,8 8,36 100,28 1869,8 11,70
М а р т ................................................. 3616,3 10,17 122,041 1267,9 8,32 99,9С 1929,3 12,07 144,86
А п р е л ь ................................. .... 2844,8 8,00 96,01 1041,0 6,84 82,02 1569,5 9,82 117,84
М ай...................................................... 2628,3 7,39 88 ,7С 1389,8 9,13 109,5С 879,9 5,51 66,07
И ю н ь .................................................. 2199,7 6,19 74,24 1325,5 8,70 104,43 542,4 3,39 40,72
И ю л ь ................................................. 3428,9 9,64 115,72 1669,1 10,56 126,78 1338,2 8,37 100,48
А в г у с т .............................................. 3251,2 9,14 109,72 1525,0 10,01 120,15 1487,0 9,30 111,65
Сентябрь ......................................... 3108,2 8,74 104,90 1638.6 10,76 129,10 610,2 3,82 45,82

1927/28 г о д
Октябрь ............................................. 2789,3 5,10 61,18 1748,1 5,57 66,78 613,2 3,69 44,24

66,83Ноябрь .............................................. 2836,3 5,18 62,21 1522,5 4,85 58,16 926,3 5,57
4296,5 7,85 94,22 2450,5 7,80 93,62 1348,3 8,11 97,31

Я н в а р ь ............................................. 4372,9 7,99 95,91 2765,7 8,80 105.66 1033,4 6,21 74,55
Февраль .............................................. 4463,0 8,16 97,88 2445,2 7,78 93,42 1269,3 7,63 91,57
М а р т ................................................. 5697,3 10,41 124,96 2733,6 8,70 104,43 2220,5 13,35 160,20
Апрель ............................................. 4552,7 8,32 99,85 2368,8 7,54 90,49 1449,7 8,72 104,56
М ан...................................................... 5275,8 9,64 115.71 3108,2 9,90 118,74 1667,4 10,02 120,26
И ю н ь ................................. .... 5203,7 9,51 114,13 2971,0 9,46 113,БС 1738,9 10,45 125,45
И ю л ь .................................................. 4883,5 8,93 107,11 3074,9 9,79 117,47

110,87
1136,9 6,84 82,02

А в г у с т .............................................. 5025,2 9,19 110,22 2902,1 9,24 1545,3 9,29 111,46
С е н т я б р ь ............................. .... 5316,8 9.72 116,61 3320,8 10,57 126,86 1683,7 10,12 121,47

З а  1923 24-1927/28 гг.
Октябрь ............................................. 7769,5 6,39 76,7С 4788,7 7,41 88,91 2051,9 4,90 58,75
Ноябрь ............................................. 8375,6 6,89 82,68 .. 4486,7 6,94 83,30 2976,5 7,10 85,22

110,86Декабрь ............................................. 9782,4 8,05 90,57 4892,3 7,67 90,83 3872,2 9,24
Я н в а р ь .............................................. 8972,5 7,38 88,58 4657,7 7,21 86,48 3361,7 8,02 96,24

105,87Февраль ............................................. 9676,9 7,96 95,53 4537,0 7,02 84,24 3697,9 8,82
11,95М а р т .................................................. 11470,4 9,44 113,23 4876,4 7,54 90, 54 5007,7 143,37

Апрель .............................................. 9641,8 7,93 95,16 4619,9 7,15 85,78 3744,4 8,93 107,26
М ан...................................................... Ю163,6 8,36 100,37 5877,9 9,09 109,13 3014,5 7,19 86,30
Н ю н ь .................................................. 10087,9 8,30 99,69 5981,4 9,25 111,06 2903,9 6,93 83,11
И ю л ь .................................................. 11376,1 9,60 112,3] 6695,2 10,36 124,31 3111,5 7,42 89,08j
А в г у с т ............................................. 11185,0 9,20 110,41 6156,3 9,53 .114,30 3872,1 9,24 110,81/
С е н т я б р ь ............................. .... 13052,5 10,74 128,85 7062,0 10,93 131,12 4300,2 10,26 123 И
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■ по отдельным товарам за 1923 24 — 1927 28 гг.
О б о р о т ы  по  т о в а р а м  х о з г р у п п ы

В С К Г 0
В т о 41 ч и с л е:

Но фарфоро-фаяису Во сортоной посуде Но ламповому стеклу 
и изделиям

В ТЫС. р .

В % к 
В %  ср. мос. 

к итогу обор, за 
|еоотп. г.

В тыс. р.

I В % к 
В %  ср. мос. 

it итогу обор, за 
соотв.г.

В тыс. р.

1 В % к 
В о/0 Up. мес. 

к итогу обор, за 
1соотв. г.

В ты с.р. в  %
к итогу

В %  к 
ср. мес. 
обор, aa 
соотв.г

J 2 14 

4,23

16 

Г,0,79

16 

53,4

17 

3,02

18 19 21

418,2 4,16 49,96 327,4
537,3 5,35 64,18 395,5
712,1 7,00 85,07 525,5
503,7 5,02 60,17 358,2
762,2 7,59 91,05 582,5
888,3 8,84 106,12 727,3
918,2 9,14 109,69 711,4
885,9 8,82 105,83 712,7
901,1 8,97 107,04 711,1
879,5 8,70 105,07 640,2
902,6 8,99 107,82 662,9

1736,2 17,27 207,40 1381,4

1061,6 5,53 66,33 814,3
1245,4 6,49 77,82 884,1
1354,9 7,05 84,65 976,8
1333,0 6,94 83,28 1037,1
1390,3 7.24 86,84 1000,5
1613,0 8,39 100,77 1341.1
1280,3 0,66 79,99 945,6
1582,4 8,24 98,86 1121,9
1254,9 6,53 78,40 814,9
1555,4 8,09 97,18 987,0
2203,9 11,47 137,69 1411,5
3332,3 17,37 208,19 2286.7

2719,3 8,49 101,86 1978,3
2653,1 8,28 99;38 1855,6
2992,8 9,34 112,11 2103,5
2712,4 8,47 101,61 1779,4
2629,5 8.21 98,50 1918,2
2700,4 8,43 101,16 1772,6
3146,8 9,83 117.88 2217,6
2603,9 8,13 97,54 1875,0
2281,8 7,12 85,48 1400,4
2537,7 7,92 95,06 1648,0
2438,8 7,61 91,36 1638,3
2617,8 8.17 98,06 1854,3

2372,7 7,05 84,56 1749,6
2411,0 7,16 85,93 1645,5
2950,1 8,76 105,14 1976,3
2547,9 7,57 90,81 1807,4
2604,6 7,74 92,83 1691,8
3107,3 9,23 110,76 2167,5
2547,1 7,56 90,78 1041,0
2602,6 7,73 92,76 1654,5
2520,1 7,49 89,82 1596,3
2516,5 7,47 89,69 1612,9
3096,6 9,19 110,36 1886,9
4392.9 13,05 156,57 3026,0

3638,6 6,15 73,83 2320,6
4792,3 8,10 97,24 3021,1
6753,6 11,42 137,04 4389,8
5771,0 9,76 117,10 3544,3
5503,2 9 31 111,67 3428,7
6376,3 10,78 129,38 4050,4
3897,5 6,59 79,09 2444,6
4049,8 6,85 82,18 2510,4
3493,9 5,91 70,90 2091,9
3329,2 5,63 67,55 1896,1
4632,2 7,83 93,99 27^4,0
6900,8 11,67 140,03 4206,0

10210,4 6,63 79,52 7190,2
11639,1 7,55 90,64 7801,8
14763,5 9,58 114,96 9971,9
12868,0 8,35 100,22 8526,4
12889,8 8,36 100,31 8681,7
14685,3 7,53 114,37 10058,9
11789,9 7,65 91,82 7960,2
11724,6 7,61 91,31 7674,5
10451,8 6,78 81,40 6614,6
10818,3 7,02 84,25 0784,2
13274,1 8,62 103,38 8309,1
18980.0 12.32 147,82 12754,4

5,11 61,35 78,4 4,43
6,79 81,51 130,7 7,39
4,63 55,56 115,3 6,52
7,53 90,36 142,8 8,07
9,40 112.8? 131,3 7,42
9,19 110,35 174,6 9,87
9,21 110,55 155,3 8,78
9,20 110,30 167,9 9,49
8,28 99,30 202,2 11,43
8,57 102,83 181,3 10,25

17,86 214,28 235,9 13,33

5,95 71,42 160,6 4,19
6,46 77,54 234,3 6,11
7,14 85,68 282,0 7 ,ЗС
7,58 90,96 212,1 6,53
7,75 93,02 244,3 6.37
9,80 117,63 293,6 7,66
6,91 82,94 277,3 7,23
8,20 98,40 380,9 9,93
5,96 71,47 327,6 8,55
7,22 86,57 392,7 10,24

10,32 123,80 515,6 13,45
16,71 200,57 513,3 13,39

9,0G 108,71 496,7 6,60
8,50 101.97 569,9 7,57
9,63 115,60 669,9 8,90
8,15 97.78 687,6 9,13
8,78 105,41 525,0 6,98
8,12 97,41 712,4 9,46

10,16 121,87i 763,9 10,15
7,67 92,05 730,6 9,71
6,41 76,96 643,9 8,55
7,55 90,5fl 684,5 9,09
7,48 8 9 ,7Я 516,8 Ч 8!8,49 101,9d 526,3 6799

7,79 93,50 466,3 5,15
7,33 87,93 539,4 5.96
8,80 105,61 756,0 8,35
8,05 96,58 543,4 6,00
7,53 90,41 677,2 7,48
9,65 115,83 848,2 9,37
7,31 87,69 827,2 9,14
7,37 88,41 867,4 9,59
7,11 85,30 839,9 9.28
7,18 86,19 856,5 9,46
8,40 100,83 789,8 8,73

13,48 161,71 1040,0 11,49

6,34 76,05 949,0 5,36
8,25 99.00 1361,1 7,69

11,99 143,86 1884,1 10,65
9,G8 116,15 1785,3 10,09
9,36 112,36 1803,6 10,19

11,06 132,74 2113,1 11,94
6,68 80,11 1409,1 7,96
6,86 82,27 1371,2 7,75
5,71 68,55 1147,1 6,48
5,18 62,14 1054,7 5,96
7,41 88,94 1240,3 7,01

11,48 137,83 1577,9 8,92

7,03 84,32 2126,0 5,33
7,62 91,49 2783,1 6,98
9,75 116,94 3722,7 9,34
8,33 99,99 3343,7 8,38
8,48 101,81 3392,8 8,51
9,83 117,96 4098,6 10,28
7,78 93,35 3452,1 8,66
7,50 90,<Х 3505,4 8,79
6,47 77,57 3126,1 7,84
6,63 79,56 3190,6 8,00
8,12 97,44 3243,8 8,13

12,46 149,57 3893,4 9,76

36,22 37,4 6,92 83,08
53,18 63,4 11,74 140,84
88,66 55,8 10,33 123,95
78,21 30,2 5,59 67,09
96,86 36,8 6,81 81,75
89, ОС- 29,7 5.50 65,98

118.43 32,2 5.96 71,53
105,34 18,0 3,33 39,98
113,89 22,0 4,07 48,47
137,16 37,1 6,88 82,41
122,98 57,7 10,68 128,17
160,01 119,9 22,19 266,35

50,26 8G,8 5,13 61,58
73,33 127,0 7,51 90,1C
88,26 96,0 5,68 68,10
66,38 83,9 4,96 59,52
70,46 85,5 5,05 60,66
91,89 78,3 4,63 55,55
86.78 57,3 3,39 40,65

119,21 79,7 4,71 56,54
102,53 112,3 6,64 79,67
122,90 175,6 10,38 124,58
161,36 276,8 16,36 196,37
160,64 432,3 25,56 306,68

79,19 244,3 .9 ,1 5 109,78
90,86 227,6 8,52 102,28

106,86 219,4 8,22 98,59
109,62 245.4 9,19 110,28
83,70 186,3 6,98 83,72

113,57 215,4 ^  07 96,79
121,76 165,3 6,19 74,28
116,47 198,3 7,43 89,11
102,60 237,8 8,90 106,86
109,12 205,2 7,68 92,21
82,39 288,2 10,79 129,51
83.90 237,2 8,88 106,59

61,82 260,4 8,86 106,36
71,52 254,9 8,68 104,12

100,23 256,2 8,72 104,65
72,04 215,8 7,35 88,15
89,76 378,6 12,89 154,65

112,45 155,8 5,30 63,64
109,07 149,5 5,09 61,07
115,00 137,8 4,69 56,26
111,35 155,3 5,28 63,4:,
113,55 274,2 9,33 112,00
104,71 386,8 13,17 157,99
137,88 312,5 ю ,с4 127,65

64,35 449,5 R ,38 ICO,55
92,30 465,5 8,68 104,12

127,76 492,9 9,19 110,25
121,06 486,6 9,07 108,84
122,30 324,2 0,04 72,52
143,29 331,4 6,18 74,13
95,55 205,2 3,82 45,9C
92,98 250,1 4,66 55,94
77,79 340,4 6,34 76,14
71,52 444,6 8,29 99,45
84,10 797,7 14,87 178,43

107,00 776,7 14,48 173,73

63,97 1078,4 8,17 98,00
83,75 1138,4 8,62 103,46

112,02 1120,3 8,48 101,81
100,62 1061,9 8,04 96,50
102,10 1011,4 7 ,G6 91,91
123,33 810,6 6,14 73,67
103,88 609,5 4,62 65,39
105,48 683,9 5,18 62,15
94,07 867.8 6,57 78,86
96,01 1136,7 8.61 103,3(J
97,61 1807,2 13,68 164,23

117,16 1878,G 14,23 170,72

ОБОРОТЫ 
II РОД АСИЛ И К АТА 

В ЦЕЛОМ

И к
В тыс. р. В % ср. мес. 

к итогу !обор. за 
________ |соотв. Г-

Л  23

721,9
967.7 

1060,9
848,2
992.7

1138.4 
1048,2
1023.8
1148.5
1153.5
1284.9 
2483,1

1885.5
1893.1 
1818,0 
1644,9
1658.6
2078.3
1834.7
2295.1
2113.1
2644.8 
3132,7
4418.4

4311.0
4456.7 
4513,4
3779.7
3812.7
4141.8
4706.7
4012.9
3860.7
4238.0
4036.3
5412.3

5.20 
6,98 
7,65 
6,11 
7,16
8.21 
7,55 
7,38 
8,28 
8,32 
9,26

17,90

6,88
6,90
6,63
5,99
6,05
7,58
6,69
8,37
7,71
9,65

11,43
16,12

8,41
8,69
8,80
7,37
7,43
8,08
9,18
7,83
7,53
8,26
7,87

62,46
83,79
91.77 
73,37 
85,87 
98,48 
90,67 
88,56 
99,36
99.78 

111,16 
214,73

82,52
82,86
79.59 
71,99
72.59 
90.96 
80,30

100,45
92,49

115,76
137,11
193,38

100,88
104,29
105,60
88.44 
89,22 
96,92

110,14
93,90
90,34
99,17
94.45 

126,65

4633.6
5068.6
6103.5
5423.8
6136.5
6723.6
5391.9
5230.9
4719.8 
5945,4
6347.8 
7501,1

6,69
7,32
8,82
7,83
8,86
9,71
7,79
7,55
6,82
8,59
9,17

10,84

80.32
87,86

105,80
94,02

106,37
116,55
93,46
90,67
81,82

103,06
110,04
130,03

6427,9
7628,0

11050,1
10143,9
9966.2

12073.6
8450.2
9325.6
8697.6
8212.7 
9657,4

12217,6

5,65
6.70
9.71 
8,91 
8,75

10,61
7,42
8,19
7,64
7,21
8,48

10,73

67,75-
80,41

116,47
106,92'
105,04
127,26
89,07
98,29
91,67
86,56

101,79
128,77.

17979.9
20014.7
24545.9 
21840,5
22566.7
26155.7
21431.7 
21888,2
20539.7
22194.4 
24459,1
32032.5

6,52
7,26
8*91
7,92
8,19
9,49
7,78
7,94
7,45
8,05
8,87

11,62

78,27
87,13

106,86
95,08
98,24

113,80
93,30
95,29
89,42
96,02

106,48
139,45
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Таблица 2. Складские остатки 
и товарный

Продасиликата в целом и по отдельным товг, ;̂|к- 
группам за 1924/25—1927/28 гг. и

• Г Г -
(п т ы с. р у б.)

Остатки но топ арам промгруппы Остатки по товарам хозгрупны
Ост'

по
Остатки на 1-оо число месяца

В том числе: В о м  ч и с л с:

Всего Оконному
стеклу

Бутылочн.
изделия

Всего
Но фарфор, 

'фаянсу 
(включая и 

теки, фарф.)

По Сортовой 
посуде

По л&мпов. 
стеклу и

изделиям

СИл 
В ЦС ’■

1924/25 г.
О ктябрь............................................. 992,8 682,1 16,2 1664,2 1031,1 495,4 137,7 2657,'
Ноябрь ............................................. 799,3 514,0 9,7 1676,1 1043,4 504,0 128,7 2475,4
Декабрь ............................................. 071,0 415,7 10,0 1655,5 1008,2 540,1 107,2 2327,4
Я н в а р ь ............................................. 606,0 364,7 13,8 1080,8 1005,5 547,7 128,1 '2285,8
Февраль ............................................. 698,7 431,0 20,9 2120,5 1408,8 587,2 124,5 2819,2
М а р т ..................................... • . . 1009,4 604,9 48,6 2483,0 1622,0 655,9 205,7 3493,0
Апрель ............................................. Н13,3 841,5 122,2 2640,0 1602,5 765,5 272,0 4053,3
.Май..................................................... 1503,4 869,5 170,5 3076,6 1744,5 967.9 364,2 4580,0
И ю н ь ................................................. 1550,2 855,3 238,9 3260,0 1855,7 1014,5 389,8 4810,2
И ю л ь ................................................. 1508,0 787,9 243,4 3433,3 2034,0 1047,0 352,3 4941,9
А в г у с т ............................................. 1265,4 539,9 255,5 3326,6 1883,9 1125,5 317,2 4592,0
С итябрь ......................................... 940,7 340,2 179,9 3315,1 1989,9 1101,4 224,7 4255,8

1925/26 г.
О ктябрь............................................. 734,5 232,0 150,1 2764,2 1642,3 980,7 141,2 3498,7
Ноябрь ............................................. 684,0 163,6 132,7

117,0
2638,5 1518,4 1000,7 119,4 3322,5

Декабрь ............................................. 677,6 171,4 2349,5 1270,2 964,2 115,1 3027,1
Я н в а р ь ............................................. 572,2 144,8 31,2 1965,2 1077,7

912,3
774,0 113,5 2537,4

•1» с в р а л ь ............................................. 642,1 168,2 12,7 1802,3 766,8 123,2 2444.4
Март . ............................................. 600,1 136,8 12,5 1855,9 989,0 720,0 140, 3 2522,0
Л в р о л ь ............................................. 915,1 309,2 14,3 2404,3 1363,6 805,3 235,4 3319,4
М ай ..................................................... 1460,1 701,0

830,6
12,5 2701,2 1469,8 829,7 401,7 4161,3

И ю н ь ................ - ......................•. . 1729,3 и , ; 2916,5 1870,4 840,4 405,7 4645,8
И ю л ь ................................................. 2169,1 1135,8 22,6 3411,8 1942,6 1016,0 453,2 5580,9
А в г у с т ............................................. 2256,5 1251,3 42,9 3817,0 2115,8 1121,3 579,9 6073,5
Сентябрь ......................................... 2201,5 1117,1 55,6 39С0.1 2166,3 1187,7 546,1 6101,6

1926/27 г ,
'Октябрь ............................................. 2239,2 927,7 106,8 4590,5 2720,1 1334,2 745,9 6889,7
Ноябрь . ..................................... 2198,4 837,1 51,5 4596,7 2886,1 1476,1 501,8 6795,1
Декабрь ............................................. 2268,4 793,3 60,2 5192,1 3395,1 1575,3 501,1 7460,5
Я н в а р ь .............................•. . . . 2500,2 1042,7 75,5 5172,0 3423,4 1491,6 581,9 7672,3
Февраль- ......................................... 2597,4 1145,1 67,8 5464,5 3710,0 1455,1 624,5 8061,9
М а р т ................................................. 2824,8 1422,9 02,4 5830,0 3954,0 1509.7

1540.8
069,8 8654,8

Апрель ............................................. 3308,1 1783,3 96,7 5901,1 4035,2 688,3 9209,2
М ай ..................................................... 3721,7 2188,6 139,9 Г 6228,4 

6593,0
4190,8 1689,8 703,7 9950,1

И ю н ь ................................................. 3600,6 2163,3 173,3 4501,6 1733,7 688,6 10253,6
И ю л ь ................................................. 3556,4 2010,9 185,0 7201,9 5009,3 1831,4 700,2 10758,3
А в г у с т ............................................. 3247,7 1698,8 205,9 8611,8 6165,0 2059,1 708,3 11859,5
Сентябрь ......................................... 3103,7 1589,2 185,1 8869,0 6389,4 2089,1 685,5 11972,7

1927/28 г
О ктяб рь ............................................. 3511,4 1377,3 1074,1 8576,9 6079,8 1989,5 788,2 12088,3
Н о я б р ь ............................................. 3374,2 1051,9 1257,0 8715,2 0172,0 2134,1 700,0 12089,4
Декабрь ............................................. 3217,5 1003,3 п б 6,1 8126,1 5708,2 2134,5 598,5 11373,6
Я н в а р ь ............................................. 2974,3 976,7 1331.6 7803,6 5039,6 2126,6 576,9 10777,9
Февраль ............................................. 3454,4 1000,4 1180,6 7015,7 4051,2 2213,9 576,2 10470,1

10060,7М а р т ................................................. 3618,8 925,3 1404,3 6441,9 4205,2 2071,9 004,0
Апрель ............................................. 2885,9 775,8 1003,6 5833,3 3498,2 1898,6 869,9 8719,2
М ай ..................................................... 2722,4 735,4

797.7
893,6 0430,5 3730,3 2092,3 1041,5 9152,9

И ю н ь ................................................. i 2492,8 610,9 7607,2 4145,6 2673,0 1234,9 10100,0
И ю л ь ................................................. 2182,0 565,7 570,1 8653,8 4799,1 3033,1 1222,7 10836,4
Август . • ..................................... 2254,7 533,6 016,6 9551,1 5321,2 3555,5 1141,6 11785,8
Сентябрь ......................................... 2101,2 486,4 556,1 10046,0 5639,2 3752,2 1051,2 12147,2
В ср едн ем  аа 4 г о д а  на 1-ое*

1884,5 804,8 330,8 4398,9 2808,3 1199,9 453,2 6283,4
1764,0 041,0 302,7

336,0
4400,6 2905,0 1278,7 379,0 6170,0

1716,3 595,9 4330,8 2845,4 1303,5 345,5
350,1

0047,2
1662,9 632,2 363,0 4155,4 2636,5 1235,0 5818,3
1848,2 702,7 320,5 4100,8 2672,1 1255,7 362,1 5948,9
2029,8 772.5 381,9 4152,8 2692,5 1241,0 420,0 6182,G
2130,6 • 927,4 309.2 4194,7 2624,9 1252,6 516,4

627,8
6325,3

2351,9 1123.0 304,1 4619,2 2783,9 1394,6 0961,1
2358,2 1161,7 259,3 5094,2 3013,3 1505,4 679,7 7452.4
2354,2 1125,1 255,3 5675,2 3446,2 1731,9 682,1 8029,4

А в г у с т а ............................................. 2256,1 1005,9 280,2 6321,6 3871,5 1965,3 686,7 8577,7
С е н т я б р я ......................................... ; 20S6,8 883,2 244,2 6532,6 4046,2 2032,6 626,9 8619,4
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блица 3. Стоимость валовой продукции и фактический отпуск изделий 
гекольно-фарфоро-фаянсовой промышленности по данным ЦОС‘а ВСНХ СССР

за 1923/24—1927/28 гг.
(в тысячах червопных и довоенных рублей)

В т ы с я ч а х  р у л е и В %  к среднемесячному 
эа соответствующий год—100%

Стоимость валовой Фактический Стоимость валовой
продукции отпуск продукции Фактический

промышлеи.
в тыс.дов.руб. и тыс. черв. р. в тыс. черп. р. в дов. руб. п черв. руб.

1.372 1.678 104,12 68,86
1.353 . — 1.096 102,68 — 44,97

1 1.205 ___ 1.589 91,44 — 65,20
1.173 — 1.882 89,02 — 77,23
1.425 — 2.650 108,14 — 108,74
1.479 2.562 112,24 — 105,13
1.491 — 2.420 113,15 — 99,30
1.473 _ _ 3.194 i l l , 78 — 131,06
1.232 _ 3 434 93.49 — 140,91

940 — 2,302 71,33 — 94,4G
1.120 2.920 84,99 — 119,82
1.550 — 3.516 117,62 — 144,32

2.057 5.617 3.9С2 91,15 90,50 90,11
2.024 5.553 3.818 89,69 89,46 86,83
2.233 6.045 4.047 98,95 97,39 92,04
2.327 6.369 3.664 103,12 102,61 83,33
2.413 6.674 3.676 106,92 107,53 83.60
2.470 6.642 4.096 109,45 107,01 93,16
2.233 6.327 3.852 98.95 101,93 87,61
2.253 5.912 4.769 99,82 95,25 108,46
2.257 6.398 4.568 100,01 103.08 103,89
1.983 5.504 4.757 88,09 88,67 108,19
2.180 5.928 5.115 96,60 95,51 116,33

| 2.646 7.514 6.445 117,25 121,06 146,45

2.945 8.128 5.736 95,02 90,43 •88,64
2.770 7.951 5.950 89,37 88,46 91,95
2.996 8.668 6.590 96.67 96,44 101,84
3.030 8.755 6.179 97,75 97,41 95,48
3.221 9.351 5.835 103,94 104,04 90,17
3.373 9.704 6.654 108,83 108,97 102,82
3.673 10.815 7.155 118,51 120,33 11-0,57
2.932 8.559 6.297 94,60 95,23 97,31
2.9.39 8.562 5.863 94,83 95,26 90,60
2.680 7.754 6.514 86,47 88,27 100,60
2.981 8.768 6.221 96,18 97,55 96,18
3,652 10.750 8.657 117,83 119,61 133,78

3.785 11.769 6.755 103,51 106,89 85,29
3.806 11.580 7.033 104,09 105,18 88; 80
3.695 11.343 8.606 101,05 103,02 108,66
3.721 11.455 7.737 101,76 104,04 97,69
3.922 12.081 8.222 107,26 109, 3 103,81
4.141 12.712 9.124 113,25 115,46 115.20
3.86.3 11.636 7.546 105.65 105,68 95,28
3*826 11.156 7.231 104,63 Ю 1 , з з 91,80
3.233 9.386 6.419 88,41 85,25 81,08
2.884 8.388 7.871 78,87 76,18 99,38
3.105 9.109 8.564 84,92 82,73 108,13
3.898 11.507 9.930 106,60 104,51 125,38

4.191 12.298 9.238 100,47 98,70 80,00
4.001 11.571 9.815 95,91 92,87 85,00
4.468 12.913 13.246 107,11 103,64 114,71
4.479 13.091 12.341 107,37 105,07 106,88
4.312 12.726 11.986 103,37 102,14 403,80
4.611 14.038 14.379 110,53 112,67 124,53
4.013 12.329 10.043 96,20 98,94 86,97
4.090 12.559 11.310 98,01 100,80 97,95
3.910 11.802 10.307 93,73 94,72 89,26
3.659 10.861 9.907 87,71 87,17 85,80
3.968 11.902 11.346 95,12 95,52 98,26
4.357

1

13.427 14.648 104,44 107,76 .126,84

М е с я ц ы

Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 
Январь . 
■Февраль . 
Март . . 
Апрель 
Май . . . 
Нюнь . . 
Июль . . 
Август . 
«Сентябрь

«Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 
Январь . 
Февраль . 
Март . . 
Апрель . 
M a il . . . 
Июнь . . 
Июль . . 
Август 
Сентябрь

Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 
Январь . 
Ф е в р а л ь  . 
Март . . 
А п р е л ь  . 
Май . . . 
Июнь . . 
И ю л ь  .  . 
А й г у с т  
Сентябрь

О к т я б р ь  . 
Н о 'я б р ь  . 
Д е к а б р ь  . 
Я н в а р ь  . 
Ф е в р а л ь  . 
М а р т  .  . 
Апрель .
Май. . •
И ю н ь  . . 
И ю л ь  .  . 
А в г у с т  . 

С е н т я б р ь

Октябрь . 
Ноябрь . 
Декабрь . 
Январь . 
Ф евраль . 
Март . . 
Апрель . 
Май . . . 
Июнь . . 
Июль *  . 
Август . 
Сентябрь

1923/24 г.

V -

1924/25 г.

1925/26 г.

1926/27 г.

1927/28 г.

««Статистическое Обо»рение* .Nv 2
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Табл. 4. Стоимость валовой продукции, фактиче
ский отпуск надел, стекольно-фарфоро-фаянсовой 
промышленности по данным ЦОС‘а, ВСНХ СССР 
и обороты Продасиликата аа 1923/24—1927/28 гг.

(механически выравненный ряд)

Таблица 5. Стоимость валовой продукции, 
тический отпуск изделий промышленно-- 
обороты Продасиликата аа 1923/24—1927/’

(в процентах к механически выравненному ряду)

М в с я ц ы

1924 г.
Апрель • • • •
М ай...................
И ю н ь ...............
И ю л ь ................
Август . . . . 
Сентябрь . . .

1924 25 г.
Октябрь . . . . 
Ноябрь . . . . 
Декабрь . . . - 
Январь . . . .
Фев рал I..............
М а р т ...............
Апрель . . . .
M ali...................
И ю н ь ...............
И ю л ь ...............
Август . . . . 
Сентябрь . . .

1925/26 г.
Октябрь . . . . 
Ноябрь . . . . 
Декабрь . 
Январь . . . . 
Февраль . . . .
М а р т ...............
Апрель . . . .
М а и .........................
И ю н ь ...............
И ю л ь ...............
Август . . . . 
Сентябрь . . .

1926 27 г.
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . . 
Декабрь . . . .
Я ива pi................
Февраль . . . .
М а р т ...............
Апрель . . . ■
М ай...................
И ю н ь ...............
И ю л ь ...............
Август • . . . 
Сентябрь . . -

1927/28 г.
Октябрь . . . .  
Ноябрь . . . . 
Декабрь . . . .  
Январь . . . . 
Февраль . . . .  
М а р * ...............

3 2 *>4 Wt •н к  и О о о оЯ в .Я о

я
_ Л

В т.ч. по товарам £ g S

и к в ООО ОЛИя н .
5 «  «

м̂ и В т.ч.но
|  * я В5 о п  Я
5 в « о •  Н Й ь  ■6- о S с О

бо
ро

ть
 

П
р о

да
- 

cu
 ли

ка
! 3аа

а.и * 3
М е с я ц ы

(г м
я 2 я К >» я*5 а о “ н а. •в* О к

S й §Р. и к о о Й
© в  g

2a
£ем• и

н о  Йо  а W тыс. чорп. руб.
о
и . i r  л  В «- S o  3О М W тыс. черв. руб.

О
И

1348,3 2532,1 1204,4 863,9 340,5
1924 г.

Апрель ................... 110,74 95,57 87,04

1I

106,29
1402,8 2740,6 1291,5 920,2 379,6 М ай.......................... 105,00 116,54 79,26 96,27
1473,8 2956,4 1361,6 «76,5 385,1 Июш.................. 83,60 116,15 84,35 92,28
1560,3 3233,1 1426,3 1037,8 388,5 И ю л ь ...................... 60,24 73,47 80,87 84,75
1649,6 3150,1 1487,3 1098,6 388,7 А в г у с т ................... 67,90 89,84 86,39 82,16
1736,2 3356,8 1580,2 1154,9 399,2 Сентябрь ............... 89,28 104,74 157,14 150,33

1808,4 3480,4 1626,1 1200.2 425,9
1924/25 г.

Октябрь................... 113,75 113,84 115,95 88,45
1871,8 3605,6 1711,8 1244,3 467,5 Н о я б р ь ................... 108,13 119,95 110,59 100,09
1947,0 3718,5 1805,0 1288,1 516,9 Декабрь ................... 114,69 108,83 100,72 101,79
2033,4 3868,1 1907,3 1331,0 576,4 Я н в а р ь ................... 114,44 94,72 86,24

81,05
103,39

2121,3 4061,8 2046,6 1413,4
1534,1

633,1 Февраль ................... 113,75 90,50 98,37
2211,1 4275,3 2204,1 670,0 М а р т ................... 111,71 95,81 94,29 105,14
2293,8 4429,6 2385,8 1069,7 716,1 Апрель ................... 97,35 86,96 76,90 76,68
2366,0 4592,4 2593,7 1797,4 796,3 Май • ....................... 95,22 103,84 88,49“ 88,04
2428,0 4828,8 2812,8 1923,9 888,5 И ю н ь ...................... «2,92 94,59 75,12 65,23
2485,8 5039,5 3014,0 2050,0 880,7 • И ю л ь ...................... 79,97 94,39 87,75 75,87
2548,8 5234,3 3151,1 2159,1 1033,7 А в г у с т ................... 85,53 97,72 99,42 102,07
2620,0 5430,9 3368,5 2256,1 1112,4 Сентябрь ............... 100,99 118,67 121,43 147,70

2717,0 5675,1 3574,1 2379„2 1195,0
1925/26 г.

Октябр!...................... 108,36 101,07 120,62 114,29
2806,0 5876,4 3765,4 2499,5 1265,9 Ноябрь . . . . . 98,72 101,25 118,30 106,15
2862,7 5994,0 3909,? 2585,3 1325,0 Декабр!...................... 104,66 109.94

100.94
115,44 115,77

2919,£ 6121,1 4048,9 2668,6
27)9,3

1380,4 Я н в а р ь ................... 103,77 93,35 101,64
2982,1 6240,5 4153,0 1433,8 Февраль ................... 108,01 125,55 91,81 96,70
3057,4 6378,7 4232,0] 2699,3 1532,8 М а р т ....................... 110,32 104,31 97,87 100,04
3134,3 0513,3 4286,9 2655,1 1631,9 А п р ел ь ................... 117,19 109,85 109,791 118,52
3212,5 еб00,9 4325,8 2630,5 1695,3 М ай.......................... 91,27 95,39 92,77 98,99
3284,8 6730,0 4417,6 2618,7 1799,0 И ю н ь ....................... 89,47 87,12 87,39] 87,13
3342,7 6879,0 4552,3 2568,4 1942,4 И ю л ь ....................... 80,17 94,69 93,10 98,80
3400,7 7043,3 4717,7 2602,2 2074,8 А в г у с т ................... 87,6(1 88,33 85,56 93,79
3461,9 7245,7 4926,2 2618,1 2262,5 Сентябрь ............... 105,49 119,48 ■ 109,87 99,99

3501,8 7364,9 5062,3 2610,0 2448,3
1926/27 г.

Октябрь................... 108,09 91,72 91,53 90,91
3547,0 7420,1 5137,5 2585,0 2552,6 Ноябрь ................... 107,30 94,78 08,66 93,27
3596,9 74 82,2 5224,0 2594,9 2629,3 Декабрь ................... 102,73 115,02 116,84 113,69
36i7 ,7 7561,8 5331,0

5498,4
2603,9 2727,2 Я н в а р ь ................... 102,86 102,32 101,74 97,85

3830,9 7716,0 2630,4 2868,1 Февраль ................... 108,02 106,56 111,61 99,02
3646,3 7866,7 5681,3 2731,8 2950,1 М а р т ...................... 113,57 115,9S 

94,05
118,34 113,75

3673,1 8023,2 5843,5 2858,5 2985,2 А п р е л ь ................... 105,17 92,27 89,11
3698,1 8242,6 6025,С 3010,5 3014,6 М ай.......................... 103,4(1 87,73 86,82 86,45
3738,'. 8551,9 6337,7 3268,2 3069,7 И ю н ь ...................... 86,47 75,06 74,47 77,11
3802,7 8937,0 6740,5 3561,0 3179,7 И ю л ь ....................... 75,84 88,07 88,20 70,67
3850,5 9285,7 7096,7 3816,0 3280,8 А в г у с т ................... 80,64 92,23 89,45 81,15
3886,3 9661,4 7479,2 4073,0 3106,3 Сентябрь.................... 100,30 102,79 100,20 107,85

3912,2 9984,4 7829,6 4265,5 3564,2
1927/28 г.

Октябрь................... 107,13 92,52 88,18 85,30
3929,4 10258,4 8127,6 4382,0 3745,7 Ноябр)....................... 101,82 95,68 89,43 109,36
3968,6 10590,4 8464,0 4482,9 3981,1 Декабрь ................... 112,58 125,08 130,55 150,65
4029,1 10837,3 8728,3 4557,4 4166,9 Январь ................... 111,17

105,24
'113,88 116,22 120,63

4097,4 11038,0 8960,7 4655,2 4297,3 Февраль ................... 108,59 111,22 118,22
4152,6 11350,5 9290.$ 4823,7 4403,2 М а р т ...................... 111,04 126,60 129.05 148,85

38,18-
30,30
04,24
70,53
98,35

187,10

193,45
138,55
89.59 
54,11 
42,38 
09,45 
77,42 
89,50
96.59 

123,70
89,85
97,64

133,20 
142,4S 
114,76 

77,32 
82,52 
94,04 
95,59 
83,11 
87,77 
87,54 
77,00 

123,51

92,35-
104,11
110,93
105,46
123,14
122,58
95,30
87,19
71,60

107,84
99,10
91,25

78,26
75,72

107,92
104,94
103,86-
127,6.>
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Г Р У З О О Б О Р О Т
Порайонные итоги железнодорожного прибытия главных групп товаров по *)51 ')

пункту за январь 1930 г.
(ио данный кон’юнктурпой товаро-транспортной статистики ЦСУ; в декатоннах)

Ч\  НаиМенова- В о м ч и с л е
\  ние рай-

\  опои

Найме- \  
нованио \
1'ру BOB \

Р*
О
8
оя
обыфо
М В 

то
м 

чи
сл

е 
1 

во
 Р

СФ
СР

чоо
ПчиИ
§ф
щ

чюо
чгаяЧ4а
лсо

ЧСв•4
« г
и °
“ оо

кев4
» йо н
г *о чW-. О«  О

•Яя4Ои
3.оЕнв» .д
54 'а  
я  а.

а  *

ч
А *  

3 5
I s
5 м* Cl.
£  фw v

ччэо
к4мол
5л
h

Wи
Xчоя
фМи-.аФ d а. сам

О К

йв
Ичом
фвы9Я
* ч* лЯ и

м«би««б
W
мф
о

3ис
м О га О 

«■*

«а
ям
8.

К сх
CJ и Д

ал
ьн

ев
ос

то
ч

ны
й 

кр
аб

ч
Ямоо
At
8о<
ф О 
МО

К4ИоН
я4
* о>» CJ

ч
4И
м
4Я«Ом
- о
го О

*»
44оИсаО

£

В се го  п о  п о й м е-

1 2 3 4 6 6 7 8 9 10 и 12 ' 13 14 15 16 17 18 19

н о в . г р у з а м  . 505319 369164 45881 20013 20741 85411 26177 19303 33263 17216 15623 30608 8351 12251 16578 17628 93009 12147 10203
В %  к  XII 1929 г . 103,0 103,7 76,6 118,4 107,5 112,3 127,4 97,2 115,5 122,6 116,3 87.6 128,9 86,3 109,9 118,0 99,8 94,9 119,6

» к  1 1929 г. 118,4 115,2 93,8 129,0 98,4 126,4 142,1 87,7 135,8 91,2 151 .6 135,8 198,4 101,6 70,9 146,7 141,4 91,4

Всего  хлобп. гр. 107838 76513 8001 3529 4051 9240 3079 6143 3606 3741 3459 11321 1271 2606 9374 3406 19088 3427 4423
В «/„ в XII 1929 г. 79,7 75,8 64,8 89,1 59,6 68,6 75,3 79,7 58,8 79,0 92,4 83,4 72,8 52,6

74,4
103,5 99,2 86,2 102,6 112,0

» к I 1929 г. 86,0
10896

76,2 68,7 88,8 47,5 67,8 51,2 69,5 115,7 52,0 75,7 139,0 157,3 58,1 127,4 140,8 96,6
Р о ж ь ..................... 8177 449 133 10G5 972 381 1236 776 591 845 244 39 173 1209 275 2421 __ 23
Мука ржаная . . 8242 657С 1360 1346 932 904 409 90 270 107 58 84 43 44 111 1276 389 — 7
Пшеница . . . 21072 14084 862 22 54 240 437 700 877 1684 1208 5187 178 1335 964 15 3356 1500 1802
Мука пшеничная 18173 13553 2790 775 820 2775 302 433 863 210 140 1627 127 296 624 547 1522 837 1509
О в е с ................... 13728 10835 799 693 433 2084 932 978 267 711 363 921 168 376 1253 455 1705 257 308
Ячмень ............... 10904 4733 19 6 42 36 49 488 71 50 187 906 54 . 107 39 202 5389 164 191
Пр. хлобп. грузы 24773 18561 1722 554 705 2229 569 2218 482 388 658 2352 662 275 5174 636 4306 669 583
Л е н ................... 2114 1948 310 372 613 157 323 — 53 75 — — 1 40 2 95 62 . 9
В о/о к XII 1929 г. 86,7 83,8 86,4 78,2 74,5 86,3 112,1 — 126,2 67,0 — — — 133,3 66,7 91,3 885,7 900,0

> к 1 1929 г. 129,6 123,2 234,8 99,2 97,9 203,9 163,1 — 103,9 85,5 — — — 285,7 66,7 279,4 387,5 —
Семена месличн. 8761 3755 249 271 158 336 422 378 13 80 241 917 11 295 332 167 1559 411 2039
В о/о к XII 1929 г. 77,4 59,6 81,1 45,7 67,5 43,4 119,9 54,4 37,1 25,1 53,6 47,5 1100,0 72,8 204,9 107,1 101,9 66,8 116,5

» к I 1929 г. 93,9 82,7 68,2 64,8 38,8 109,1 132.7 54,5 25,5 28,8 75,1 131,9 1100,0 90,2 105,7 121,0 116,2 90,3
Картофель . . . 2141 1560 391 42 141 258 33 197 29 89 42 166 31 5 5 7 235 224 70
В о/о к XII 1929 г. 29,8 33,2 63,3 53,2 56,4 83,0 8,4 87,9 223,1 41,8 14,0 10,6 11,6 29,4 2,6 1,0 77,8 24,8 30,2

* к I 1929 г. 80.6 82,5
2496

41,7 525,0 256,1 88,7 660,0 128,8
126,0

263,6 130,9 466,7 63,1 — — — 29,2 106,3 46,0
Кру п н .  рог. скот. 4157 582 63 70 794 28 157 91 47 125 182 14 48 207 1017 133 285
В <уъ к  XII 1929 г. 

> в  I 1929 г.
60,5 54,1 59,2 121,2 19,4 52,5 22,2 61,6 221,1 94,8 30,7 62,5 103,4 3,6 58,4 104,6 85,2 30,7 86,4

100,2 84,С 80,2 87,5 116,7 70,8 164,7 76,4 2242,9 1300,0 16,2 33,8 2600,0 1600,0 124,0 147,0 51,6
255 81 15 — — 5 5 2 9 — 17 31 — 5 — 25 108 33

В % К XII 1929 г. 73,7 40,5 05,2 — — 16,7 14,7 22,2 50,0 — 39,5 77,5 — 38,5 — 178Л1 117,4 165,0 __

э к  I 1929 г. 32,8 21,1 12,0 — — 5,6 3,6 81,8 — 22,1 81,6 — 100,0 — 119,0 82,9 471,4
9624 8672 2319 96 425 2754 361 175 510 182 £0 478 92 550 375 49 482 185 128

В о/0 к XII 1929 г. 
> к I 1929 г.

117,6 115,С 84,9 181,5 140,3 130,0 175.6
114.6

119,0 90,7 125,5 93,8 103,9 146,0 140,3 290,7 114,0 133,1 169,7 426,7
125,7 121,3 111,9

19
116,7 79,0 130,7 129,6 121,1 125,5 123,3 370,5 270,6 117,8 79,4 56,3 189,1 385,4

132 892 2 9 23 3 .— б — — 12 1 5 2 2 22 18 1
в 0/„ к  XII 1929 г. 

> к 1 1929 г.
66,3 56,0 45,2 — 128,6 57,5 33,3 — 71,4 —- ’--- •54,5 20,0 31,3 40,0 100,0 62,9 450,0 50,0
49,3 42,6 32,8 66,7 81,8 43,4 50,0 — 83,3 — — 63,2 — 25,0 66,7 66,7 68,7 100,0

182 111 1 — 7 40 — 4 6 3
75,0

— 40 — 2 1
33,3

3 51 16 1
В 0/0 1C XII 1929 г. 

э к  I 1929 г.
38,1 33,5 2,2 — 25,0 33,3 — 26,7

80,0
37,5 — 67,0 — 50,0 — 50,0 35,6

78.8 81,6 12,5 — 43,8 83.3 — 300,0 — ---. 148,1 — — 33,3 300,0 94,4 42,1
7434 5404 842 194 181 1275 413 255 537 253 245 448 93 181 119 289 1604 66 53

П  о/о к  XII 1929 г. 103.3 97,4 88,2 102,6 08,3 135,2 78,7 76,6 105,9 81,4 140.0 103,9 104,5 91 4 61,0 91,2 135,5 93,0 74,6
э к I 1929 г. 117,8 106,9 143,7 71,1 73,3 106,3 82,8 78,0 120,4 68,8 127,6 137,4 265,7 67,0 154,5 175,2 169,0 78,6

Л е е й ,  строытельи.
материалы . . 

В о/0 к XTI 1929 г.
99453 68399 8844 4081 3082 15337 3005 3684 6685 2216 2592 7111 2941 3276 3822 4561 22818 2228 1037
105,0 106,5 60,1 139,5 156,4 111,7 126,3 122,3 136,9 123,5 107,2 97,3 192,9 131,3 125,8

118,3
127,8 101,6 107,1 90,4

»" к I 1929 г. 171,4 183,4 203,8 179,2 236,5 200,1 302,0 155,2 234,9 111,7 202,2 141,3 382,4 150,8 198,2 155,3 87,8
Дрова ...............
В о/о к XII 1929 г. 

э к  I 1929 г.

143869 117764 14733 5944 7982 32749 12591 5580 12115 7947 3251 2288 2459 3074 2066 5932 16105 2669 873
160,7 161,3 91,9 190.0 180,0 197,0 197,6 146,1 167,4 223,5 188.6 101,7 183,9 129,7 149,6 188,6 163,2 104,7 118,5
133,5 133,0 69,4 124,8 144,7 141,2 307,4 84,2 163,5 148,7 681,6 129,4 222,6 109,0 89,7 129,5 114,6 97,9

Кирпич ...............
В о/о к ХП 1929 г.

249С0 19815 1589 678 1164 9625 593 967 1513 617 1018 1314 145 261 38 632 4097 247 76
81,3 84,5 83,4 128,2 99,4 75,1 55,5 89,0 1 1 0 ,0 115,5 134,1 99,0 115,1 83,4 38,8 66,5 74,4 96,1 19,1

148,9 144,2 251,4 183,2 138,6 145,4 40,6 194,6 142,5 161,1 462,7 167.0 102,1 66,9 67,9 298,1 177,5 66,0
11317 7909 519 804 448 2668 486 91 478 103 550 795 48 132 95 475 2172 583 125

В 0/0 К XII 1929 г. 
э к I 1929 Г.

97,8 97,5 61,6 225,2 135,8 85,4 292,8 55,5 55,6 198,1 193,5 101,6 42.5
26.5

33,7 43,8 55,8 115,2 108,4 83,9
138,6 161,4 288,3 274,4 90,9 131,5 319,7 77.8 155,7 56,3 618,0 257.3 114,8 158,3 97,1 125,7 80,7

42312630 8516 800 1314 305 1493 30J 623 445 359 252 1350 191 555 59 825 2586 214
в о/0 к XII 1929 г. 99,6 98,6 86,8 104,5 95,6 110,7 140,5 65,9 109,9 80,0 103,3 132,4 111,0 76,9 58,4 178,2 82,8 195,8 110,9

э к  I 1929 I. 145,8 139,4 175,4 302,1 119,0 183,0 81,8 104,5 83,6 68,0 203,2 210,6
338

87,2 108,6 48,0 282,5 150,6 166,5
15886 6855 1101 178 365 1530 293 158 436 682 241 306 420 101 220 7838 744 i«i

В о/0 к XII 1929 г. 
э к I 1929 г.

86,9 77,3 90,8 44,9 82,4 71,9 70,0 64,9 75,2 68,2 71,7 78,8 110,1 72,2 168,3 95,2 97,2 85,4 82,1
75Л 58,( 63,3 39,0 43,7 62,6 47,0 33,8 70,5 58,9 51,8 54,6 112,9 98,1 56,1 104,8 113,7 80,1

85Масла семени. . 3043 2473 522 166 161 360 165 121 43 113 39 650 7 12 74 5. 302 103
В 0/0 к  XII 1929 г. 106,2

93,8
104,9 137,0 107,4 104,5 62,0 67,3 122,2

81,8
71,7 97,4 95,1 135,4 77,8 66,7 107,2 150,0 88,6 123,7 138,5

э к I 1929 г. оо;5 162,1 204,9 156,3 89,3 105,8 110,3 37,0 102,6 71,9 175,0 34,3 55,6 192,9 96,5 149,1
46336 325681 4664 2191 653 5191 3940 721 6518 531 3413 2992 424 691 59 557 12385 .514 267

в 0/„ к ХП 1929 г. 99 Б 107,8 89,3 125,3 120,7 111,8 110,7 79,8 109,9 122,0 137,5 110,9
137,3

100,5 84,7 27,1 86,5 83,6 95,5 104,7
Э к I 1929 г. 117,2 121; ] 150,9 140,0 140,1 128,8 127,1 104,2 87,8 95,3 180,9 96,1 97,9 33,0 108,2 110,9 88,0

5347 4238 380 86 921 1576 135 78 105 134 126 232 148 127 ь 122 478 132 342
в •/» к XII 1929 г. 

> к I 1929 г.
101,1 97,8 123,0 204,8 96,0 98,9 135,0 69,0 147,9 79,3 78,3 67,2 95,5 133,7 8,5 128,4 106,2 113,8 131,5

76,5 64,0 47,9 70,4 100,4 79,6 46,7 5,2 162,7 111,7 79,5

*) Пункты конъюнктурного наблюдения распределяются следующим образом: Север, край 21, Леиннгр. обл.—49, Западн. обл .—65, 
Ивановская обл— 46, Московская обл— 71, Нижегородский к рай -63 , Центр.-черноа— 68, Уральск, обл— 5», Биш. А С С Р -13, Ср-Волжск, 
кр— 4 4  Н.-должен, кр—  31, Крьшск. АССР—4, Се«. Кавкав—85, Даг. АССР—6, Каа. АССР и Кирг. АССР — 34, Смбирск. край—55, 
Вур.-манг. А С С Р-4, Д Н К -32, БССР—46, УССР—108, ЗСФСР—9, Увб. ССР—27, Турим. ССР — 14.
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Показатели динамики железнодорожного грузооборота всей ж.-д.

О с н о в н ы е  п о к а я а т е л и  д и н а м и к и  ж е л е з н о д о р о ж н о г о

I. Натуральные покаяатоли динамики грузооборота 4)

Наименование грузов

Всего за пе
риод с 1/Х 
1929 г. по 
1/II 1930 г.

Абсолютные 

данные (в дкт)

В °/о к предшествую

щему месяцу

И % 
к соотв. 

мес. прошл. 
года

месяца и года

Абсолютные 
данные 

(в тыс. руб.)

В %
к предш. 

месяцу

В % 
к соотв. 

мес. прошл. 
года

н
ЯК
М В 

%
 к

 с
оо

тв
. 

пе
р.

 п
ро

ш
л.

 г
. 1929/30 г. 1929/30 г. 1928/29 г. 1929/30 г. 1929/30 г. 1929/30 г. 1929/30 г.

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

J 2 3 4 5 6 7 8 9 10 — п — 12 13 14 15 16

Всего ....................... 7110000 124,2 1650000 169500С 87,3 102,7 95,4 93,2 117,4 129 5 1684272 1576564 91,4 93,6 102,1 109.0

Итого по поименов. грузам . 5291633 127,7 1195205 1217885 83,7 101,9 102,4 96,2 115,1 122,0 1220063 1132799 87,6 94,4 100,1 102,7
В том числе:

Средства п р о и з в о д с т в а . . 3139447 124,0 777191 778730 98,7 101,0 103,3 94,8 122,5 129,4 450739 424123 95,3 94,1 110,7 117,8
Предм. иепосред. иотребл. в). 2152)80 133,4 418014 439155 65,2 105,1 101,0 98,2 103,5 110,7 769324 708676 83,7 92,1 94,8 95,6

I. П родукты  сельского
хозяйства ...................... 148С406 149,4 265470 224025 67,5 84,4 94,5 91,7 113,1 104.1 627343 462592 79,9 87,7 103,4 101,5

А, Хлебные грузы ................. 956250 147,6 180000 144000 67,1 80,0 99,5 89,6 110,5 98,7 192315 154851 7 1 ,С 8 ),5 103,0 91,9
1. Р0Ж1.................................. 161300 403,5 22300 13500 46,5 60,5 93,6 102,6 271,3 160,1 16725 10125 46,5 60,5 271,3 160,1
2. Мука ржаная . • . . 62800 151,1 15000 12000 84,3 80,0 70,4 99,1 185,8 150, С 14835 11868 84,3 80,0 182,0 146,9
3. Пшеница......................... 203500 102,1 32200 26800 57,0 83,2 90,5 84,-1 70,5 69,5 32522 27068 57,0 83,2 71,2 70,2
4. Мука пшеничная . . . 114050 77,6 29150 24300 93,7 83,4 119,8 91,8 67,8 61,5 44337 36900 93,7 83,4 61,8 56,4
5. Овес.................................. 199350 185,6 30850 2000С 50,6 64,8 93,6 89,3 117,8 85,6 27765 18600 50,6 67,0 117,8 88,4
6. Ячмепь ......................... 96400 489,0 20000 1540С 83,3 77,0 92,1 89,3 425,6 307,2 19520 15030 83,3 77,0 425,6 367,2
7. К у к у р у з а .................1
8. Пр. хлебные грузы . / со X СЛ о 127,7 30500 32000 101,7 104,9 112,9 88,3 112,7 134,0 36611 35200 105,9 96,1 136,3 141,7

Л4 Корма
9. Жмыхи и выжимки . . 31050 146,9 9000 9900 138,6 110,0 135,1 94,9 130,2 150,9 360С 396(1 138,5 110,0 130,2 148,6

10. С е н о .....................-  . 67961 129,6 15200 24000 98,7 157,9 100,4 142,2 132,1 146,7 8299 13104 98,7 157,9 126,8 140,8
Б . Технические культуры . . 341235 169,2 38590 26400 25,7 68,4 66,6 81,6 110,3 92,5 173988 151п59 69,1 86,8 90,7 95,7

1. Хлопок ......................... 41600 102,2 10200 9000 80,4 94,1 136,1 80,7 75,4 83,6 113628 106944 86,4 94,1 75,4 88,С
2. Лен •*)......................... : 10035 202,6 3790 3000 151,6 79,2 169,9 121, 0| 241,4 157,9 18950 1500С 151,6 79,2 241,4 157,9
3. Семена масленичные . G5300 88,1 13600 1050С 84,5 77,2 09,4 79,6 95,2 92,3 35360 27300 84.5 77,2 120,7 117,1
4. Картофель ................. 224300 273,8 11000 ззос 9,2 30,0 26,6 77,7 196,0 75,7 6050 1815 9,2 30,0 154,0 52,0

В. Продукты животноводства
и скотоводства ................. 83910 123,8 22680 19725 109,7 87,0 119,1 96,8 123,2 110,7 149141 139618 118,2 93,6 121,8 118,9
1. Крушили рогат, скот . 37100 149,С 8250 5000 76,7 00,6 83,6 87,6 148.5 102,7 31812 19280 76,7 60,6 151,4 108,5
2. Мясные товары . . . 28250 119,9 9500 10700 190,0 112,6 207,6 105,9 113,9 121,1 70965 79929 190,0 112,6 121,9 133,9
3. Свиньи 4) ..................... 1730 34,8 340 310 50,0 91,2 109,0 95,6 25,7 24,6 2856 2604 50,0 91,2 34,0 33,2
4 . Масло коровье . . . . 1255 00,6 240 170 ■72,7 70,8 107,1 93,6 52,9 40,3 5160 4131 72,7 80,1 53,1 45,7
5. Шерсть животных *) . 3385 128,1 835 900 100,6 107,8 80,0 109,7 150,2 147,5 12696 13584 101,6 107,8 150,2 147,5
6. Шкуоы невыделанные4) 9350 165,6 3000 2450 136,4 81,7 120,0 96,8 187,4 158,1 22500 18375 130,4 81 ,7 187,4 158,1
7. Я й ц а ............................. 2840 70,9 515 195 57,9 37,9 50,7 47,0 89,6 72,2 3152 1615 57,9 51,2 68,3 74,5

П. Ры бны й товар  . . . 37300 99,4 9100 9000 89,2 98,9 101,0 63,6 85,4 132,7 31896 31545 89,2 98.9 85,6 132,9

III. Прод. лесоводства . 1225000 131,9 274000 34700С 87.3 126,6 103,4 102,2 119,1 147,7 98203 102965 85,9 108,2 135,6 153,7
А. Дрова ................................. 527000 п о .о 116000 187000 86,6 161,2 110,7 114,2 92,2 130,2 14616 23562 86,6 161,2 90,8 128,2
Б . Лесные строитель», матер. 698000 155,4 158000 160000 87,8 101,8 95,9 87,7 151,6 175,1 80587 79403 85,7 98,5 148,9 163,3

1. Лес круглы й................ 302376 100,4 68256 74560 94,3 109,2 102,8 81,2 151,6 203,9 19112 20877 94,3 109,2 144,9 194,9
2. Лес нилепы й................. 395624 151,8 89744 85440 83,4 95,2 91,2 92,7 151,6 155,8 61475 58526 83,4 95,2 150,2 154,4

IV . П родукты  добы в, и
обраб. промышл- . . 2543927 116,5 646635 637860 100,7 98,6 105,7 96,2 114,9 117.8 665621 535697 96,6 94,7 94,1 96,3

А. Минеральное топливо и
осветитольн. масла . . . 1595100 114,4 406000 406000 101,1 100,0 108,6 96,9 111,7 115,3 8409; 78452 103,2 92,6 110,5 103,1!
1. Каменный уголь . . . 1242000 114,7 320000 310000 100,3 96,9 110,0 95,9 112,6 113,7 43840 33604 100,3 76,7 112,6 90,0
2. Нефтепродукты . . . 353100 113,4 86000 960> К) 104,1 111,6 103,9 100,2 108,3 120,7 40853 44848 106,4 109,8 108,3 117,5

а) нефть и нефт. остат. 228202 112,3 54266 62880 99,2 115,9 99,0 97.9 108,3 128,2 19210 22250 99,2 115,9 108,3 128,2
б) керосин и др. прод.

переработки нефти . 124898 115,4 31734 3312С 113,7 104,4 111,5 104,1 108,4 108,6 21643 22588 113,7 104,4 108,4 108,6
Б. Минер, строительп. матер. 209950 138,3 52200 51900 104,5 99,4 89,6 93,8 155,4 164,8 11538 11656 109,6 101,0 164,1 174,1

1. Кирпич ......................... 146550 129,8 36800 3600П 99,9 97,8 89,6 82,5 144,9 153,2 4747 4644 99,9 97,8 144,9 153,2
2. Цемент ......................... 63400 162,9 15400 15900 117,6 103,2 89,6 97,0 187,9 198,8 6791 7012 117,6 103,2 180,9 191.41

В. Продукты пищевой и вку-
соиой промышленности 188078 108,3 45500 405G0 R0,3 89,1 103,4 93,8 90,8 92,0 156311 135603 89,5 86,8 83,5 77,7

1. Соль ............................. 97600 141,7 19600 18000 70,0 91,8 100,4 94,7 123,3 119,5 2626 2412 70,0 91,8 123,2 119,5
2. Сахар ............................. 77900 84,5 22400 19000 87,8 84,3 102,5 92,7 83,1 75,1 136909 116128 87,8 84,8 82,1 75,1
3. Масла сем. и раст. 12578 100,7 3500 35СС 111,1 101,7 127,3 97,4 91,2 95,3 16776 170G3 1 п , 1 101,7 91,2 95,3

Г. Железо, жесть, сталь н
чугун не в деле . . . . 238500 115,5 GO‘300 59400 101,0 98,0 106,4 89.1 110,9 122,0 75750 74250 101,0 98,0 110,9 122,0

Д. Руда ж елезпал4) . . . . 253514 123,2 66000 G5000 111,5 98,5 99,5 103,1 132,1 126,2 3627 3572 111,5 98,5 132,1 126,2
Е. Руда марганцевая 4) . . . 40600 132,1 10500 0200}116,7 87,6 107,5 98,4 137,0 122,0 1154 1011 116,7 87,6 137,1 122,1
Ж. М ануфактура..................... 23185 92,3 5835 5800 97,3 99,4 104,0 91,1 90,0 98 ,а 232548 231153 97,2 99.4 90,0 98,2
Прочив грузы ......................... 1818367 115,0 454795 477115 98,4 104,9 80,0 84,7 124,0 153, Я 464209 443765 103,1 95,6 107,8 129,41

II. Ценностные показатели

По ценам соответствующего

1) По предварительным данным кон’юнктурной статистики с поправкой на весь грузооборот. *) Хлопок, леи, жмыхи и вы 
и нефтяные остатки, руда железная в марганцевая, жолево, сталь и чугун не в деле, минеральные строительные материалы. Хлеб 
переработки нефти, предукты пищевой и вкуеоиой промышленности, мануфактура, рыбные товары. ■*) Грубо ориентировочные дан-
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сети Союза ССР и 14 крупнейших центров за январь 1930 г.

г р  у з о о б о р о т а  

динамики грузооборота

По довоенным ценам

Абсолютные 
данные (в 
тыс. руб.)

1929/30 г.

В %
к пред hi. 
месяцу

1929/30 г.

В о'11 .0
К 0,00TB.. 

иве. прошл. 
года

1929/30 г.

Прибытие по жолевным дорогам в 14 круп
нейших центров

Сальдо жел.-дор. грузооборота 
по 14 центрам

Всего за 
период с 

1/Х 1029 г. 
по 1/11 
1930 г.

Абсолютные 

данные 

(в дкт)

В  % к предшествую- J 

тему месяцу !

В % 
к СООТВ.

мос. прошл. 
г ода

Вс
ег

о 
за

 п
ер

ио
д 

с 
1/

Х
 1

92
9 

г. 
но

 1
/I

I 
19

30
 г

.

Я
нв

ар
ь 

19
30

 г
.

Вс
ег

о 
за

 п
ер

но
д 

с 
1/

Х
 1

92
8 

г.
 

по
 1

/I
I 

19
29

 г
.

Я
нв

ар
ь 

19
29

 г
.

ии

И

м ^
-о 4  о Э о о
и  а
>  о ' р. „  CJК а

1929/30 г. 1929/30 г. 1928/29 г. 1929/30 г.

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

 j

а*сеа=3

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

Д
ек

аб
рь

Я
нв

ар
ь

23 24 25 26 27 '28 29 30 31 32 33 34- 35 36

— _ _ — _ — — — — — - — — —

1148357 134,0 249238 257391 80,5 103,3 92,0 100,3 121,7 125,3 -8,76067 —194834 -611939 —152005

646603 140,6 156480 159326 94,8 101,8 95,9 100,4 142,2 144,2 -483051 -120823 -321593 _ 82280
501664 126,4 92749 98065 64,2 105,7 87,8 89,6 97,9 115,4 -393016 — 74011 -290346 — 69725

329028 146,7 55402 43549 57,0 78,6 84,1 103,6 110,9 84.2 -263312 _ 28474 -157362 _ 35306
200191 146,'5 35535 24945 73.7 70,2 89.0 97,3 109,4 78,9 —152177 — 12958 — 82404 — 18102
58608 464,1 449U 2685 31,1 59,8 78,6 109,С 164,5 90,3 — 56544 — 2086 -  11555 — 2791

2928 28,5 658 314 77,3 47,7 71,9 89,4 34,3 18,3 +  8772 + 2258 -  2293 — 284
38632 101,6 5109 5596 67,1 109,5 74,3 100,4 «6,7 68,7 -  36448 4337 -  36468 — 8114
24037 69,4 6795 4231 113,1 62,3 123,0 91,(1 66,5 45,5 — 6773 — 97 — 5497 — 1584
29753 156,1 5535 2851 58,9 51,5 62,9 100,3 140,7 72,3 — 26642 — 1755 -  13994 — 1987
21383 572,8 6119 3543 178,4 57,9 150,8 51,1 532,1 602,6 — 20905 — 3480 — 2810 — 512
7335 295,4 2708 7894 111,3 69,9 437,3 129,4 275,2 148,8 — 7218 — 1881 — 2450 — 1252

17515 1п,1 4121 3832 102,2 93, С 86,0 94,2 106,1 104,8 -  6-119 — 1580 — 7337 — 1578

9080 112,7 1075 2147 69,6 108,7 136,9 154,7 90,1 63,3 -  5906 _ 1177 -  6918 __ 3033
12541 104,1 2899 3673 101,5 126,7 93.6 143,6 109,9 96,8 -  11007 — 3583 — 10756 — 3569
71193 204,0 51 СО 369С 14,6 72,4 41,3 106,4 115,0 78,2 -  62531 — 2702 — 29627 — 3934
3047 91,2 673 922 80,6 137,0 68,4 107,0 90,3 115,0 -  1669 — 711 -  921 445
1214 483,6 438 368 137,3 84,0 171,5 265,5 796,4 252,1 -  620 — 190 —  113 — 62

12952 90,0 3146 2003 115,2 63,7 57,5 102,5 126,3 78,5 -  12436 — 1752 4- 13643 — 2400
53980 319,1 843 397 о 7 “ 7 ' 47,0 21,7 106,9 73,6 32,4 -  4780G — 43 — 14950 — 1027

36023 110,5 9893 0094 118,5 91,9 105,3 100,6 120,7 110,3 -  31691 _ 8054 -  27657 _ 6668
13061 116,3 2862 167С 76,6 58,4 88,1 99,7 112,7 65,9 — 12625 — 1599 -  10270 — 2078
15724 127,3 5270 5585 185,1 l o o , с 155,2 109,5 141,1 136,5 -  14721 — 5243 — 10871 — 3509

6С9 22,7 80 3S 41,5 47,5 59,8 64,6 14,4 10.6 -  589 — 38 -  265? — 360
J 584 55,1 98 6С 67,9 64,5 85,1 78,1 50,8 42,С -  248 — 10 -  698 — 71

938 119,2 171 247 62,4 144,4 89,4 93,£ 88,6 137,2 -  161 — 72 -  132 — 47
3707 150,0 1163 1415 172,8 121,7 151,5 118,г 160,0 164,6 — 2274 — 1075 -  14)1 — 611
1400 69,0 254 79 52,4 31,3 40,2 30,4 96,6 98,8 -  1073 — 17 -  1616 + 8

11188 107,3 2386 3197 80,3 134,0 98,2 83,1 90,1 145,3 -  3508 - 2283 -  2788 1416

276222 135,3 58245 7С424 75,7 120,9 83,0 101,6 125,4 149,3 -229338 — 60110 -163360 — 38347
142736 107; 1 30324 44429 75,2 146,5 87,0 107,7 93,8 127,5 -140650 — 43482 -130865 — 34004
133486 188,3 27921 25995 76,3 93,1 75,0 87,5 197,8 210,5 -  88688 — 16628 — 32495 — 4343
63078 237,0 12616 1213' 72,1 96,2 71.5 81,5 271,5 320,4 — 44901 — 8368 -  16562 — 1662
70408 159,С 15305 13862 80,2 90,6 76,8 90,4 i6 i,6 168,9 — 43787 — 8260 -  15933 — 2681

631919 127,2 133205 140221 100,6 105.£ 101,3 98,6 126,0 134,5 -379909 103967 -288429 — 76936

п 307961 119,8 75196 81776 99,0 108,8 107,1 102,6 115,9 121,6 -235666 __ 62829 —195662 5539G
7' 23884G 126,9 59861 6310С 98,5 105,4 П2,( 104,9 124,3 105,4 -235706 — 62405 -18440; 49729

69115 100,5 15335 18676 100,8 121,8 95,1 96,2 88,3 111,8 4- 40 — 424 — 11259 _ 5667
47116 126,9 l i  322 12225 98,2 108,0 84,7 97,6 124,4 137,7 j  436 + • 637 +  2668 1919

5  21999 69,5 4013 6451 108,7 160,8 110, Г 94,7 48,5 82,4 -  396 _ 1061 —  13927 3748
69866 164,7

174,0
17183 15642 90,3 91,С 74,1 89,2 >09,5 213,8 -  49475 — 10898 -  25559 _ _ 3343

55696 13553 1191(1 87,9 87,9 65,8 85,9 227,4 233,9 —  47889 — 10690 — 25659 — 3937
14170 3630 3723 100,6 102,6 79,7 98,1 161,9 169,3 — 1586 — 208 +  100 + 594

29723 105,1 8307 8461 99,8 101,1 86,G 96,6 105,2 110,2 -  17989 — 6658 — 17911 — 5181
5 6044 174,1 1457 2189 128,4 150,2 75,2 108,7 184,3 254,5 4- 3257 — 977 +  4371 ‘“ Ь 1078

19304 94,0 3517 4912 87,5 89,1 84,; 92,2 93,3 90,1 -  18156 — 4660 -  19027 5179
) 4285 102,3 1393 1360 147,9 97,6 112,0 109,1 111,9 99,4 -  3090 — 1021 —  3255 — 1080

0 70726 137,6 17801 19644 106,0 110,4 112,2 90,6 129,8 158,2 -  32378 — 11018 -  20107 5560
Ч 42104 152'2 11688 11742 122,( 100,5 103,1 97,6 159,5 164,2 -  42101 — 11742 -  268i4 7150

‘ ! 1070 107 ̂  6 248 202 90,1 81,9 71,4 30,4 120,3 294,2 -  1066 — -  203 —  988 69
2 10469 100,5 272? 2753 112,8 101,1 112,0 85,1 97,8 116,2 —  1234 — 619 -  1388 — 237

7 — “ * ■

ТТ-

962971

690327

256568
433759

339234
136633

12243
10335
24343
36846
16566
11360

i 24940

3800
114591

84813
15039
12539
2200

84210
21005
37079

1272
2418
6728

13167
2541

14560

41671
7911

33660
10102
23558

294962

39060
19520
19540
11597

7943
4185
1365
2820

77516
2034

64691
10791

48335
2416
769

122681
262644

18

894314

642588

24590с
396688

112599
7412
8268

20261
30715
10740

8747

26456

6000
102069

79824
11904

9681
660

76331
12730
41762

1160
1712
7252

10753
962

14400

46216
1275,3
33463
11035
22428

284973

40637 
189 К: 
21727 
13437

8290
4247
1336
2911

67715
1868

54872
10975

47377
2379
673

121945
251726

93.1

88.1

95.9
84.0

81.9
71.9
46.5
84.3
57.0 
93,7
50.6
83.3

108,2

98.7
78.0
86.4

151.6
84.5 

9,2

114.6
76.7

190.0
50.0
72.7

100.0
136,4
57,г

89.2

86.4
86 .6
86.4
94.3
83.4

96.7

102.4 
100,3
104.6
99.2

113.7
111,1
99.9 

117,6

89.9 
70,0
87.8

111,1

101,0
111.5 
116 _
97.3

109.6

93.8

93,1

95.8 
91,5

87.8
82.4 
СО, 6 
80,0 
83,2
83.4
64.8
77.0

106,1

157
89.1
94.1
79.2
77.2 
30,

90 , С 
60,

112,6
9 1 , “
70.8 

107,8
81,7
37.9

98.9

111,
161,2

99.4 
109,2
95.2

100,11107,4

96.8

104,0
96,

111,2
115,9

104.4
101.5
97.8 

103,2

87.4
91.8
84.8 

101 “

98,0
98,-
87,
99.4
95.8

98,1

104,8
94,5

98.7
99,6

271,3
185.8 
70,5
67.8

117.8 
425,6

116,2

132,1
86,2
75.4 

241,4
95.2

195.9

119.3
148.6
113.92*,7
52,9

150.2
187.4
89.5

85,4

131,892
151.6
151.6
151.6

10),:

94,4

110,4
112,6
108.3
108.3

108.4
171.3
141.9
187.9

84.0
123.3
82.1 
91,2

110.9
132,2
137,1
90,0

105,6

69.

137,6

92,

102,

132,7

130,2
169,-
204,
155,

98,7

119,'

95,

121,

жимки, сено, Семена масленичные, шерсть животных, шкуры невыделанные, лесные строительные ма.ерналы, каменный уголь, нефть 
ныо грувы, картофель, крупный рогатый скот, мясные товары, свиньи масло коровье, яйца, дрова, короевк и другие продукты 
ные (в отношении «основных вокаввтслей динамакн»), s) Вс» транвита во ДНО.



1 1 8 С Т А Т И С Т И Ч Е С К О Е  О Б О З Р Е Н И Е

Децентрализованные индексы розничных цен экономико-статистического секто 
ра Госплана СССР (бывш. ЦСУ) на 1 февраля 1930 г.

В с е с о ю з н ы е  и н д е к с ы

Н а з в а н и и  г р у п п  т о в и р  о в

Индексы с довоенной базой 
(цены 1913 г. =  1,00)

Изменение индексов 
га январь в %

Отношение групп 
индексов к обще
му на 1/11 1930 г .
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1 ------ 3--------- 3 5 5 0 7 — тг

1. Все т о в а р ы ....................................................... г. 07 4,21 5,08 -  0,7 +  3,3 +  5,6 1,00 1,00
II. П ромы ш ленны е то вары  (1—45) . . . . 2,08 3,78 Не исч. — 0,3 Не исч. 1,01 0,89

III. С ельскохозяйственны е товары  (16—19) 2,03 5,09 5,30 — 1,6 -L 6,1 4“ ь ,8 0,98 1,20

1. Т о к с т п л ь ............................................................. .... 1,99 5,00 -  0,2 -  0,1 0,96 1,19
2. Кожевопные и обувь..................................................... 1,89 3,25 Я -  1,0 - 0,2 я • 0,91 0,77
3. Металлические товары ................................................. 1,84 2,97 0,2 - 1,9 0,89 0,70
4. Си л и кати 1.10 » ................................................. 1,92 . 2,84 +  0,1 - 3,0 0,93 0,68

Химические > ................................................. 1,69 2,57 -  1,3 - 2,2 0,82 0,61
6. Керосин ............................................................................. 1,06 1,51 г; 4- о,б -13.7 ч 0,51 0,36
7, Писчебумажные т о в а р ы ............................................. 1,49 3,05 и ч- 0,3 - 3,3 о 0,72 0,70
S. Табачные ' ............................................. 2,09 2,40 Я — 0,1 - 2,5 к 1,01 0,57
9. Спиртные н а п и т к и ......................................... .... 4,15 4,40 V 4- 0,5 - 2,8 V 2,01 1,04

10. 1,08 4,85 V — 1,7 - 4,9 о 0,96 1,14
11. Ч а й ...................................................................................... 1,90 2,81 " 0 -  4,9 я 0,92 0,66
12. Соль..................................................................................... 1,44 2,79 <и -  1,3 - А » о 0,70 0,66
13. Масло растительное..................................................... 1,01 8,61 я -  3,4 -10,2 Я 0,78 2,03
14. Рыбные т о в а р ы ............................................................. 2,10 3,91 0 - 1,2 1,04 0,92
15. Лесостроит. матер, и дрова.......................................... 2,32 3,86 3,64 — 0,1 - 1,6 -  2,3 1,12 0,91
16. Хлебные товары ............................................................. 1,81 6,01 6,80 — 2 ,6 - 2,1 — 2,7 0,87 1,42
17. 2,17 5,80 4,70 +  1.4 - 5,5 +  3,5 1,05 1,37
18. 2,23 3,99 4,65 -  0,8 - 7,8 + 1 6 ,8 1,08 0,94
19. Молочные продукты н яйца ..................................... 2,40 6,06 5,77 — 0 ,8 M b 7 + 1 1 ,2 1,20 М 3

Р а й о н н ы е  и н д е к с ы

Н а з в а н и и  р а й о н о в

Обобществл. торговля Частнолавочн. торговля Базарно-крест. торг.

га.
s iВ н
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? *
Р. о
В н

3
V *
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о  г

а
а,

s  s

3+ о.
3 2
В н

а. о.
И  сЗ• м, 
d  и

ао.

1 1

а
я© 2 о. ®
В ё

а. о. и я• се• Ои  н

Индексы довоенной базой (цены 1913 г. е= 1,00)
. . . . . 2 3 4 5 6 7 8 9

2,09 2,19 1,91 3,84 3,11 5,73 5,98 6,14
2. Л енинградско-карельский ..................................... 2,04 2,00 2,11 5,11 4,67 5,74 4,60 4,97
3. Западная обл................................................................ 2,16 2,17 2,15 4,52 4,04 5,0) 4,12 4,10
4. Ивановская пром. областг......................................... 2,10 2,11 2,08 3,99 3,40 5,48 3,66 5,51

2,03 2,08 1,94 4,50 4,31 4,87 4,57 4,66
2,02 2,07 1,93 4,45 4,29 4,78 . 4,62 4,62

П о т р е б л я ю щ а я  п о л о с а  (1—5) . . . 2,04 2,06 2,03 4,61 4,28 5,20 4,47 4,80
6. Центрально-черноземная область......................... 2,21 2,17 2,37 4,40 3,65 5,55 5,83 5,96
7. Нижегородский край ............................................. 2,21 2,23 2,14 4,92 4,24 6,41 7,33 7,85
8. Уральская область ................................................. 2,02 2,00 2,08 4,00 3,66 5,22 6,89 и 7 ,02
9. Башкирская АССР..................................................... 2,10 2,08 2,18 4,26 3,99 4,90 4,74 4,85

10. С ред н е-волж ски й ..................................................... 2,17 2,15 2,25 3,88 3,44 4,60 7,26 7,59
И . И и ж н е-волж скн й ...................................................... 2,19 2,21 2,13 4,22 3,70 5,03 5,11 X 5,30

П р о и з в о д я щ а я  п о л о с а  (6—11). . . . 2,16 2,15 2,19 4,19 3,67 5,13 6,34 6,58
12. Крымская АССР.......................................................... 2,12 2,10 2,17 3,29 2,74 3,76 2,77 2,77
13. Северный К а в к а з ..................................................... 2,02 2,37 4,11 3,21 5,32 4,76 п 5,00
14. Дагестанская А С С Р ................................................. 2,20 2,21 2,17 6,14 5,50 7,15 9,68 9,68

Е в р о п е й с к а я  ч а с т ь  РСФСР . . . . 2,08 2,08 2,06 4,40 3,91 5,19 5,27 5,57
15. Киргизская А С С Р ................................. .................... 1,88 1,75 3,21 4,61 3.45 8,47 9,18 я. 10,23
16. Сибирский к р а й ................................................. .... . 1,98 1,99 1,91 3,61 2,74 4,72 5,04 5,75
17. Бурято-монгольская АССР ................................. 1,81 2.01 1,34 5,20 — 5,20 4,72 в* 4,91
18. Дальневосточный к р а й ............................................. 1,76 1,82 1.58 3,39 2,70 4,53 8,20 10,62

А з и а т с к а я  ч а с т ь  РСФСР ..................... 1,92 1,94 1,85 3,51 2,79 4,63 5,57 0,32
1. РСФ СР...................................................................... 2,06 2,07 2,05 4,30 3,83 5,13 5,31 я 5,66

19. Полесье и Лесостепь УССР..................................... 2,04 2,16 1,74 4,02 3,74 4,49 4,11 4 ,П
20. Стопь У С С Р .................................................................. 2,11 2,17 1,96 3,56 3,27 3,97 4,33 4,34
21. Южно-пром. п /р. У С С Р ............................. 2,04 2,09 2.01 4,08 3,07 5,01 5,66 5,87

II .  Украинская ССР (19—21 > ............................. 2,06 2,14 1,85 3,94 3,62 4 ,G0 4,69 д 4,68
111. Белорусская С С Р ............................................. 2,20 2,16 2.29 4,73 4,38 5,17 4,58 4,61
Е в р о п о й с к а я  ч а с т ь  С С С Р ................. 2,07 2,09 2,03 4,28 3,84 5,цЗ 5,25 5,07
IV. Закавказская СФСР ......................................... 2,08 2,00 2,35 5,22 4,46 6,53 6,14 5,97
V. Узбекская С С Р ................................................. 2,05 2 06 2,04 3,56 3,34 4,32 3,89 3,63
VI. Туркменская С С Р ............................................. 2,23 2,10 2,53 3,49 3,15 4,08 7,02 7,02
А з и а т с к а я  ч а с т ь  СССР......................... 2,01 1,99 2,07 4,13 3,60 5.30 5,12 5,56
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Р а й о н н ы е  и н д е к с ы  (Продолжение)

П а я в а н и е р а й о н о в

Обобщостил. торговля Частнолавочн. торговля Базарно-крест. торговля
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Измененве индексов за январь месяц 1929 г. в о/0
1 - т 3 4 5 е 1 8 ■ 9 '

1. Северный к р а й ............................................................ 0 -  0,1 +  0,2 н-  0 ,9 0 4- 2,4 -  0 ,6 1,9
2. Ленинградско-карельский ........................................ - 0 ,8 -  0,1 -  2,6 - -  «Л - -  1,5 -13,7 - 1,0 - 4, 1
3. Западная обл.................................................................... - 0 ,4 -  0,5 0 - -  1,8 - -  1,4 - -  2,1 -  7,5 -  4,3
4. Ивановская аром, область.......................................... — 0,4 -  1,7 - 0,5 - 0,2 - 1,3 -  0 ,6 - 4,3
5. Московская » » ................................. -  1,2 -  1,6 - - 2,9 - 0 ,9 - 6,5 - 7,6 -  8,1В том число Москва ............................................ -  1,3 -  1,7 -  2 ,4 г 0,3 -  6,5 -  7,4 -  7,4П о т р е б л я ю щ а я  п о л о с а  (1—5) . . . . - 1,1 -  0, 8 -  1, 8 - 3, 7 г  1, 0 -  8, 3 г 5, 4 h 7, 06. Цептрально-черпоземная область ..................... - 0,1 -4- 0,1 -  0 ,8 • 2,1 b 1,8 h 2,6 5,4 - 5*87. Нижегородский к р а й ......................................... -4- (1.1 4 - о ,з -  0 ,8 • 4,7 Ь 2,1 -  9,4 -  3 ,8 _ 4 '3
8. Уральская область.................................................. -  1,5 — 1,0 -  3 ,2 -  2,1 ь 0 .6 -  6,8 h 3j3 - 4,2
9. Башкирская АССР.............................................. нb о , ' +  о,б -  1,9 -  1,3 - 1,5 -  7,7 - l i e H - 1 ,3

10. С ред не-волж ски й ..................................................... - - 0,4 +  0,5 -  0,2 - 1,3 0 L 3,1 + 1 2 ,5 -13,0
11. Н и ж н е-во л ж ски й ................................................. 0 +  0,4 — 1,2 - 2,1 -L 0,9 - 3,7 +  2,3 - 2 !4П р о и з в о д я щ а я  п о л о с а  (6—11). . - 0,2 +  0,1 -  1,2 Ь 2,1 - 0 ,8 - 4,1 +  6.0 tc и б ’б
12. Крымская АССР............................................. .... . _ 0,5 -  0,1 +  2,1 -  0,4 0 - 0 ,7 -  0,1 - o i l
13. Северный Кавказ..................................................... -  0,6 _  0,0 -  0,5 Ь «г,1° +  2,1 - - 8 ,6 н- 5,3 U 6,4
!4. Дагестанская А С С Р ......................................... -  0 ,9 -  3,7 - 5,1 +  9,0 -  0,1 ь 6,3 - б',3

Е в р о п е й с к а я  ч а с т ь  Р С Ф С Р ............... -  0,8 -  0,6 -  1,6 - 3,3 - - 1 ,1 -  6,8 -b 5,6 h 6,615. Киргивская А ССР.................................* .................. -  0,2 0 -  2,1 -  6,5 -  7,я -  3,8 16,7 -27,4
16. Сибирский кран ............................................................ 0 -  0,1 +  0 ,5 - 3 ,0 -  0 ,2 +  6,0 - - 3,1 9 - 4,817. Буряго-монгольская АССР...................................... -  2 ,0 0 — 4,0 - 4,0 0 - 4 ,0 -11,0 -12,0
J8. Дальневосточный к р а н ..................... - • 0,2 4- 0,3 0 - 0,8 - 1,5 - 0,1 - 5,7 8 ,Z

А з и а т с к а я  ч а с т ь  Р С Ф С Р ..................... - - 0,1 0 +  0,3 - 1,0 - 0,5 -  1,5 - 6,0 - j- 9,4
I .  РСФСР ,.................................................... - 0,8 -  0,5 -!- 1,5 - 3,1 - 1,0 - 6,2 h 5,6 - 6^9

19. Иолосьо и Лесостепь УССР........................ -  0 ,6 +  ° ,2 -  2,9 Ь - 6,2 г  3,9 - + 0
20. Степь УССР ..................................... -  1,0 -  0,1 -  3,4 (-2  0 - 1,7 - 2,9 - 8,6 - 8,721. Южно-нром. п/р. У С С Р ................................. -  0,7 -  0 ,3 -  1,9 -  4,3 - 2,0 - 8,8 b  8,4 м h 8,4II. Украинская ССР П 9—2 1 ) ............................. -  0,7 0 -  2,8 г  4 ,0 2,8 - 6,2 \- 6,6 Ь 6,7I l l . Белорусская С С Р ......................................... -  0,3 -  0,2 — 0,5 h 0.1 0 - 0,3 -  3,6 -  з,'о

Е в р о п е й с к а я  ч а с т ь  С С С Р ................... -  0 ,8 — 0,5 — 1,7 - 3,5 - 1,3 - 6,5 -  5,7 Ь 6,3IV. Закавказская С Ф С Р ............................................ - 0,3 +  0,2 +  0,5 - 2,3 - 1,4 - 3,7 ь  3,9 -14,4
V. Узбокская С С Р ..................................................... - 0,6 4 - 0,9 -  1,8 - 3,8 -  1,9 - - 9,5 -  4,7 h  5,4

VI. Туркменская С С Р ................................................ - 1.2 +  1,0 +  2.0 - 2,5 - 1,2 -  4,6 _b 0,8 b  0,8А з и а т с к а я  ч а с т ь  СССР............................... - - 0,3 +  0 ,3 +  0,1 - - 2,7 j- 1,5 +  4,8 b  5,5 b 8 i7

Название районов

Обобществл. торговля Частнолппочи. торговля Базарно-крест. торговля
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Индексы с довоенной базой (цены 1913 г. =а 1,00)

1 2 3 4 5 6 Т Г - 8 9 10 а 12 -

1. Северный край . . . . 1,79 2,68 2,04 2,06 6,28 5,19 4.61 10,54 8,24 5,65 5,01 в,о;>
2. Ленинградско-карольск. 1,78 1,88 2,80 2,61 8,41 3,85 5,08 7,46 8,41 2,92 4,24 6,70
3. Западная обл................... 1,84 2,33 3,34 3,05 6,08 3,79 4,40 4,96 5,66 2,65 4,13 5,47
4. Ивановская пром. обл. . J ,80 3,87 2,68 3,17 8,53 6,14 4,32 6,2а 12,62 4,50 3.86 6,17
5. Московская * » . 1,75 2,56 1,92 2,25 5,32 5,02 4,0*. 5,56 3,56 3,84 3,87 5,31

В том число Москва . 1,75 2,53 1,87 2,23 5,05 5,01 4,02 5,43 — 3,68 5,18
Потребляют, полоса (1-5) 1,77 2,20 2,16 2,35 6,04 4,66 4,48 6,53 4,98 3,86 3,97 5,44

6. Допгр.-черпоаомн.обл. . 2,16 3,73 2,88 3,25 6,40 6,93 4,34 7,33 4,91 5,89 5,81 6,67
7. Нижегородский кран . 2,00 3,11 2,45 3,06 8,32 8,30 5,30 7,53 6,97 10,09 5,66 6,50
8. Уральская обл. . . ;  . 1,85 2,90 2,21 3,06 6,44 7,45 3,86 6,12 9,35 5.81 5,89 6,86
9. Башкирская АССР. . . 2,20 1.83 1,92 3,11 9,12 4,45 3,78 5,37 8,71 3,37 2,84 4,97

10. Средне-волжский . . . 2,04 3,98 2,44 3,03 6,37 8,36 3,20 6,25 10,79 8,34 4,41 6,05
И . Нижне-волжский . . . 1,88 4,51 2,65 3,31 6,53 7,94 3,46 6,65 6,62 * 4,69 4,13 6,62

Произвол, полоса (6—11) 1,99 3,66 2,48 3,10 6 ,e i 7,91 3,72 6,58 8,02 6.41 4,97 6,41
12. Крымская АССР. . . . 2,02 1 ,06 2,46 3,50 4,30 2,69 3,79 4,61 3,33 1,96 3,50 4,67
13. Северный Кавказ . . . 2,09 3,18 2,51 2,96 5,89 8,75 3,21 5,43 8,26 4,58 3,66 5,46
14. Дагестанская АССР . . 1,65 2,80 3,33 3,95 7,87 10,96 3,95 7,19 11,94 9,55 4,50 10,21

Епропейск. часть РСФСР 1,84 2,40 2,23 2,42 6,21 6,17 3,94 6,43 7,59 5,13 4,30 5,78
15. Киргизская АССР . . . 3,08 — 4,15 2,00 5,08 12,36 6,27 7,59 11,43 10,28 7,52 10,12
16. Сибирский край . . . . 1,63 2,69 2,06 2,94 8,32 6,71 3,27 5,00 8,07 5,31 2,59 5,42
17. Бурято-монгольск. АССР 1,11 1,32 1,59 1,60 4,07 6,41 — 4,51 5,88 6,54 2,86 5,27
18. Дальневосточный кран 1,39 2,11 1,89 1,92 4,20 7,10 3,77 6,32 14,66 11,35 3,09 8,36

Азиатская часть РСФСР 1,57 2,59 2,00 2,73 4,65 7,40 3,66 5,65 7,85 7,40 2,99 5,83
I . РСФСР ..................... 1,83 2,40 2,21 2,43 5,93 6,24 3,91 6,35 7,66 5,30 4,00 5,78

69. Нолеоьо и Лесост. УССР 1,52 1,07 2,24 2,36 6,16 3,81 3,65 4,93 4,73 3,51 5,02 4,75
20. Степь У С С Р..................... 1.71 1,53 2,28 2,78 4,83 3,20 3,80 4,76 3,86 3,74 3,50 5,08
21. Южно-пром. п/р. УССР. 1,78 1,85 2,30 3,16 4,57 6,48 4,17 0,36 6,05 4,74 4,97 8,13

II . Укр. ССР (19—21) . . 1,62 1,38 2,27 2,63 5,84 4,52 3,82 5,04 4,73 3,89 4,82 5,74
III. Белорусская ССР . 2,15 2,09 2,46 2,90 6,59 4,18 4,11 6,60 3,53 3,00 5,64 5,86
Европейск. часть СССР. 1.81 2.15 2,23 2,45 6,15 5,73 3,89 6,01 7,19 4,64 4,75 5,77
IV. Закавказская СФСР 1,98 2,48 2,84 3,18 7,86 6,53 5,28 6,88 5,33 4,01 7,90 5,67
V. Узбекская ССР . . 1.96 2,08 3,24 3,45 4,06 4,28 4,18 5,57 3,47 2,73 4,83 5,32
VI. Туркменская ССР . 2,37 2,40 3,00 3,7* 5,21 3,19 3,72 9,21 — 3,02 — 7,97

Азиатская часть СССР . 1,81 2,40 2,27 3,00 5,68 6,02 4,40 6,25 6,06 5.54 4,07 5,73
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Р а й о н н ы е  и н д е к с ы  (Окончание)

Название pa if окон

Обобществл. торговля

ЕГоа
О

№ *g В2ая3 «
Я я

Частнолапочн. торговля
а04
«
8

т
а

аион
О 5 • Я я

Базарно-крест. торговля

Изменение индексов за январь месяц 1930 г. в %
т  .

2 ■ 3 4 5 6 7 8 ----- 5—

1. Северный край . . . . 0 +  6,2 0 +  0, 2 -  1, 9 • 3, 3 h 0, 9 н(-15,4 - 1 2 ,8
2. Лонниградско-карельск. -  4,1 0 -  2*1 -  3,7 + 1 0 .9 -33,3 - 5,3 - -13,5 — 7,9
3. Западная обл................... -  0 ,5 г 14,1 — 0,5 -  0,4 +  2,1 - 178 - 2,2 - - 1 , 2 — 6, 3
4. Ивановская пром. обл. -  2,2 - 2,3 4* 0,4 -  4,2 —10,6 -  0,1 - 4,1 - 4,3 —14,7
5 . Московская » » . -  4,8 - 9,3 +  »,0 0 4 - 4,2 -  2,8 - 7,2 -18,7 -  6,8

В тон число Москва. . . -  5,2 -  8,7 0 0 +  4,7 (- 1,2 h 8,3 ч(-18,9 —
•

Потробляющ.полоса(1-5) — 4,1 +  4,3 0 — 1,0 +  4,7 + 1 1 .3 h 5,8 [-15,2 -  8,2
С. Центр.-черно8вмн. обл. -  1,2 +  0,8 0 -f- 1,1 — 8,1 +  4,0 -15,7 -11,8 — 9,5
7. Нижегородский край . -  0,4 -  3,9 -  2,7 + 1 , 1 -  2,3 +  4,3 -15,1 - 23,2 - 2 4 ,9
8. Уральская область . . -  3,5 0 — 3,0 -  3,7 — 0,1 -  0,5 -11,7 -15,6 5,1
9. Башкирская АССР . . 0 0 - 1 0 ,7 +  5,9 -  8 ,4 0 -17,0 -И  .4 - 1 4 ,9

10. Средне-волжский . . . -  0,1 +  1,1 -  0,3 — 0,9 4 - 4,0 -  1,4 1 ,2 - -24 ,9 + 1 3 ,9
11. Нижне-волжский . . . — 1,1 -  5,7 — 0,1 -  0 ,2 — 2,1 -16,6 +  0,7 - 5,2 0

Нромввод. полоса (6—11) — 1.1 -  1,5 — 1 ,5 -  0,7 — 0,8 - 5.2 -  3,3 -13,с — 3,8
12. Крымская АССР . . . . 0 - г  9,9 +  0,7 +  4,2 0 - 3, 0 0 - 4,5 0
13. Сеперный Кавказ . . . -  1,1 - -  5 ,9 -  0,5 -  3,4 +  3,2 - 7,7 -11,8 - - 9,2 — 0,4
14. Дагестанская АССР . . +  1,4 -39,3 +  26,0 +  4,2 +  3,0 - 3,0 -  9,8 - 3,2 — 2,9

Европойск. часть РСФСР — 3,1 +  3,7 -  0,2 -  1,6 +  1-8 - 8,7 ■ М -13,9 -  4 ,0
15. Киргизская АССР . . . -  2,5 — 0 0 -  2,1 -13,7 - 7,2 -  0,7 —13,3
11. Сибирский край . . . . — 0,6 +  1,+ -  0 ,4 +  5,4 +  3,0 - 1,2 +  9,9 +  1,4 +  1.8
17. Бурято-монгольск.АССР — 8,0 0 0 0 4- 4,0 • - 8 ,0 — -  6,0 +  7,0
18. Дальневосточный край 0 0 0 +  °i2 — 0,1 0 4- 0,5 -  0,2 0

Авиатская часть РСФСР -  0,5 +  1,3 -  0,3 +  4,6 +  0,4 -  1,9 +  4,7 +  0,5 +  1,3

I. Р С Ф С Р ..................... -  3,0 +  3,7 -  0,2 • -  0,8 +  М +  8,1 +  6,5 + 1 2 ,8 — 2,7

19. Полесье н Лосост. УССР -  1,4 8,0 -  4,5 -  1,8 +  5,2 +  3,3 нh 6,2 1-12,0 -  2,6
20. Степь У С С Р ..................... — 2,0 -11,2 -  3,8 -  0,1 +  2,7 -  9,2 - L 7,4 -15,6 +
21. Южно-пром. п/р. УССР -  3,3 0,9 +  1,9 -  1,5 -  3,7 - -11,6 Г-16,5 - -12,9 — 5,9

И . Украии. ССР(19-21) -  2,0 7,9 -  3,1 -  1,2 +  2,5 Н-  2,7 -1-  8,7 -13,3 -  3,6

II I .  Белорусская ССР -  0,7 0,5 0 — 0,2 -  2,6 4 - 2,7 4  2,0 +  2,8 -1 5 ,5

Европейск. часть СССР — 2,8 +  1,4 -  0,8 -  1,0 +  2,0 +  8,7 +  6,5 + 1 3 ,2 — 4,2

IV. Закавказская СФСР — 0,7 +  2,4 +  2,2 + 1 , 6 0 -10,4 н-24,3 н-  6,5 +  2,5
V. Узбекская ССР . . -  1,8 0 -  0 ,7 -  4,1 +  8 , 6 -14,5 - -  8 ,6 - 6,9 — 0,5

VI. Туркмепская ССР . +  0 ,5 + 2 6 ,2 +  7,2 0 +  9,0 “ - 0,4 0 +- 5,9 —

Азиатская часть СССР — 0 ,8 +  0,2 +  0,6 +  2,6 +  2,4 - 3,6 + 1 2 ,8 +  4,8 +  0,8

ТТГ

Я я

t:

+ 4,В
+  0,9  
+  2,4
+ 4,9+ 2,0

— 7,8

+ 2,5
-  1,1
+  5,6 
+  6,4

+ 1 5 ,4

-  4,3 
+ 1 6 ,3  
+  5,2 
+ 1 4 ,3  
+ 1 2 ,3

+  9,4 
--30 ,6  
- - 11,0 
--26 ,6  
— 11,0 
--53 ,5  
- - 12,2 
--28 ,9  
- -  3 ,0  
--19 ,2  
- - 20,0 
- - 21,1 
--27 ,1  
- - 20,6 
--13 ,0  
— 8,4  
+ 20,2

+ 2 0 ,9

+ 1 5 ,5  
+ 1 4 ,9  
+  0,8 
+  9,2

- 1 0 ,9

+ 1 5 ,9

+36 ,1
+ 5,7

+ 22,2

+ 1 0 ,9

+  7,3  
+ 12,8 
+  18,2 
+ 1 2 ,5

+ 4 ,2

+ 11,8

+  5,2 
+ 1 4 ,6

+  5 .8

I
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Движение оборотов и остатков товаров в торговых предприятиях за январь 1930 года
(Продолжение страницы 109).

Отрасли торговли I. II. III. IV.

I. Обороты в  % к  пред, м-цу

Товары широкого потребления . 
11 т. ч.: Хлебофур. и нищ. с .-х . 

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувные . . 

Товары производств, значения . 
В т. ч.: Металлические . . . .

С.-х. машины и орудия. 
Всего ...............

II. О статки в  %  к  пред , м-цу 
Товары широкого потребления . 
И т ч.: Хлебофур. и нищ. с .-х .

Мануфактурные . . . .  
Кожевенио-обувныо . . 

Товары производств, значения . 
В т. ч.: Металлические . . . .  

С.-х. машины и орудия 
В сего .................

III. Отношение остатков к 
обороту в  °/о ва  д ек аб р ь

Товары широкою потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с .-х . 

Мапуфактурныо . . . .  
Кожевенно-обувные . . 

Товары производств, значения .
В т. ч.: М еталлические...............

С .-х. машины и орудия. 
Всего ................

IV. Отношение остатков к 
обороту в °/о з а  ян варь

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с .-х . 

Мануфактурные . . . .  
Кожеиенно-обувныо . 

Товары производств, значения . 
В т. ч.: Металлические . . . .

С.-х. машины и орудия. 
Всего ...............

Б С С Р У С С Р З С Ф С Р Узбекская С С Р Туркменская
С С Р

О. ев о . ■с о , 5 л ев ев
ч ф я « Я « ф я ф я ф К
у о о о о У о о о У в У о о У

£ И ЕГ Рч & ЕГ Рч И ЕГ Fh И ЕГ Рч Е?

1 2 " 3 7 4 5 6

О п т

7 1 

о в  а

8

я  т

9 || 

о р г

10

о в  л

11 • 

я

12 1; 13 Г п

102, 6 103,7 _ 88,7 82,5 __ 99,3 88,0 ___ 06,3 69,5 — 76,4 62,5
96,5 ___ — 91,3 63,7

70,6
— 95,8 112,1 — 21,2 115,5 — 70,4

113,3 __ — 79,5 — 113.6 78,1 — 85,3 6,3 — 57,6 —

104,0 — __ 88,3 85,3 — 118,6 — — — 63,8 — — ___

131,7 __ _ _ 86*2 83,4 — 94,0 248,9 103,0 52,8 113,3 — 280,6 —

132,6 __ — 84,9 81,0 — 127,1 — 100,0 30,0 113,3 — 280,6 —

129,6 — — __ 109,0 — — 276,8 — 335,4 — — — —

111,2 103,7 — 88,2 82,6 — 97,8 98,5 100,с 64,8 69,7 — 80,3 62,5

123,5 107,6 —_ 97,1 108,3 ___ 109,9 114,6 __ 198,8 103,8 — 98,2 865,8
123,6 _ _ 92,7 85,8 — 126,3 196,6 — 226,6 — — 111,1 —

87,4 — — 122,4 83,4 — 44,9 166,2 — 199,8 109,8 — 91,1 —

134,8 — — 87,0 120,4 — 98,8
94,2 — — 95,6 96,2 — 92,3 — — 99,7 — — 99,0 —

109,0 — — 94,9 107,2 — 92,3 — — ■ 97,6 — — 99,0 —
69,8 __ _ _ __ 88,5 — — — — 103,3 — — — —

122,6 107,6 — 96,6 106,3 — 101,6 114,6 — 171,5 103,8 98,4 865,8

225,4 68,6 46,7 75,8 _ 54,9 87,6 ■ 49,3 18,5 _ 57,0 40,3
507,4 — —- 166,0 29,4 — 122,2 105,5 — 66,6 — — 74,6 —

17,5 — — 14,6 34,6 — 29,3 40,6 — 30,7 15,0 — 34,8 —

3,9 — — 24,4 57,9 — 36,4
22,2 — — 216,5 215,1 — 22,5 — — 313,2 — — 861,1

861,1
—

27,1 — — 230,5 80,1 — 34,4 — — 231,0 — — —

17,1 — — __ 513,7 — — — — 1000,0 — — — —

178,7 68,6 — 65,9 84,9 — 43,4 87,6 —J 68,6 18,6 — 72,4 46,3

379,8 67,6 _ 52,5 104,8 61,5
149,8

102,7 __ 147.5 30,9 73,2 640,9
688,1 — — 167,7 35,3 — 876,9 — 712,2 — — 117,6 —

13,6 — — 23.6 38,8 — 11,6 86,4 — 72,0 26,2 — 55,1 —

5,0 __ — 23,1 89,3 — 31,0
17,5 __ — 216,2 345,9 — 27,4 — — 301,3 — — 304,0 —
26,9 — — 230,3 101,7 — 31,3 — — 308,0 — — 304,0 —

9,2 __ — __ 445,4 — — — 312,3 — — — —-

210,5 67,6 — 72,9 114,3 — 48,8 102,7 — 160,6 30,9 — 88,7 640,9

I. обороты  в  °/о К  пред. мес.
Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х .

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувные . . 

Товары производств, значения . 
В г. ч.: Металлические . . . .

С .-х . машвпы и орудия. 
Всего ...............

II. Остатки в "/о х  пред . мес. 
Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожевенно-обувная . . 

Товары производств, аначоння . 
В т. ч.: Металлические . . . .

С.-х. машины я орудуя. 
Всего ...............

III. Отношение остатков к 
обороту в %  з а  д екаб рь

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и нищ. с.-х.

Мануфактурные . . . .  
Кожевспно-обувиыо . . 

Товары производств, вначония . 
В т. ч .: Металлические . . . .

С .-х . машины и орудия 
Всего ...............

IV. О тнош ение остатков  к 
обороту в %  »а январь

Товары широкого потребления . 
В т. ч.: Хлебофур. и пищ. с .-х .  

Мануфактурные . . . .  
Кожевонно-обувные . . 

Товары производств, значения . 
В т. ч.: Металлические . . . .

С.-х. машины и орудия. 
Всего ...............

Р о з н и ч н а я  т о р г о в л я

72,5

90.7

8.'], 1 
83,1

74,0

156,1

298,4

96.8
96.8

121.3

90.7

39.8

407.0
407.0

167.0

131.3

131.1

505.9
505.9

201.2

97,7 94,1 88,4 91,3
86,8

81,5 105,0 96,5 103,01 96,7 57,0 94,7 75,2 107,8_ 100,0 99.3 _ 97,2 109,3 117,3 71,1 90,7 — 86,0
91,6 95,6 79,6 82,3 68,8 87,9 72,0 83,0 95,0 88,7 60,0__ 61,8 76,4 82,5 61,9 Гб,6 78,5 96,1 386,4 71,4 100,0 — —__ 69,0 114,9 62,2 80,5 72,8 61,3 90,4 115,4 57,0 98,9 182,5 66,7_ 92,9 113,3 55,3 86,8 80,8 64,1 97,3 133,3 — 100,0 120.0 66,7

__ _ — 24,3 — 1.0,4 — — 1230,8 —
97,7 89,6 90,6 89,0 81,3 95,8 96,0 101,6 97,9 56,9 96,1 91,6 107,5

102,4 90,9 130,0 106,6 74,4 160,2 105,6 85,1 113,6
203,2

89,3 103,6 98,5 99,8
100,0 92,1 96,9 88,8 84, 0 911,9 95,2 — 100,0_ 3 85, П 127,2 43,4 Ш ,1 122,4 84,4 130,1 110,2 104,2 93,2 81,0__ 88,9 98,8 110,9 69,9 425,0 138,8 90,9 138,1 123,1 107,9 — —
84,6 103,3 115,2 77,0 100,6 112,3 91,1 105,8 — 93,1 Ь0,4 111,1

- 100,0 102,0 112,3 80,0 08,2 113,4
91,3

96,9 96,1
108,8

— 91,3 81,3
80,2

111,1

102,4 89,7 122,3 108,2 76,2 131,5 105,9 86,3 111,4 89,3 101,6 96,8 99,9

112,3 40,7 76,3 84,0 44,9 108,0 112,G 46,5 85,7 64,5 59,8 174,8 93,5
15,6 20,5 11,( __ 36,6 23,3 29,8 50,7 21,8 — 5,9

87,6 ‘ 2,1 61,6 84,1 86,2 97,0 56,9 77,0 60,0
199,3

83,1 84,0
54,5
44,8

83,6 106.1 59,8 24,4 65,1 64,7 109,6 89', 7 — —
456,3
365,0

204,3 89,2 3(10,8 196,4 86,9 448,4 — 106,1 1286,9 100,0
57,7 442,3 83,3 507,7 188,5 86,5 344,2 — 104,5 480,0 100,0__ ■ __ __ 1000,0 — 516,1 — — 1907,7 —

112,3 41,6 100,3 94,9 52,6 156,1 115,0 61,3 110,7 64,5 66,2 2С0.8 93,5

118,1 39,4 112,0 99,5 41,7 174,6 120,7 40,3 100,3 103,2 65,3 228,9 85,6
15,6 20,8 11,2 — 34,7 19,5 51,6 73,2 23,1 — 7,7

174,3 121,8 30,3 140,3 168,0 93,1 103,6 102,2 65,8 87,3 113,3
59,2 114,6 141,0 67,1 86,7 110,3 51,2 39,2 152,4 215,0 — —
55’О 
61,5

384,7
308,0

411,2 96,6 318,0 342,8
333,3

87,7 405,4 — 100,1 138,4 166,7
з п , о 82,4 400,9 86,1 251,1 - 95,5 325,0 16(1,7_ __ 1050,0 — 505,5 — — 124,4 —

118,1 41,6 135,2 118,0 50,4 209,4 124,9 46,6 125,3 103,2 69,6 211,5 86,0

75,0
71,4

100,0
100,0

76,б

44,4
42.0

50.0 
100,0

45,7

112,5
116,7

100,0
66,7

110,8

50.0
50 .0

50.0 
66,7

60,6
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Показатели состояния и работы органов народной связи Союза ССР в III и IV
кварталах 1928/29 г . !)

(по данпым Народного комиссариата почт и телеграфов»

Едипицы

измерении

Всего за период 
с 1/Х 1928 г. 

по 1/Х

Абсолютные
данные

В °^  /о к предшествующему 
кварталу

В %  к со
ответствуют.

кварталу 
пропм. года

1928/29 г. 1928/29 г. 1927/28 г. 1928/2$ г.

А
бс

ол
ю

тн
ы

е
да

нн
ы

е

• . п
S £ 2
* и * 

- s s  ао „  о-л Н О. « о я II
I 

кв
ар


та

л 
6)

IV
 к

ва
рт

ал

II
I 

кв
ар

та
л

IV
 к

ва
рт

ал

II
I 

кв
ар

та
л

IV
 к

ва
рт

ал

II
I 

кв
ар

та
л

1 I
V

 к
ва

рт
ал

А. Р а б о т а  о р га н о в  связи

Т. Приведенная продукция органов связи но по- 
чтово-телеграфно-радно-телефонному обмену .

В млн. уел. 
учотн.один. 4559 129,7 1173 1261 107,3 107,5 101,8 106,3 132,2 133,7

II. П о ч т а
Всего отправлений (платных и бесплатных) . . . В тысячах 2047429 126,9 536191 559223 106,1 104,3 98,6 104,4 132,7 132,5

В том число платных:
Письма простые, заказные, карточки и бапдор.2) » 751045 112,7 186928 197820 101,1 105,8 97,7 105,6 114,4 114,7
Периодические издания ............................................. » 1140367 142,2 311085 322234 110,6 103,6 99,2 102,5 151,8 153,3
Газетные посы лки ...................................................... Вое н тони. 18120 96,5 5045 4549 117,8 90,2 99,6 100,6 108,4 97,1
Письма с объявленной ц ен н о с т ь ю ......................... В тысячах 2629 95,7 596 725 97,5 121,6 113,0 117,01 85'8 89,2
Денежные переводы ночтовыо и телеграфные . . » 37934 107,7 9080 9655 98,1 106,6 102,3 108,3 103,4 101,'я
Посылки простые и ценные ..................................... » ] G334 125,0 4140 4017 101,7 97,0, 94,8 99,7

138,6
133,2 129,7

Средняя ценность одного ценного письма . . . В рублях 983 106,3 606 1257 71,2 207,4 53,8 93,2 139,5
.Ородиля ценность одного денежного перевода . » 130 118,2 128 145 100,8 .113,2 95,4 109,0 123,1 127,2
Из числа платпой корреспопдепции отправлено 

из сельских местное left:
Письма простые, заказные, карточки п бандер.2) В тысячах 217634 113,9 53660 58308 100,1 108.7 97,4 107,4 114,7 116,0
Письма соб‘лвлен1гой ценностью п донежн. поров. > 16530 108,8 3818 4041 92,4 11)5,8 95,2 107,1 104,1 102,9
Посылки простые и ц о п п ы о ..................... .... > 3487 140,2 849 854 93,8 100,6 89,2 102,1 145,4 143,3

III. Т е л е г р а ф
Всего исходящих телеграм м ..................................... » 31926 118,2 8052 9933 120,4 123,4 104,2 117,2 123,8 130,4

137,0Всего пероходящих телеграм м ................................. » 92721 125,7 23850 30425 130,5 127,6 112,1 125,7 135,0
Сродппя длина исходящей платной телеграммы. В словах 17,8 101,7 17,8 17,6 99,4 98,9 93,5 97,1 102,2 104,8

IV. Р а  д и о-т о л е г р а  ф
Всого передано приемно-перодающ. радпостаиц. В тыс. слов 20103 125,0 4697 5971 100,1 127,1 90,0 114,4 127,4 141,6
Всего принято » » > . » 24553 103,2 5729 6678 97,5 н е , о 89,5 117,2 106,9 106,3
Количество зарегистрированных радиоприемн.1). В единицах 452631 138,7 423023 452631 114,8 107, о» 115,2 107,3 139,1 138,7
В том числе в сельских местностях ..................... » 73860 107,0 64007 73860 128,3 115,4 123,3 110,7 160,2 167,0

V. Т е л е ф о н
Переговоры по всем телофоппым сообщепиям 

(кроме местных с о т е й ) .........................................
Колпч. раз
гон. в тыс. 17946 126,5 4871 5111 119,7 104,9 103,3 104,2 131,4 132,2

Продолжительность платныг переговорен . . . . В часах 1139843 132,0
101,2

304840 324985 115,3
97,7

100,6 102,3
97,5

99,2 131,7 141,6
•Средняя продолжит, одного платного разговора. К минутах 4,26 4,23 4,29 101,4 95,1 98,8 105,4
Количество телефонных абонентов платных и 

бесплатных п) ..............................................................
В тыс. на 
копоц кв. 271 116,8 259 271 105,3 104,6 100,9 102,2 114,1 116,8

Б . Д о х о д ы  НКПиТ

Воого доходов •*).............................• • ........................ В тыс. руб.! 195315 115,5 48372 54231 103,9 112,1 91,6 111,9 122,2 122,4
120,2Доходы от п о ч т ы .......................................................... » ✓ 112112 115,9 28040 30050 103,6 107,2 89,1 113,3 127,1

Доходы от телеграфа и р а д и о ................................. » 38604 118,6 9483 12173 1 13,2 128,4 95,8 112,5 121,8 139,0
Доходы от телефона......................... ■ ........................ » 37569 111,5 9646 9866 103,7 102,3 102,0 ‘.;6.4 110,3 117,0
Прочно доходы.................................................................. > 7030 119,0 1203 2142 66,5 178,1 57,2 213,5 122,1 101,9
В том числе доходы по предприятиям, расиоло- 122,8 9381 10439 102,7жеяныи п сельских ыостпостлх:......................... » 38121 111,3 89,4 112,3 130,3 129,1

Доходы от почты. . . ......................................... » 28749 120,8 7036 7523 99,4
114,6

106,9 87,4 112,5 129,8 123,3
Доходы от телеграфа и р а д и о ......................... » 5712 132,8 1405 1841 131,С 100,1 118,4 183,9 14«;2
Доходы от телеф она............................................. » 2929 122,7 766 820 112,6 107,С 88,5 100. о 131,2 139,2
Прочно д о х о д ы ...................................................... > 731 128,2 174 255 113,7 146,6 100,7 106,6 120,0 104,5

В. Р а б о ч а я  с и л а  :>)

Всего 4) .............................................................................. В единицах 85300 90,0 86584 85300 99,2 98,5 09,4 98.4 96,8 96,9
Л д м и н и страц и я .............................................................. » 5908 94,4 5 748 5908 92,5 102,6 99,5 95,3 87,5 94,4
П роизводственники ...................................................... » 60026 101,2 57770 6002б1 98,7 103,6 99,3 98,2 95,7 101,2
Технический состап ...................................................... » 8768 87,5 9065 8768 94,0 96,7 99,1 96,7 87,5 87,5

» 10598 85,3 14001 10598* 108,3 75,7 100,2 102,2 115,2 85,3

‘) Текстовой обзор, комментирующий таблицы по работе органон народной силам и 1028/29 г . ,  будет пометой и № 3 «Стати
стического Обозрения».

*) Включая доплатные письма и бандероли. 
а) Но состолпию на копоц периода.

Предварительные сведения о поступлении на текущие счета. 
п) Содерж^гил за счет штатных и оперативных кредитов.

» I I I  квартал приводится в более уточненном виде, чем я опубликованной таблице в № Ц  «Статистического обозрения» (за 1929 г.).
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СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ СТАТЕЙ «СТАТИСТИЧЕСКОГО ОБОЗРЕНИЯ»
за 1929 г.

МИРОВОЕ ХОЗЯЙСТВО
1. Батуев ,  М. Кон'юнктура главнейших стран 

в 1928 г. и первой трети 1929 г. (№ 6, июнь, 
стр. 3).

2. Дик, И. Динамика и структура американ
ского и советского строительства (№11, ноябрь, 
стр. 3).

3. Ц ы р л и н, JI. Современное положение аме
риканской и европейской автомобильной промы
шленное ги (№ 8, август, стр. 9).

ХОЗЯЙСТВО СССР.

I. Сельское хозяйство 
А. Полеводство

4. Б у т о р и и, А. Подготовка к весенней по
севной кампании 1929 г. (№ 5, май, стр. 3).

5. М и л я в с к и й ,  И. Натуральные балансы 
жмыхов за 1925—28 гг. (№ 9 ,'сентябрь, стр. 11).

6. Ю р ц о в с к и й ,  М. Время сева озимых в 
1928 г. и состояние их к моменту ухода под снег 
(№ 1, январь, стр. 3).

7. Ю р ц о в с к и й ,  М. Влияние способов обра
ботки пашни на высоту урожая (№ 6, июнь, стр. 
31).

8. Е г о  ж е . Ход уборки в 1929 г. (№ 9, сен
тябрь, стр. 3).

Б. Спецкультурм
9. К р ы л о в ,  В. Бахчеводство в СССР за 1925, 

1926 и 1927 годы (№ 4, апрель, стр. 19).
10. Е г о  ж е. Огородничество в СССР (№ 5, 

май, стр. 14).
11. Е г о  ж е. Свеклосеяние в индивидуальных 

хозяйствах в 1928 г. (№ 8, август, стр. 3).
12. Е г о  ж е. Огородничество и бахчеводство 

в 1928 г. (№ 12, декабрь).
13. М и л я в с к и й, И. Натуральные балансы 

бахчевых культур за 1924/25, 1925/26 и 1926/27 гг. 
-(№ 4, апрель, стр. 28).

14. Е г о  ж е. Натуральные балансы маслосемян 
за 1925—1928 гг. (№ 11, ноябрь, стр. 25).

15. Н а р б е к о в ,  Н. К вопросу об учете по
севных площадей хлопка в Средней Азии (№ 10, 
октябрь, стр. 38).

16. П е р о в с к и й, В. Табаководство в 1928 г. 
(№ 3, март, стр. 22).

17. Е г о  ж е. Крестьянское плодоводство в 
1927/28 г. (№ 10, октябрь, стр. 23).

18. Е г о  ж е. Крестьянское плодоводство в 
1927/28 г. очерк второй (№ 11, ноябрь, стр. 52).

В. Животноводство
19. Вс ев оложский ,  В. Смертность рабочих 

лошадей в РСФСР (№ 2, февраль, стр. 19).
20. Нифонтов ,  В. Валовая и товарная про

дукция животноводства в ценностном выражении 
(№ 5, май, стр. 26).

21. Т е р л е ц к и й, П. Оленеводство севера (№ 1, 
январь, стр. 22).

Г. Экономика крестьянского хозяйства
22. Б о г олюбс кий  Д. Размеры семьи кре

стьянского хозяйства и прирост числа хозяйств 
за 1916—1927 гг. (№ 9, сентябрь, стр. 31).

23. Вайнштейн,  А. Численность и динамика 
наличных крестьянсих дворов в предвоенной 
России (№ 7, июль, стр. 9).

24. Воробьев,  К. Производственная харак
теристика районов и подрайонов Статплана. 
Экономические зоны СССР (№ 1, январь, стр. 8).

25. Его же. Районно-производственная сводка 
материалов гнездовой перепеси 1927 г. (№ 3, 
март, стр. 3).

26. Его же. Основные социально-экономиче
ские черты крестьянских хозяйств по производ
ственным районам СССР (№ 4, апрель, стр. 3).

27. Его ж е. Основные социально-экономиче
ские черты крестьянских хозяйств СССР. Районы 
спецкультур и спецотраслей земледелия (№ 10, 
октябрь, стр. 3).

28. Гладилин,  П. Приобретение промышлен
ных товаров сельским населением в 1926/27 г. 
(№ 7, июль, стр. 3).-

29. Крылов,  М. Контрагенты крестьянского 
рыночного оборота в 1927 и 1928 гг. (№ 3, март, 
стр. 15).

30. Л и т о ш е н к о, Л. и X о т к е в и ч, Е. Се
зонность денежного оборота крестьянских хо
зяйств (№ 2, февраль, стр. 3).

31. П е р е л е ш и н, А. Себестоимость полевых 
культур в отдельных хозяйствах (№ 2, февраль, 
стр. 13).

II. Промышленность
А, Цензовая промышленность (общая 

характеристика)
32. Б у р ш т е й н, Г. Основные капиталы и ка

питальное строительство украинской промышлен
ности (№ 8, август, стр. 36).

33. Дружинин,  В Капитальное строитель
ство и динамика основного капитала местной 
промышленности РСФСР (№ 10, октябрь, стр. 51).

34. Д ю б ю к, Е. Удельный вес мелкой промьь 
тленности Союза ССР в общем промышленном 
производстве (№ 2, февраль, стр. 28).

35. Родин,  М. Кон'юнктура промышленности 
в 1928/29 г. (№ 11, ноябрь, стр. 59).

36. Сергеев,  Г. Капитальное строительство 
в промышленности потребительской кооперации 
(№ 6, июнь, стр. 46).

37. Цигельницкий,  М. Фабрично - завод
ская промышленность (№ 7, июль, стр. 20).

Б. Отдельные отрасли промышленности
38. Бородин,  С. Маслобойная промышлен

ность в 1927/28 г. (№ 3, март, стр. 39).
39. Б р ю х а н е н к о, Б. Основные капиталы 

металопромышленности за 1924/25—1927/28 гг. 
(№ 4, апрель, стр. 40).

40. Его же. Капитальное строительство и ос
новной капитал сахарной промышленности за 
1925—1928 гг. (№ 9, сентябрь, стр. 37).
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41. Горелик,  И. Капитальное строительство 
и основной капитал текстильной промышленно
сти за 1924/25—1926/27 гг. (№ I, январь, стр. 30).

42. Д р у ж и н и н, В. Основные капиталы неф
тяной промышленности в 1924/25—1927/28 гг. 
(№ 6, июнь, стр. 38).

43. К а р п о в а, Л. Динамика основного капитала 
каменноугольной промышленности за 1924/25— 
1926/27 гг. (№ 3, март, стр. 29).

44. Логинов,  3. Кирпичная промышленность 
СССР в 1927/28 г. (Л? 5, май, стр. 42'.

45. Ха ча т уров ,  Т. Промышленность и рынок 
искусственных удобрений (№ 8, август, стр. 25).

В. Производительность труда
46. И о с е л и а н и, Е. Семичасовой рабочий 

день (№ 3, август, стр. 18).
47. К а л и с т р а т о в, Ю. К вопросу о трудо

вой дисциплине в промышленности СССР (№ 2, 
февраль, стр. 45).

48. Ка л и с т р а т о в ,  Ю. Трудовая дисциплина 
в промышленности ССРР (Л? 10, октябрь, стр, 44).

49. Цып кин, Г. Производительность труда, 
заработная плата и условия производства в 1 
полугодии 1928/29 г. (№ 9, сентябрь, стр. 45).

III. Труд
А. Общие обзоры

50. К а л и с т р а т о в  Ю. Кон'юнктура труда 
в первый год пятилетки (№ 12, декабрь).

51. По л ля к, Г. Труд в СССР в 1927/28 и пер
вую половину 1928/29 г. (№ 6, июнь, стр. 49).

Б. Численность и состав лиц наемного труда
52. К р а с и л ь н и к о в, М. Связь ленинград

ского рабочего с землей (№ 4, апрель, стр. 107).
53. 3 а к г е й м, Е. Строители - отходники 

(№ 10, октябрь, стр. 66).
54. М е л ь н и ко в, А. Батрачество и пасту

шество в 1928 г. Численность и состав (№ 10, 
октябрь, стр. 57).

В. Рабочее врем л, зарплата
55. Ильинский,  В. Рабочий год в фабрично- 

заводской промышленности СССР (№2, февраль, 
стр. 33).

56. Гиндина,  Р. Рабочая неделя в промы
шленности (№ 5, май, стр. 49).

57. Г о л ь ц м а н, М. Заработная плата жен- 
щин-служащих (№ 5, май, стр. 58).

58. Его же. Заработная плата служащих ни
зового административного аппарата и потреби
тельской кооперации в сельских местностях 
(№ 7, июль, стр. 28).

59. Ильинский,  В. Численность и заработ
ная плата сотрудников государственного аппарата 
СССР на 1 января 1928 г. (№ 1, январь, стр. 45).

60. Его ж е. Состав и заработная плата пер
сонала в строительстве СССР (№ 4, апрель, 
стр. 55).

Г. Бюджеты рабочих и служащих
61. Гумилевский,  Н. Динамика бюджета 

служащего (№11, ноябрь, стр. 78).
62. Закгейм,  Е. Питание безработных (№ 1, 

январь, стр. 56).
63. П о л л я к, Г. Заработная плата и потребле

ние (№ 3, март, стр. 47).

64. К. и Ш. Жилищное положение текстильщи
ков (№ 6, июнь, стр. 60).

65. Ф и л и п п о в а, Н. Динамика бюджета ра
бочей семьи в 1928 г. (№ 12, декабрь).

Е. Социальное страхование
66. Энгель,  И. Промышленный травматизм, 

в СССР (№ 1, январь, стр. 50).

IV. Обмен

А. Торговля
1. Вну т р е н ня я  т о р г о в л я

67. И в а н о в, Г. Характеристика таварообо- 
рота и состояния главнейших (кроме хлебных) 
рынков в 1 кв. 1928/29 г. (№ 2, февраль, стр. 55).

68. Любимов,  Д. Роль базарно-крестьянской 
торговли в снабжении городского населения сель
скохозяйственными продуктами (№ 7, июль, стр.

69. Миха йлов с кий ,  А. Хлебооборот по 
районам СССР за три года (№ 6, июнь, стр. 66).

70. Его же. Видимые хлебные запасы (№ 12, 
декабрь).

71. Мудр и к, М. Капиталистическая торговля 
в городах СССР в 1927/28 г. (№ 11, ноябрь, 
стр. 87).

72. Ф о м и н, А. Государственная торговля в 
1926/27 г. (№ 9, сентябрь, стр. 54).

2. Внешняя т орг ов ля
73. М а р ь я с и н, Л. Вопросы экспорта твердых 

пород леса (№ 8, август, стр. 53).
74. Шенталь ,  В. Внешняя торговля СССР 

в 1927/28 г. (№ 3, март, стр. 69).
?5. Его же. Внешняя торговля за 1 полугодие 

1928/29 г. (№ 6, июнь, стр. 76).

Б. Цены
76. Б о б р о в, С. Соотношение цен на хлеба и 

на мясо. Довоенный период (№ 5, май, стр. 61).
77. Е г о же. Соотношение цен на хлеба и на 

мясо. Современный период (№ 7, июль, стр. 36).
78. Положенцева ,  Т. Цены на масло (№ 4. 
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