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Э. И. Квирит

Предварительные замечания к контрольным 
цифрам 1929/30 г.

В м ае 1929 г. V С‘езд советов утвердил пятилетку. При про
хождении разработанной Госпланом пятилетки в СНК и на С ‘езде со
ветов по ряду разделов народнохозяйственного плана были приняты 
дополнительные задания. Прошло всего несколько м есяцев со вре
мени утверж дения пятилетки, а  за  это время принят уж е ряд до
полнительных реш ений правительства, которы е по отдельным 
отраслям  значительно увеличиваю т темпы, приняты е в пятилетке. _*,

З а  эти месяцы рассм отрены  детализованны е пятилетние планы 
по лесному и рыбному хозяйству, по цветной металлургии, по хлопко
водству. По всем этим планам намечено значительное увеличение 
пятилетки. По цветной металлургии нам ечается удвоение капиталь
ных вложений против пятилетки и полное удовлетворение к концу 
пятилетки потребности страны  в цветных металлах советского про
изводства. 1 По хлопководству пятилетка долж на бы ть выполнена 
в четы ре года, по рыбному хозяйству продукция, намеченная 
к 1933 г., должна бы ть получена в 1931 г.

Несомненно дальнейш ее увеличение пятилетки будет произве
дено по черной металлургии, нефтедобы че, маш иностроению  и в 
маетности сел.-хоз. маш иностроению  и тракторостроению . Для луч
ш его удовлетворения потребности широких масс несомненно будут 
повы ш ены  так ж е  отрасли легкой промыш ленности.

Более ускоренным темпом, чем пятилеткой намечено, соверш а
ю тся такж е  процессы  коллективизации и совхозного строительства.

С л о в о м ,  д е т а л ь н о е  и г л у б о к о е  р а с с м о т р е н и е  
п е р с п е к т и в  о т д е л ь н ы х  о т р а с л е й  х о з я й с т в  у б е ж 
д а е т  н а с  н е  т о л ь к о  в р е а л ь н о с т и  у т в е р ж д е н н о й  п я т и -  

-  л е т к и ,  н о  и в  т о м ,  ч т о  п о  ц е л о м у  р я д у  о т р а с л е й  э т а  
п я т и л е т к а  б у д е т  п р е в ы ш е н а .

Однако, кроме убеждения нужны доказательства.
Наши враги, как известно, убеждены как-раз в обратном.
Неудачный герой российской, послеф евральской „демократии",

А. Керенский, которы й никак не м ож ет забы ть свое кратковре
менное прем ьерство и главковерхство, 23 мая выступил на очеред-

1 Нужно однако считать, что при общем увеличении темпов всего народного 
хозяйства потребности в цветных металлах также вырастут и импорт в и з в е с т н о й  
части  будет иметь место.
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ном собрании тусклых эмигрантских „Дней" с докладом на тему.
„После XVI конф еренции ВКП “.

В этом  докладе Керенский разделался с пятилеткой очень 
просто, заявив: „Я этого их плана „индустриализации промышлен- 
ностиа и „маш инизации сельского хозяйства" не буду излагать, ибо 
ясно, что ничего из этого плана не выйдет. С практическо-хозяй- 
ственной точки зрения этот пятилетний план — сущий вздор".

Д альш е Керенский пы тается об‘яснить, почему именно реали
зация пятилетки невыполнима. Он говорит: „П реступление Сталина 
не в том, что он хочет индустриализации это задача, давно с та в 
ш ая перед Россией и все ещ е ж дущ ая своего разреш ения. Преет у 
пление его в том, что задача поставлена им вверх ногами. Америка 
показы вает, что индустриализация возможна лишь на фундаменте 
вы соко развитого сельского хозяйства, что ее необходимым и пред
варительным условием является высокий уровень благосостояния 
трудящ ихся. Х озяйственная нелепость большевистской индустриали
зации заклю чается именно в том, что они требую т сначала осущ е
ствления сверх-индустриализации, а  потом уж е аграризации, а не 
наоборот, как это имело место в Америке. Вот почему основанный 
на таких порочных предпосылках план я считаю  практически неосу
ществимым" .

В другом месте Керенский говорит, что „перевооружение сель
ского хозяйства было основной идеей граф а Витте и что эту про
грамму старал ась  осущ ествить Россия в течение всего десятилетня
1907—1917 гг."

Всякий комсомолец легко поймет разницу между тем „перево- 
оруж ением 11 сельского хозяйства, которое .проводилось Россией 
в десятилетие 1907—1917 гг.“ и тем  „перевооруж ением", которое 
происходит в советском  С ою зе сейчас. В царской России перево
оруж алось хозяйство помещиков, кулаков. Именно в этих хозяйствах 
вводилось машинное оборудование, применялись удобрения и другие
агрикультурны е мероприятия.

М ногомиллионная крестьянская м асса нищала и зады халась в 
сетях помещичьей и ростовщ ической кабалы . Т акое перевооруж ение 
сельского хозяйства вело к укреплению  крупного капиталистиче
ского сельского хозяйства и обнищанию широких масс крестьянства .

Теперь ж е мы производим социалистическое перевооруж ение 
сельского хозяйства, направленное к тому, что бы перевести мелкое 
крестьянское хозяйство на рельсы  крупного в порядке коопериро 
вания.

Капиталистическое перевооруж ение сельского хозяйства гонит 
мелкого крестьянина с земли — превращ ает его из самостоятельного 
крестьянина в наемного рабочего. Социалистическое перевооруж е
ние об 'единяет мелкие крестьянские хозяйства в единое социали
стическое крупное хозяйство, которое каждому участнику дает во 
много раз  больше выгод, чем собственное мелкое хозяйство.

Предварительные замечания к контрольным цифрам 1939/30 г. 9

Об этой разнице забы ваю т не только контрреволю ционны е 
социалисты типа Керенского, об этом забы ваю т и правы е элементы 
внутри наш ей партии, недооценивая значение курса на колхозы 
и совхозы и преуменьш ая кулацкую  опасность.

Рассуж дения Керенского о том, что сначала нужно укрепление 
сельского хозяйства, а затем  индустриализация такж е не новы.

Они неоднократно приводились внутри партии анти-индустри- 
алистами ещ е со времени XIV партс 'езда.

Анти-индустриалисты никак не могут понять, что в наших усло
виях нужно одновременно проводить и усиленную индустриализацию  
и реш ительное укрепление сельского хозяйства на базе его соц и а
листической реконструкции. Нам не даны десятилетия для медлен
ной эволю ции хозяйственных форм. Вся хозяйственная обстановка 
показы вает взаимную  зависим ость этих двух процессов.

Конечно, социалистическая индустриализация страны  несовме
стима с капиталистическим ростом сельского хозяйства.

Так как Керенский верит только в возм ож ность роста кап и та
листического кулацкого сельского хозяйства — вся пятилетка для 
него сущий вздор. Тут уже ничего не поделаеш ь.

О пы т последних лет убеж дает нас в огромных возм ож ностях 
социалистической реконструкции сельского хозяйства. Узким местом 
в коллективизации крестьянского хозяйства сейчас безусловно 
являю тся технические возможности и, в первую  очередь тракторы , 
а не организационные возможности.

К рестьянство  уж е подготовлено к массовой коллективизации. 
Можно сказать , что именнб м ассовы е ф ормы  коллективизации 
в частности маш инотракторны е станции и тракторны е колонны, з а 
хваты ваю щ ие целые села и районы, встречаю т наиболее сочувствен
ное отношение крестьянства. В текущ ую  посевную  кампанию  
колхозы дали прирост посевной площади около 3 млн. га и совхозы 
около 0,3 млн. га. Это больш е чем намечалось пятилеткой и сейчас 
уже можно утверж дать, что программа социалистической рекон
струкции, намеченная пятилеткой, будет перевы полнена и сельское 
хозяйство пойдет в уровень с индустриализацией, обеспечивая не-

м ьіш ленностРи°СТ Пр° ДОВОЛЬСТвенных п Р °Д у к т о в  и сы р ь я  дл я  п р о -

к олл ек ти вн ы х х озя й ств *я в л я е'тН ЯНИМ И3 ВаЖНеЙШИХ »’сл ов и й  
и, в п е р в у ю  о ч е р е д ь , СИ,ЬСКОГО

хозяйстпя3101"^"* ^ ° ЛЬ тракторов Для коллективизации крестьянского  
хозяйства подчеркнул ещ е в 1919 г. В. И. Л е н и н .

тпп ”ЕС™  бЫ МЫ ^ ° ГЛИ Д9ТЬ Завтра 100'000 первоклассных тр а к 
торов, снабдить их бензином, снабдить их машинистами (вы пре-

сказал  Г а е т е ' ЧТ°  П0К°  Т  ф ан ™ "» > . ™  с р « » " й  крестьянин сказал  бы: „я за  коммунию* (т.-е. за коммунизм). Но для того что-
оы это сделать, надо сначала победить меж дународную  бурж уазию ,
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надо заставить ее д ать  нам эти  тракторы , или ж е надо поднять 
нашу производительность настолько, чтобы мы сами могли их до
ставить. Только так  будет верно поставлен вопрос.

Крестьянин нуж дается в промышленности города, без нее он 
ж ить не м ож ет, а она в наших руках. Если мы возьмемся за  дело 
правильно, тогда крестьянин будет благодарен нам за  то, что мы 
понесем ему из города эти  продукты, эти орудия, эту культуру. Их 
понесут ему не эксплоататоры , не помещики, а такие ж е товарищ и 
труж еники, которых он ценит чрезвычайно глубоко. Но ценит 
практически, ценит их ф актическую  помощь, о т в е р г а я - и  вполне 
справедливо отвергая—командование, „предписания сверху .

То, что в 1919 г. ещ е было ф антазией, осущ ествляется в пя
тилетием  плане с превыш ением.

По пятилетке намечалось к 1933 г. довести количество тр ак то 
ров в стране до 180.000 штук. В этом числе собственное трак
торостроение давало за  5 лет 91.000 тракторов, из них в по
с л е д н и й  г о д  пятилетки 10.000 тракторов намечалось к выпуску на
заводе Красный Путиловец в Ленинграде, 40.000 на Сталинградском 
тракторном  заводе, 4 - 5  ты с. на Харьковском заводе.

Э та программа собственного тракторостроения будет сильно

превыш ена.
Так, на заводе Красный Путиловец намечалось довести вы ра

ботку до 10.000 тракторов в 1932/33 г. В текущ ем 1928/29 г. вы ра
ботано около 3 000 шт., а на будущий год уж е намечено увеличить
производство до 10.000 шт.

Такой рост представляется реальным при использовании для 
производства некоторы х частей трактора на других незагруж енных 
Ленинградских заводах. Э то  ломает пятилетку тракторостроения, 
и соверш енно правильно ленинградские хозяйственные и плановые 
органы нам ечаю т в конце пятилетия довести выработку завода 
Красный Путиловец до 20.000 тракторов в год. Сталинградский 
тракторны й завод даст такж е значительное превыш ение. По 
плану Сталинградский тракторны й завод должен был вступить 
в работу лишь в последний год пятилетки и дать 40.000 тракторов. 
С троительство завода в текущ ем году ведется таким быстры м тем 
пом, что завод м ож ет бы ть закончен в конце 1930 г. Ускорение 
получается почти на два года. Это значит, что  уж е в 1930/3 г. 
новый Сталинградский завод начнет работать. Считая организацион 
ные недочеты первого года работы , он все ж е  должен дать не менее
10.000 тракторов. В последую щ ие два года завод  должен при лизиться 
к работе на полную мощ ность и д ать  около 70.00 тракторов.

Помимо Сталинградского тракторного завода в 19 9, г. на 
Урале будет приступлено к сооруж ению  второго тракторного завода 
такж е  с вы работкой 40.000 тракторов в год.

1 В. И. Ленин. Собр. сочин., том XVI. стр. 153.
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Судя по опыту Сталинградского завода, Уральский м ож ет быть 
закончен в 1932 г. и последний год пятилетия м ож ет дать тр ак 
торов хотя бы 25%  своей мощности, т.-е. 10.000 тракторов.

При таком разверты вании тракторостроения на указанных 
3 заводах производство м ож ет составить за  пятилетие около 150.000 
тракторов. К этому надо ещ е прибавить производство Харьковского 
завода, который в 1929/30 г. м ож ет дать около 800 мощных 50-силь
ных машин, а к концу пятилетия должен будет дать 5.000. Его 
продукция такж е м ож ет бы ть расш ирена, и по всем заводам  СС СР 
за пятилетие мы сможем иметь вместо 90.000 тракторов — почти 
удвоение этого числа (примерно 160.000 тракторов). Если ввоз 
иностранных тракторов не сокращ ать против намеченного пяти
леткой, а это нужно провести о б я з а т е л ь н о ,-м ы  будем иметь на 
протяж ении пятилетия на 70.000 тракторов больше, чем предусма
тривал пятилетний план.

сем ьдесят тысяч тракторов это  значит дополнительный 
охват примерно 20 млн. га посевов.

Что при этом  особенно важ но — ускоренное разверты вание 
производства тракторов д ает эти тракторы  в ближайшие годы, а не

ч е т ы Г г о Г  П Т " "  Г0Д ПЯТИЛ6ТКИ- Из 90-°00 тракторов в первые 
Д пятилетки намечалось вы пустить 35.000 и 55.000 с н а 

чалом работы  Сталинградского завода в последний год
При намечаю щ емся ускорении плана за  четы ре года будет про- 

изведено „коде 80.000 тракторов „  стодько ж е  в последний год
Каждый знаю щ ий условия роста наш его сельского хозяйства

зяТ тМвае и Л Я Г 6 ° ГРОМНОе ЗНаЧеНИе ЭТ°  ИМ6еТ И АЛЯ вельского хозяйства и для всего народного хозяйства

= = , =

мошность ^ а в о д о в ^ а с г е ^  бь/стрее/ ч ем ^ ьГ у ч эты в е /л ,/* 3^ ^ ™ 61111̂  
Ряд новых заводов должен бы ть готов раньш е сроков уста- 

п Г е емНуНрЬо СПЛаН0^  ЕСЛИ М0ЖН°  ТраКТ°  —  построить в З г о д а ,  
в 193Ш 2 рТОВСКИИ 3аВОД 0еЛ,' ХО3- машин МОЖет бь,ть закончен лишь 

Нужно’ ускНоеп Г ДОМ^-п ол утора  раньш е? Этого нужно добиться, 
ства. Это одно из Т6МП машинного вооружения сельского хозяй- 

Только крупная Н6ИШИХ УСЛОВИЙ выполнения пятилетнего плана, 
хозяйство. Поэтому н е ИЯдустРия м ож ет перевооруж ить сельское 
стриализации страны з а д а ч Г ^ ™  пРотивопоставлять задачу инду- 

Социалистическая кру„„ая° Г Г Н° В,,еНИЯ сельското ^ „ й с т в а ,  
создать машинную базу для „ Р„ Р° " ■ 'шлен™ сть, “ ™ ь к о  она м ож ет 
ства в сельском козяйстве. социалистического производ-

полниТ„°ЛВ.КО ДЛЯ. Т н ' КТ°  ЭТОГ°  Не " “ " « в о т ,  наш а п я т и л е т к а -  „евь,-
совер ш е„И„ ВЛЛОР ”  Н“ С Же д а л е к о  в ш е  н е  за к о н ч е н н ы й  и н е -  

ер ш ен н ь ш  п л ан  с т р о и т е л ь с т в а  со ц и а л и зм а , к о т о р ы й  р е а л ь н о
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осущ ествляется в жизни. Развитие это соверш ается настолько бы стро, 
что мы на ходу должны корректировать планы, исправлять их.

Но если наш а пятилетка не только вы полняется, но и пере
выполняется, если мы ее по целому ряду отраслей уж е пересмотрели 
в сторону увеличения,— то  не является ли эта  пятилетка минима
листской? Не нужно ли снова приступить к ее  генеральному пере
смотру?

Руководителям плановой работы  неоднократно приходилось 
отм ечать, что пятилетку д аж е после утверж дения С 'ездом Советов 
нельзя рассм атривать как законченны й план, не подлежащий кор 
ректированию . Наоборот, работа по уточнению и корректированию  
пятилетнего плана должна вестись непрерывно. По важнейш им 
отраслям  хозяйства проводится более углубленная проработка планов 
реконструкции. При более конкретном изучении отдельных проблем 
выяі іяю тся дополнительные резервы , которы е ранее не были учтены. 
Поэтому годовые контрольны е цифры народного хозяйства должны 
учесть все новые явления, которы е вносят изменения в годовые 
отрезки  пятилетнего плана. Н екоторы е д аж е значительные изм ене
ния плана вовсе не опорачиваю т пятилетку.

В есь вопрос в том, по какой линии идут эти  поправки. Идут ли 
они по линии укрепления основных установок плана или по линии 
сры ва этих установок? О тстаем  мы о т  выполнения хозяйственных 
задач или опереж аем  их выполнение во времени?

Это первый и основной вопрос, который мы долж ны ставить 
каж ды й год при составлении очередного годового плана. О твет на 
этот центральный вопрос для предстоящ его хозяйственного года
можно дать уж е сейчас.

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

Уже сейчас можно сказать, что и второй год пятилетия намечен 
вполне реально, что  темпы  индустриализации страны  и роста социа
листических элементов, по всей вероятности, будут не только 
выполнены, но и перевыполнены.

О становимся на главных разделах контрольных циф р народного 
хозяйства на 1929/30 г. и преж де всего на тех дополнительных 
резервах, которы е не учтены  полностью  в пятилетке и которы е 
постепенно будут вы являться как при составлении годовых кон
трольных цифр, так  и при составлении детальны х пятилетних планов 
по отраслям.

К этим резервам  относятся:
\1 1) ускорение строительства заводов, намеченных в пятилетке,

2) полная нагрузка сущ ествую щ его оборудования в результате  
рационализации и реконструкции;

3) переход на беспрерывное производство.
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В итоге мы получаем дополнительный рост продукции, рост 
прибылей, рост рабочей силы, общ ее улучшение народного хозяйства.

Выше мы уж е говорили о том, как ускорение реконструкции 
сущ ествую щ их заводов и строительство  новых резко  изменяет 
производство тракторов, этого важ нейш его орудия социалистической 
реконструкции сельского хозяйства.

Пример Сталинградского тракторного завода отню дь не является  
единичным. То, о чем мы говорили, чего добивались, становится 
фактом. Если в предыдущие годы, как общ ее правило, строительство 
тянулось дольше непомерно больших сроков, установленных в планах, 
то  теперь мы подошли к переломному моменту.

В планах приняты  определенные сроки, а в жизни их удается 
опереж ать. З а  несколько лет мы уж е накопили значительный опыт. 
Привлечение иностранных экспертов и ш ирокое применение м е
ханизации строительства приводят к значительному улучшению 
строительных работ и, в частности, темпов работ и это не только 
в промышленном строительстве, но и в ж елезнодорож ном строи 
тельстве, а такж е  и в других отраслях. Сущ ественное значение будет 
иметь ускорение окончания Туркестано-С ибирской ж елезной дороги.

По плану сквозное движ ение на Туркестано-Сибирской железной 
дороге должно было начаться в конце 1930 г. При удерж ании 
взятого теп ерь  темпа строительства, движение м ож ет бы ть откры то 
в середине лета 1930 г., и уж е в будущем году хлеб из Сибири 
м ож ет бы ть доставлен в С редню ю  Азию с перевозкой на неболь
шом участке на автомобилях. Уже сейчас линия закончена до 
Алма-Аты.

Как вы даю щ ееся по бы строте строительство  можно отметить 
постройку элеватора на ст. Целина высотой 38,6 метров в 19 дней

уже н Т ™ Г  ^  М6НЬШе ° ДН° Г°  стР °” тельного сезона мыуже научились строить очень крупные сооруж ения.
В промышленном строительстве сейчас идет серьезн ая  подго

товка к ускорению  темпа строительства крупнейших предприя
тии. Социалистическое соревнование и здесь д ает  значительные 
результаты .

И з наиболее крупных строительств можно указать  на возможное 
ускорение окончания металлургических заводов.

Кузнецкое (Тельбесский завод) строительство  приняло на себя 
обязательство дать первый чугун не через 3,5 г., а через 2 5 г 
т ,е .  не позднее 1 октября 1931 г. О бязательны м  условием является 
полная готовность электрической и воздуходувной станции к этому же 
времени, т.-е. к моменту ускоренного пуска первой домны и первой 
°этар еи  коксовых печей.

Все новострою щ иеся металлургические заводы  по пятилетке 
намечались к пуску в производство в последний год пятилетки. Если 
только на один год ускорить строительство этих гигантов — про- 

укция чугуна в пятилетие значительно увеличится.



14 Э. И. Квирит

Ускорению темпа строительных работ, помимо улучшения ор га
низации дела и механизации строительства, пом ож ет та к ж е  переход 
на непреры вное производство строительны х работ.

Конечно, такое  уплотнение строительной программы во времени 
требует такж е усиления финансирования. Так например, чтобы вы дер
ж ать принятый сейчас на Турксибе темп строительства, надо прибавить 
в текущ ем  году 7 млн. руб., то  ж е Т ракторострою —около 3 млн. рублей.

Э то находит свое отраж ение на об'еме капитального строитель
ства на 1929/30 г., о чем речь будет несколько ниже.

Главный вывод из опы та капитального строительства последних 
лет сводится к тому, что мы уж е научились строи ть  крупнейшие 
производственные гиганты в 2—3 г. Это значит, что ряд крупнейших 
строительств, которы е в пятилетием плане имелись в виду закончить 
в 4—5 лет должны бы ть закончены раньш е намеченных сроков. 
Для 1929/30 г. в отношении заводов, которы е уж е начаты  строитель
ством в предыдущие годы, это значит ускорение темпа и увеличение 
размера вложений.

Если по техническим условиям строительство  м ож ет бы ть 
закончено в один год, то  нельзя растягивать работы  на два года по 
ф инансовым соображ ениям. Лучше отлож ить начало строительства 
ряда других заводов на один год, чем растягивать окончание 
строительства уж е начатых заводов.

К этому необходимо ещ е прибавить следую щ ие соображ ения 
относительно готовности проектов нового строительства. С ущ ествует 
закон, по которому в строительны й план могут бы ть внесены лишь 
такие сооруж ения, по которым им ею тся утверж денны е проекты . 
О днако, от закона до проведения его в ж изнь чащ е всего расстояние 
не малое. Это особенно относится к данному случаю. В прошлом 
году мы ещ е не могли треб овать  точного применения указанного 
закона. В статье  „О сновны е вопросы плана капитального строи
тельства на 1928/29 г.“ мы писали:

„Таким образом, следовало бы поставить требование, чтобы 
к 1 января соответственного года были утверж дены  проекты  по всем 
строительствам , вклю чаемым в план текущ его года. П ред 'явить такое 
требование в 1928/29 г. мы ещ е не можем.

Положение в промыш ленности по сравнению  с 1927/28 г. значи
тельно улучшилось, но все ж е по справкам  ВСНХ к і  января 1929 г. 
по сою зной промышленности будет утверж дено всего 74°/о проектов 
и к 1 м а я —97°/о“. 1

В действительности получилось хуже. К 1 мая, когда С ГО 
рассматривал доклад ВСНХ о строительствах, не имеющих закончен
ных проектов, то по одной сою зной промыш ленности таких строи
тельств оказалось 25°/0, а по республиканскому строительству даже 
не удалось получить необходимых данных.

1 „Контрольные цифры народного хозяйства на 1928/29 г.“ , стр. 118.
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К апитальное строительство в 1928 г. в значительной части 
ведется попреж нему без законченных проектов.

Это огромное зло, но и в предстоящ ем году нам придется для 
некоторых строительств допустить некоторы е послабления, внеся 
в строительство максимальную плановость.

Как общ ее правило нужно добиваться, чтобы в контрольны е 
циф ры  вносились лишь строительства, на которы е им ею тся оконча
тельны е проекты . В виде исключения придется вклю чать в план 
и строительства, по которым имею тся утверж денны е эскизные 
проекты.

О бщ ая схема нам представляется в следую щ ем виде.
Ежегодно в контрольных цифрах народного хозяйства преду

см атриваю тся значительные суммы на проектирование, без включения 
проектируемых сооруж ений в перечень строительны х об'ектов. 
К началу строительства м ож ет бы ть приступлено лишь по утвер
ждении окончательного проекта. Однако, в отдельных случаях мож ет 
бы ть приступлено к подготовительным работам  по строительству 
при утверж дении эскизных проектов. К подготовительным работам  
относятся такие, как проведение под'ездных путей, жилищное строи
тельство, необходимое для самого строительства, подготовка м еста, 
заказ оборудования в том случае, если оно точно определено в 
эскизном проекте, так  как производство оборудования треб ует  до
вольно длительных сроков. Вместе с тем этот год долж ен быть 
годом основательной работы  по проектировке таким образом, чтобы  
к следующему году был готов не только окончательно утверж денны й 
проект, но чтобы  были готовы все рабочие чертеж и. Тогда уже 
следую щий строительны й сезон м ож ет бы ть проведен во всеоружии. 
С реднее довольно крупное сооруж ение миллионов на 15—20 мы 
можем вполне кончать в два строительны х сезона, если принять 
указанный порйдок Один год при этом условии мож ет бы ть подготови
тельным, а второй — годом, в котором строительство  развивается 
полным темпом и в этом ж е году кончается. К этому мы технически 
сейчас подготовлены. Конечно, более крупные сооружения, оче
видно, потребую т 3 лет, а в исключительных случаях и больш е.

Сказанное о строительстве новых заводов в полной м ере отно
сится к реконструкции сущ ествую щ их предприятий. Э та реконструк
ция в большинстве случаев обозначает коренную  перестройку 
сущ ествую щ их предприятий. Так, стоим ость нового крупного м етал
лургического завода м ощ ностью  в 650 ты с. тонн в год определяется
в 190 млн. руб. а Реконструкция среднего старого  металлургического 
завода по Ю гостали обходится от 40 до 80 млн. руб. В реконструк
цию м еталлообрабаты ваю щ их заводов та к ж е  вклады ваю тся огромные 
суммы. По пятилетке на перестройку заводов ГО М ЗЫ  намечается 

3-б млн. руб. Вложения на реконструкцию  завода К расный Пути- 
ловец, составляю т 49 млн. руб. Эти примеры характерны  и для 
пРочих отраслей промышленности. О тсю да понятно громадное зн а
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чение правильной проектировки реконструкции сущ ествую щ их заво 
дов, правильной их специализации для наиболее эф ф ективной за 
траты  капитала. Нужно отметить, что до сих пор в этой  части 
обстоит наиболее неблагополучно.

При рассмотрении контрольных циф р на 1928/29 г. руководители 
промыш ленности и руководители плановой работы  отмечали ф актиче
ское отсутствие законченных планов реконструкции по важнейшим 
отраслям  промышленности. Таким образом, за последние несколько 
л ет  вложения в сущ ествую щ ие предприятия производились не всегда 
достаточно рационально. Уже сейчас можно указать на неправильные 
проектировки в области паровозо-и вагоностроения. П озднейш ие п ере
счеты  показали, что в пятилетие на существующих заводах даж е с 
прекращ ением  производства на некоторых из них и при некоторой 
реконструкции других заводов потребность страны  в паровозах м ож ет 
б ы ть  удовлетворена. В отношении вагонов представляется такж е воз
можным удовлетворить потребность страны  без постройки намечен
ных в пятилетке новых вагоностроительных заводов. По ориентиро
вочным подсчетам потребность НКПС в паровозах и вагонах см ож ет 
бы ть удовлетворена и в пятилетии 1933/34-1937/38 гг. без постройки 
новых заводов. П роверка РКП состояния судостроительных трестов 
показала крайне недостаточное использование сущ ествую щ его обо
рудования этих трестов, возм ож ность значительно большей нагрузки 
судостроительных заводов, следовательно, и значительно больш его вы 
пуска судов, чем это было намечено в пятилетке без дополнительных 
капитальных вложений. Пример „Красного П утиловца", который уж е 
в предстоящ ем году смож ет дать 10,000 тракторов, в то время как по 
ранее намеченному плану разверты вание до 10 000 должно было иметь 
место лишь в 1932 г., показы вает, в какой мере у нас до сих пор 
недостаточно нагруж ено оборудование существую щ их предприятий 
в какой мере мероприятиями по рационализации и реконструкции, 
заводов можно расш ирить их производственную  мощность. В наших 
условиях этот вопрос приобретает ещ е специф ическое значение, так  
как в последние годы нам приходилось преодолевать не только 
консерватизм, неповоротливость, отсталость определенных техниче
ских кругов, но приходилось преодолевать в работе по правильному 
использованию и расш ирению  отраслей народного хозяйства страны  
вредительскую  работу представителей враждебных нам классов.

Вредительская работа в народном хозяйстве велась в гораздо 
более широком масш табе, чем это  до сих пор представляется мно
гим хозяйственникам-коммунистам и честным советским специалистам.

ели в период ш ахтинского дела и после него нередко приходилось 
слыш ать жалобы коммунистов-хозяйственников на то, что у них 
„дезорганизую т" работу арестом  отдельных, изобличенных во вре
дительстве специалистов, то теперь приходится констатировать, 
что  некоторы е вредители, занимавш ие довольно видные технические 
и руководящие посты, слишком долго оставлялись на свободе.
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Классовая борьба—вещ ь ж естокая . З а  границей раб о таю т орга
низации крупнейших капиталистов, имущество которых у нас нацио
нализировано. С поддерж кой капиталистических стран они тратят 
огромные деньги на подкуп специалистов, работаю щ их у нас. Ч ащ е 
всего специалист-вредитель принадлеж ит к кадру вы сш его команд
ного состава старой  капиталистической промыш ленности и крепкими 
узами был связан с капиталистическим миром, получая многоты
сячные оклады и тантьем ы . Многие из них были та к ж е  акцио 
нерами.

В последнее время в ряде отраслей работа  вредителей сводилась 
к тому, чтобы преуменьш ать производственную  возм ож ность сущ е
ствующ их заводов, раздувать капитальны е затраты  в таких о тр а с 
лях, где это менее всего  нужно, и задерж и вать капитальны е затраты  
в других — способствовать неравномерному развитию  отдельных 
частей народного хозяйства с таким расчетом , чтобы в резул ьтате
создавались узкие м еста.

Эта работа вредителей была тем  более опасна, что она прово
дилась не только на заводах и в трестах, но и в высших руководя
щих хозяйственных органах. В редительские организации стремились 
портить наш и планы по отдельным отраслям.

П реимущ ества планового хозяйства огромны, если планы соста- 
влены правильно. Если бы вредителям удалось провести вредитель
ский план — это привело бы к серьезны м  хозяйственным потрясениям. 
Поэтому необходимо особенно внимательно отнестись к планам 
реконструкции крупнейших трестов и отраслей промышленности. 
С пециалисты  - вредители, опираясь на свой большой опы т работы  
и авторитет в среде более молодых специалистов, часто могли ока
зы вать  влияние на вполне честных советских специалистов. Вреди
тельство, технический консерватизм  нередко преподносится как 
строго научное обоснование. О пасения производственного риска 
такж е часто приводили к проектировкам с очень большими р езер 
вами. С таким положением нуж но покончить.

Правильное и полное использование сущ ествую щ его оборудо
вания является очень крупным дополнительным резервом  для уско
рения наш его роста. Каждый день приносит здесь новые возмож 
ности. Технический прогресс развивается непрерывно. Мы так  
отстаем  на этом  ф ронте, что догонять здесь нужно форсированным 
темпом. /

Э ти задачи особенно резко  ставят вопрос о технических кадрах. 
Необходимо энергичное вы движ ение более молодых кадров, не за 
раженных скептицизм ом  и техническим консерватизмом, способным 
учиться у европейской и американской техники и проявлять инициативу.

В числе резервов дополнительной производственной мощности 
особо следует сказать  о непрерывном производстве.

Нужно отдать должное инициаторам этой идеи—работникам ВСНХ 
и т. Ларину, который сумел ярко поставить вопрос и перед V С‘ез-

. Плановое хозяйство" № 7. ^
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дом С оветов и в печати. П ереход на непрерывную  производствен
ную неделю  и почти непрерывный производственный год затр аги вает  
целый ряд крупных производственных, организационных и бытовых 
вопросов. И м еется не мало препятствий для его проведения—однако, 
все это отступает перед огромными производственными выгодами, 
которые получаю тся от перехода на непреры вное производство. П о
этому ш ирокая советская общ ественность встретила эту идею весьма 
сочувственно. Не дож идаясь реш ения вопроса в государственном 
м асш табе, целый ряд предприятий проявил самостоятельную  ини
циативу в деле перехода на непреры вное производство. Однако, 
такой сам отек допустим лишь на первых порах, для проверки опыта. 
Переход на непреры вную  неделю м ож ет выполнить свою  роль до
полнительного производственного резерва  лишь при плановом про
ведении его в общ егосударственном м асш табе. Поэтому с пред
стоящ его 1929/30 г. переход на непрерывное производство должен 
проводиться в плановом порядке с учетом результатов в контроль
ных цифрах. П лановое хозяйство не допускает случайных скачков, 
даж е в том случае если они ведут к более быстрому исполнению 
плана в отдельных его частях.

В настоящ ее время уж е имею т место случаи, когда непреры вное 
производство строительны х работ сры вается за  недостатком  строи 
тельны х материалов.

В контрольных цифрах на 1929/30 г. должно бы ть точно уста
новлено, какие отрасли, в каком об'еме переводятся на непреры в
ную неделю чтобы  связать  концы с концами и не допускать заскоки 
в отдельных производствах, которы е могут кончиться срывом. Как 
известно, переход на непреры вное производство может дать значи
тельное увеличение выпуска продукции без производства новых к а 
питальных затр ат  или при минимуме этих затрат.

Это значит, что переход на непреры вную  неделю  м ож ет дать 
при тех ж е капитальных затр атах  увеличение продукции или ж е, 
при известном сокращ ении капитальны х вложений, намеченную  про
дукцию.

Следовательно, в одном случае переход на непреры вное произ
водство м ож ет быть использован для экономии капитальны х влож е
ний, в другом ж е — для значительного увеличения продукции против 
размеров, намеченных пятилеткой.

Мы считаем, что в 1929/30 г. переход на непрерывное произ
водство долж ен бы ть использован в обоих направлениях исходя из 
учета реального полож ения в каж дой данной отрасли.

Вопрос этот долж ен бы ть основательно проработан ВСНХ, 
а такж е другими хозяйственными органами и всей, системой плано
вых органов. Необходимо н ачать  преж де всего с лимитных отраслей 
народного хозяйства. Такими являю тся топливная и сы рьевая о т 
расли промышленности, а такж е промыш ленность строительных м ате
риалов.
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П реж де всего здесь нужно учесть, какое количество топлива 
и промыш ленного сы рья мож ет дать переход на непреры вную  н е
делю , оставаясь в рамках проектировок пятилетки и учитывая п р о 
изводственны е итоги 1928/29 г. Получив таким образом  дополнитель
ное количество топлива, сы рья и строительных материалов, нужно 
учесть, какие отделы перерабаты ваю щ ей  промышленности и строи
тельства и в каком об 'ем е можно перевести на непреры вное про
изводство.

По больш инству сырьевых и топливных производств ведутся 
уж е подготовительные работы  к переводу на непреры вное произ
водство. По расчетам  Главчермета, добыча железных руд в 1929/30 г. 
с переходом на непреры вное производство может дать дополнитель
ный рост на 7% , по Ю гостали по углю —на 5% . Тов. Ломов в своей 
статье , посвящ енной вопросу о переходе на непреры вное производ
ство, указы вает, что по Донуглю  представляется возм ож ность полу
чить примерно 10%  роста при полном осущ ествлении непрерывного 
производства. Эти отрасли в известной мере являю тся лимитными 
для многих других отраслей . Больш ой рост продукции м ож ет бы ть 
получен так ж е  по таким строительны м материалам, как цемент, 
кирпич, стекло, алебастр , черепица и т . д., в результате чего м ож ет 
бы ть смягчен деф ицит в строительных материалах.

По некоторым наиболее дефицитным товарам  как чугун непре
рывное производство уж е введено, почему дальнейш ее увеличение 
продукции здесь возмож но лиш ь за  счет рационализации процесса 
производства и его расш ирения.

Для того, чтобы эти отрасли могли итти вровень с ростом про
дукции, получаемой от непреры вного производства, требуется  увели
чение капитальны х вложений.

О брабаты ваю щ ая промышленность м ож ет перейти  на непре
рывное производство почти во всех отраслях. При этом в тех  от
раслях где им еется достаточно сы рья, непреры вное производство 
д ает  дополнительную  сверх плана продукцию , а в тех, где сы рье не 
позволяет дополнительно расш ирять производство, можно получить 
экономию на капитальных вложениях.

В некоторых отраслях, работаю щ их на дефицитном сы рье, где 
наличное сы рье м ож ет бы ть переработано на действую щ их за в о 
дах без перехода на непреры вное производство, этот переход все 
ж е  частично м ож ет быть произведен за  счет прекращ ения произ
водства на наиболее изношенных и нерентабельны х заводах.

Вопрос отбора лучших заводов и прекращ ения производства 
на худших м ож ет бы ть поставлен не только для отраслей, не мо
гущих расш ирить производство из-за недостатка сы рья, но и для 
производств, продукция которы х по условиям ры нка не м ож ет бы ть 
особенно расш ирена. К таким производствам относится, например, 
бутылочное. Об этом конкретно говорит обращ ение рабочих Уршель- 
ского стеклозавода о переходе на непреры вное производство.

О*
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Таким образом, переход на непреры вное производство ставит 
целый ряд общих народнохозяйственных вопросов, заставляет под 
этим углом пересм отреть вопрос о капитальных влож ения^ по от
раслям для соответствую щ ей перегруппировки.

Мы здесь не затрагиваем  целый ряд культурных, бытовых во
просов, которые должны быть поставлены  в этой связи. Но уж е 
сейчас ясно, что например в области торговли праздники должны 
бы ть так ж е  отменены.

Наш а торговая сеть  крайне перегруж ена. О бслуживание по
требителя плохое. Приходится на каж дую  покупку затрачивать много 
лишнего времени. Н епрерывную  торговлю , с удлинением ее часов 
следует ввести  в городах полностью  для того, чтобы использовать 
сущ ествую щ ую  торговую  сеть  для улучшения обслуж ивания п отре
бителя. На ряде работ в транспорте  непрерывное производство 
такж е  м ож ет дать хорошие результаты .

В производстве сельскохозяйственного сы рья непреры вное п ро
изводство не м ож ет дать результатов. Сбор хлопка, свеклы, подсол
нуха и т. п. зависит от другого сложного комплекса причин. Поэтому 
в отраслях, перерабаты ваю щ их сельскохозяйственное сы рье, мы не 
можем получить добавочную продукцию против пятилетнего плана 
в результате перехода на непреры вное производство.

Стало бы ть значительное количество отраслей промыш ленно
сти не д ает дополнительной продукции без увеличения капиталь
ных вложений или в сы рьевую  базу, или непосредственно в промы
ш ленность (черная металлургия).

Сейчас ещ е нельзя точно сказать, какой ж е дополнительный 
прирост промышленной продукции можно получить в 1929/30 г. от 
перехода на непреры вное производство. Н екоторы е предваритель
ные подсчеты позволяю т рассчиты вать на 3—4°/0.

В какой ж е мере указанны е выш е дополнительные резервы  
сказы ваю тся на контрольных циф рах 1929/30 г.?

По промышленной продукции ВСНХ это д ает  возможность з а 
проектировать дополнительный против пятилетки рост.

В пятилетие на 1929/30 г. намечен рост в 21,8°(0. П редвари
тельны е подсчеты позволяю т сейчас говорить о циф ре примерно 
в 30—35%. Увеличение это идет преимущ ественно по группе А, так  
как размер продукции в важнейш их отраслях группы Б  (текстильной, 
сахарной) ограничен сырьевыми лимитами, но и тут, вместо зап ро
ектированного пятилеткой прироста в 18% , можно уж е говорить 
о 22 — 25%.

При этом необходимо добиться максимального расш ирения про
дукции предметов домаш него обихода (кровати, мебель, примуса, 
часы  и т. п.) и таких предметов ш ирокого потребления, как радио, 
принадлежности спорта, ф ото  и т. д. Инициатива в постановке этих 
производств им еет очень больш ое значение. Расш ирению  этих про
изводств в 1929/30 г. должно быть уделено особое внимание.
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У казанное выше ускорение темпов выполнения пятилетнего 
плана, ускорение строительства — вы зы вает необходимость увеличить 
в 1929/30 г. план капитального строительства.

В 1928/29 г. будет выполнено капитальных строительств без 
электростроительства на сумму в 1.650 млн. руб. На 1929 30 г. нам е
чалось по пятилетке 2.360 млн. руб.

П редварительны е директивы ВСНХ его органам по составлению  
контрольных циф р на 1929/30 г. намечали капитальных вложений 
по планируемой ВСНХ промышленности на сумму в 2.600 млн. руб., 
т.-е. на 250 млн. руб. больше, чем это предусмотрено в пятилетке. 1 
Увеличение это приходится главным образом  на металлургическую 
промышленность (800 млн. руб. вм есто 670 млн. руб. по пятилетке), 
при чем оно достаточно обосновано необходимостью ф орсировать 
строительство крупнейших м еталлозаводов и сы рьевой базы  как для 
черной, так  и для цветной металлургии. Вместе с тем  особо тщ а 
тельному рассм отрению  подлеж ат вложения в маш иностроение. 
У нас до сих пор нет планов реконструкции крупнейших маш ино
строительных заводов. Затрачивая на них еж егодно огромные сред
ства, мы не имеем твердой уверенности в том, что деньги вклады 
ваю тся наиболее целесообразно.

Если сейчас нельзя говорить, что  в металлообрабаты ваю щ ую  
промыш ленность вклады ваю тся лишние деньги и что эти вложения 
можно сократить, то  следует добиться, чтобы эти вложения пошли 
наиболее целесообразно и дали быстры й и полный производствен
ный эф ф ект . По остальным отраслям промышленности ВСНХ при
держ ивается наметок петилетки с увеличением резервов с 25 млн. руб. 
до 200 млн. руб.

Уже сейчас можно сказать, что по ряду отраслей и преж де 
всего — по топливной эти вложения недостаточны . ВСНХ для по
следней включил в пятилетку 460 млн. руб. Но ведь при утверждении 
пятилетки СНКомом были даны директивы увеличить добычу по 
нефти, углю и торф у. Программу по неф ти  придется ещ е потому 
расш ирить, что количество тракторов и автомобилей растет  сверх 
пятилетки. В пятилетке намечалась добыча нефти в 1932 33 г. 22 млн. 
тонн СНК повысил задание до 23,5 млн. тонн, а теперь приходится 
повы ш ать до 26 млн. тонн.

Поэтому на будущий год вместо 470 млн. руб. по пятилетке в 
топливную пром ы ш ленность придется вложить значительно больше 
средств (около 550 580 млн. руб.). Н ельзя такж е  принять проектировку 
ПЗУ ВСНХ по строительны м  материалам. По пятилетке намечалось 
дать 180 млн. руб.— ПЗУ ВСНХ ж е сокращ ает вложения до 155 млн. руб. 
М ежду тем, при наличии деф ицита по ряду стройматериалов и ро 
сте строительства сверх пятилетки следовало бы не сокращ ать вло-

1 Статья была написана тогда, когда еще не было последних цифр ВСНХ. 
дающих уже не 2.600 млн., а 3.000 млн. руб. с лишним и близко подходящих к на
меткам Госплана, сделанным в июне—июле.
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О собое расш ирение получаю т так ж е  ф ормы  производственной 
смычки, главным образом  по линии контрактации. Выполнение 
контрактации в 1928/29 г. идет та к ж е  на много выш е плана. 
К онтрактация на будущий год долж на бы ть ещ е более ф орсиро
вана с значительным превыш ением намеченных в пятилетке м ас
ш табов.

Н аиболее остро в сельском хозяйстве на будущий год стоят 
вопросы скотоводства. По данным весеннего опроса количество скота 
в текущ ем году несколько сократилось. Нужно, однако, оговориться 
что этот  м атериал является крайне спорным и охваты вает весьма 
незначительную  часть крестьянских хозяйств и поэтому едва ли мо
ж ет бы ть распространен  на все сельское хозяйство в целом. Все ж е 
ряд кон‘юнктурных показателей  по отдельным районам говорит об 
очень значительной продаж е скота, почему в некоторы х местах не 
исклю чена возможность некоторого его сокращ ения. Поэтому в кон
трольных цифрах на будущий год долж ны быть предусмотрены спе
циальные мероприятия по под‘ему скотоводства. Эти мероприятия 
в частности должны предусм отреть значительный рост государствен
ных скотоводческих совхозов, а такж е совхозов и кооперативных и 
коллективных ферм  по молочному хозяйству в районах крупных го 
родов, исходя из задачи полного удовлетворения потребности этих 
городов в молочных продуктах. В ряде городов в этом  направлении 
уж е сделаны значительные шаги. Необходимо эти меры максимально 
ф орсировать.

Все сказанное ставит вопрос о необходимости значительного 
увеличения финансирования сельского хозяйства и в первую  оче
редь, его социалистического сектора.

Таким образом  и по линии промышленности (капитальное строи
тельство), и по линии сельского хозяйства (строительство крупного 
социалистического сельского хозяйства) мы получаем увеличение р а з 
мера капитальных вложений против пятилетки, а следовательно и 
необходимость дополнительного финансирования.

Из каких ж е источников могут бы ть получены эти дополнитель
ные финансы ? Затрудняясь сейчас более подробно проанализиро
вать весь финансовый план народного хозяйства на предстоящ ий 

’ год мы ограничимся лишь рассм отрением  той части финансовых во
просов, которы е связаны  с госбю дж етом , поскольку значительная часть 
госбю дж ета направлена на ф инансирование народного хозяйства. 
Теперь уже выяснилось, что госбю дж ет за  1928/29 г. будет выпол
нен с превыш ением на 100 млн. руб. и составит сумму, примерно, 
7.850 млн. руб. государственных доходов. По утверж денной пяти
летке, госбю дж ет на 1929/30 г. составляет 9.200 млн. руб., что  д ает 
рост против госбю дж ета 1928/29 г. на 19%- С ейчас уж е установлено, 
что этот разм ер бю дж ета для предстоящ его года является  недоста
точным и он проектируется в сумме около 10 мрд. руб. Соверш енно 
необходимо дополнительное ф инансирование по линии промышлен
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ности, сельского хозяйства и культурного строительства. Помимо 
этого необходимо такж е увеличение расходов по некоторы м другим 
статьям. По линии административно-управленческих расходов о ста
ю тся проектировки пятилетки.

По какой ж е  линии можно получить для бю дж ета сверх уста
новленных в пятилетке эти дополнительные суммы? Наркомфин 
выступил с проектом дополнительного обложения промыш лен
ности. Он предлагает принять снижение себестоим ости в 8% . а 
снижение отпускных цен в 1,8%  и полученную от этого разры ва 
между сниж ением  себестоим ости и снижением цен сумму, при
мерно, в 400 млн. рублей засчитать в приходную ч асть  бю дж ета. 
Таким образом, изыскание дополнительных бюджетных источников 
подводит нас вплотную к вопросу ф инансового плана промыш ленно
сти, политики снижения себестоим ости и промышленных цен в буду
щем году. Однако, было бы сейчас неправильным предреш ать вопрос 
так, как это  делает Наркомфин. Мы исходим из того положения, 
что на будущий год промышленности необходимо пред 'явить ж есткие 
требования по усилению снижения себестоимости. В текущ ем году 
плановое задание по снижению  на 7%  промыш ленностью  полностью 
не будет выполнено. Это сейчас уж е можно считать доказанным. 
Неполное снижение себестоимости нужно отнести в значительной 
мере за  счет организационных недочетов в работе, поэтому допол
нительно к заданию  по снижению  себестоимости, намеченному на 
1929 30 г. пятилеткой, необходимо прибавить то недовыполнение, ко
торое имеет место в текущ ем  году. Поэтому мы считаем п ра
вильным д ать  промыш ленности на будущий год задание снижения 
себестоимости, примерно, на 10%  или даж е выше. Д остигнуть этого 
снижения вполне возможно, судя по достиж ениям третьего  квартала 
истекаю щ его года. Ч то  касается политики сниж ения отпускных 
цен промышленности, то  в отнош ении средств производства (машин, 
материалов, сы рья и т. п.) необходимо строго придерж иваться р а з 
меров снижения цен намеченных в пятилетием плане.

Что касается ряда предметов широкого потребления, как на
пример текстиль, сахар и др., то  по условиям состояния рынка и ф и
нансового положения промышленности общ ее сниж ение отпускных 
цен в предстоящ ем году можно и не проводить в таких размерах, 
как это намечено пятилеткой, особенно в первую половину года. 
Таким образом, мы допускаем возм ож ность использования разры ва 
между снижением себестоимости и снижением отпускных цен, однако, 
в настоящ ее время до более конкретного рассм отрения ф инансового 
плана промышленности было бы неправильно учиты вать эти суммы 
как дополнительный доход бю дж ета.

Если капитальное строительство промышленности против пяти 
летки будет увеличено на 300 млн. руб., то  это значит, что и план ф и 
нансирования долж ен быть увеличен в большей мере, чем это в на
стоящ ее время предусмотрено в бю дж ете. Вот почему мы считаем
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предлож ение Н аркомфина не реальным. Если его принять в настоящ ем 
его виде, без увеличения ф инансирования промыш ленности по бюд
ж ету, то  это  будет означать, что мы заранее  отказы ваем ся от какого бы 
то  ни было увеличения против пятилетнего плана капитальных влож е
ний. Поэтому мы считаем, что поиски дополнительных средств, необ
ходимых для увеличения финансирования сельского хозяйства, куль
турного строительства и других потребностей бю дж ета должны итти 
и в других направлениях. Необходимо думать о дополнительных доход
ных источниках. Нам представляется, что эти дополнительные до
ходные источники могут бы ть получены по линии диф ф еренцирова
ния акциза и промналога и отчасти от увеличения ставок подоход
ного обложения. Нужно отметить, что акцизное обложение является 
наиболее несоверш енным для достиж ения более высокого облож е
ния заж иточны х групп населения. Однако, и здесь мы могли бы 
применить н о в ы е . методы, которы е перелож ат известную  часть 
акцизных доходов на наиболее имущие группы населения. В теку
щем году при установлении порядка отпуска хлеба, сахара и других 
товаров по заборным книжкам в ограниченных размерах, принят 
принцип отпуска хлеба и сахара без карточек по повышенным ц е 
нам. Это дает возм ож ность нетрудовым элементам, не имеющим 
заборных книжек, все ж е покупать эти продукты, но по повышенной 
цене. В отнош ении таких продуктов, как сахар, такой порядок дает 
возмож ность наиболее обеспеченны м группам приобретать сахар по 
повышенной цене. Мы считаем, что в предстоящ ем году и по сахару 
и по текстилю  необходимо сохранить порядок отпуска этих товаров 
по заборным книжках и по нормам. В этих условиях представляется 
возможным некоторую  часть указанных товаров, примерно, в пре
делах 5 — б°/о от общей товарной массы выпустить в свободную про
даж у на рынок без заборных карточек, по повышенным ценам. Мы 
считаем возможным из общ его сахарного фонда в предстоящ ем  году 
вы пустить в таком порядке на рынок по двойным ценам около 
б млн. кг сахара, что даст дополнительных доходов около 70 млн. руб. 
Нам представляется, что и по текстильны м товарам  имеется возмо
ж ность выделить такой фонд в пределах 5%  товарной м ассы  с про
даж ей без заборных книж ек и по повышенным ценам. При сохранении 
отпуска этих товаров для трудящ ихся города и для крестьянства по 
установленным нормам по тверды м  ценам, указанны е товары  по по
вышенным ценам будут покупаться главным образом нетрудовыми 
элементами и высшими группами служащих и, отчасти , рабочих.

П редставляется такж е возможны м на высшие сорта  кожи уста
новить акциз с расчетом  получить в бю дж ет около 30 млн. руб. В оз
можно такж е повыш ение подоходного налога и получение по этой 
линии нескольких десятков миллионов рублей. Вместе с тем должна 
бы ть особенно тщ ательно проверена такж е программа реализации 
займов, чтобы и по этой линии наметить дополнительное увеличение 
доходов.
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Мы считаем, что по указанным статьям  можно получить в бю д
ж е т  будущего года около 300 млн. руб. и таким образом обеспечить 
рост капитальных вложений по промышленности против утверж ден
ных пятилетним планом, оставив возм ож ность использования допол
нительных накоплений в промышленности для обозначения ее плана 
капитального строительства. Ф инансовый план промыш ленности ещ е 
не сведен,— почему вопрос о разм ере средств, потребных для про
изводства капитальных работ, ещ е подлеж ит дополнительной проверке.

Экспортно-импортный план является одной из важнейших состав
ных частей народнохозяйственного плана.

Мы ввозим в нашу страну на сотни миллионов рублей сы рья и 
полуфабрикатов для промыш ленности (хлопок, ш ерсть, кожи, цвет
ные металлы и т. д.); мы ввозим еж егодно на сотни миллионов руб
лей оборудования для промышленности, транспорта и др.; мы ввозим 
на десятки миллионов рублей сел.-хоз. машин, тракторов, м инераль
ных удобрений, племенного скота и т. д.; и мы ввозим медикаменты, 
научные приборы, оборудование, и, наконец, некоторы е, предметы 
широкого потребления (чай, рис, ф рукты , сельди и т. п.).

Во всех областях мы ввозим в обрез — голодные нормы.

Все ввозимые товары  оплачиваю тся в иностранной валю те, 
которую можно получить лишь за  вывозимые товары . Кредиты наши 
пока ещ е сравнительно малы, почему экспорт долж ен покры вать 
импорт. К тому ж е необходимо ещ е накопить некоторы е резервны е 
валю тны е фонды.

М ежду тем, экспорт является крайне узким местом наш его 
народного хозяйства. О тсталость сельского хозяйства находит свое 
отраж ение не только в продовольственных затруднениях, но так ж е  
в сокращ ении продовольственного экспорта. Пятилетний план исходил 
из того, что хлебный экспорт будет поставлен лишь в последние три 
года пятилетки. На 1929/30 г. хлебный экспорт не предусматривался. 
Э кспорт масла и яиц так ж е  намечался в незначительных размерах. 
Р ост экспорта намечался главным образом  за  счет промышленного 
экспорта . П редварительны е наметки на 1929/30 г. показы ваю т пра
вильность этой установки. — В области предметов продовольствия 
необходимо, преж де всего, добиться полного удовлетворения внутрен
него рынка и преодоления продовольственных затруднений и уже 
после этого развивать экспорт. В текущ ем году необходимо не только 
правильно снабж ать страну хлебом, но и создать значительный хлеб
ный резерв. И таким образом, через год можно создать условия для 
хлебного экспорта. Точно так  ж е приходится на предстоящ ий год 
очень осторож но наметить экспорт масла и яиц. В текущ ем году на 
этих рынках напряж енное состояние. — Удовлетворительный урож ай 
текущ его года и поощ рительны е меры по молочному и яичному 
хозяйству — значительны й рост молочных совхозов и колхозных ферм, 
а  такж е промышленного производства — должно уже в 1929/30 г.
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значительно улучшить положение. Однако, нужно преж де всего 
закрепить положение на внутреннем рынке.

В результате такого  отставания сельскохозяйственного экс
п о р т а — на первое место вы двигается промышленный экспорт. Глав
ное место в экспортных статьях плана занимаю т: лес, неф ть, пуш
нина, руда. И по экспортному плану нам ечается некоторое превы 
шение пятилетки. На 1929/30 г. по пятилетке промышленный экспорт 
намечался в сумме 1.130 млн. руб. Т еперь НКТорг наметил 1.160 млн. руб. 
Госплан считает возможным повы сить экспорт до 1.200 млн. руб. Ко
нечно, эти расчеты  ещ е предварительны, их нужно ещ е основа
тельно проверить при сверке контрольных циф р на будущий год.

Во всяком случае пятилетка будет выполнена. В текущ ем  
1928/29 г. промышленный экспорт составит 900 млн. руб., значит на 
будущий год нам ечается рост экспорта на 250—300 млн. руб., что 
составляет 28—33% . Такой рост экспорта возможен благодаря тому, 
что в последние годы на развитие экспортных статей  было обращ ено 
больш ое внимание и затрачены  больш ие средства. Точно такж е и 
в плане на 1929/30 г. на развитие указанных отраслей даю тся круп- 
ные средства. Все ж е  выполнение этого плана представляет большие 
трудности. О собое значение имею т для экспортных статей  вопросы 
себестоим ости. На мировом рынке нашим товарам  приходится кон
курировать с технически передовой капиталистической промышлен
ностью.

Поэтому целый ряд промышленных товаров за  границей прихо
дится продавать в убыток, который трестам  покры вать очень тяж ело, 
почему экспорт убыточных статей  задерж и вается.

В ближайш ие годы ещ е значительная часть экспорта будет 
убыточной, но мы должны итти на это, чтобы поддерж ать на нуж
ном уровне импорт.

Но каждый процент сниж ения себестоим ости в экспортных 
статьях им еет огромное значение именно потому, что это  облегчает 
задачу ф орсирования экспорта.

Разм еры  импортного плана, помимо экспортной выручки и р а з 
м ера накопления валю ты , зависят так ж е  от разм еров иностранных 
долгосрочных кредитов. Это особенно важ но для ввоза оборудова
ния, тракторов и т. п.

Промышленное сы рье (хлопок, ш ерсть, цветны е металлы и т. п.) 
покупается или за наличный расчет, или с некоторым краткосрочным 
кредитом. Другое дело оборудование. Нам сейчас нужно еж егодно 
на сотни миллионов рублей оборудования. Э то  оборудование м ож ет 
дать новую продукцию лишь через несколько лет, поэтому платить 
наличными за  оборудование невозможно. Если капиталистические 
страны  предоставят нам достаточны е долгосрочные кредиты на все 
оборудование, которое нам нужно заказать  за  границей, то  мы смож ем 
значительно расш ирить планы заказов  и тем  самым ускорить вы пол
нение планов капитального строительства. Этот простой коммерче
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ский расчет хорошо понят теми группами капиталистов (в частности 
в Англии), которы е хотят поставлять нам машины и оборудование.

Смена твердолобых консерваторов правительством  М акдональда 
м ож ет дать известную  сдвижку вопросу о кредитах. Однако, не 
приходится забы вать, что „рабочее" правительство Англии лишь на 
словах отличается от консерваторов и на первом плане у него такж е, 
как у правительства консерваторов стоит вопрос о борьбе с „комму
нистической опасностью ", что заслоняет реальны е интересы  народ
ного хозяйства обеих стран.

Мы конечно, не составляем  наши планы строительства социа
лизма в расчете на кредиты  правительства М акдональда. Мы лишь 
подчеркнули здесь, что капиталистические страны  могли бы полу
чить значительно больше з а к а з о в ^ т  Советского С ою за при предоста
влении значительных долгосрочных кредитов.

В импортном плане для нас имеет особо важное значение обес
печение необходимого оборудования для промышленности, тракторов 
и минерального удобрения для сельского хозяйства.

Уже сейчас можно сказать, что импорт м ож ет бы ть обеспечен 
в пределах утвержденных пятилеткой.

С тало бы ть и по экспортно-импортному плану мы идем на 
1929/30 г. не отставая от пятилетки. Улучшение качества работы  
мож ет во внешней торговле д ать  очень много и значительно улуч
ш ить положение.

*
*  *

Мы не остановились в наш ей статье  на ряде крупнейших вопро
сов плана будущего года, отчасти  потому, что многие вопросы ещ е 
недостаточно ясны и требую т дополнительной проработки  — отчасти 
из стремления уложиться в рамки ж урнальной статьи . Все эти 
вопросы требую т дополнительной всесторонней проработки и осве
щения как в печати, так  и в общ ественных организациях и ведом
ствах. Н о  г л а в н ы е  к о н т у р ы  п л а н а  б у д у щ е г о  г о д а  н а м и  
в с е  ж е  д а н ы  и о н и  с в о д я т с я  к т о м у ,  ч т о  м ы  м о ж е м  
н е с к о л ь к о  о п е р е д и т ь  т е м п ы ,  н а м е ч е н н ы е  п я т и л е т к о й ,  
и, ч т о  о с о б е н н о  в а ж н о ,  э т о  о п е р е ж е н и е  и д е т  п о  л и н и и  
с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с е к т о р а  (в том числе по сельскому 
хозяйству).

Бурж уазны й германский ж урналист П. Ш ерф ер написал в „Б ер
линер Тагеблат" от 12 мая статью  о пятилетием плане. П. Ш ерф ер 
не верит в выполнимость пятилетки, однако, он правильно оценивает 
ее  значение. Он пишет:

„Если эксперимент этот удастся хотя бы на три четверти, уж е 
нельзя будет сомневаться в окончательной победе. Э то была бы 
победа социалистического метода, добы тая силами неизнош енного, 
способного верить, талантливого народа".
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Мы уверены  что на три четверти наш а пятилетка будет осу
щ ествлена уж е задолго до установленных сроков, и г. Ш ерф еру 
останется только констатировать победу социалистического метода. 
Но мы уверены  такж е в том, что неизношенный, талантливый народ 
имеется не только в Советском Сою зе, а во всех капиталистических 
странах. Э тот народ — рабочий класс всех стран и, в частности, ра
бочий класс Германии — будет строить свое социалистическое хозяй
ство  не менее талантливо, чем рабочий класс СССР.

Л. М. Сабсович

Проблема города
„Капитализм окончательно разрывает связь земледелия 

с промышленностью, но в то жо время, в своем высшем раз
витии, он готовит элементы этой связи — с о е д и н е н и е  
п р о м ы ш л е н н о с т и  с з е м л е д е л и е м  на почве созна
тельного приложения науки и к о м б и н а ц и и  к о л л е к т и 
в н о г о  т р у д а ,  н о в о г о  р а с с е л е н и я  ч е л о в е ч е 
с т в а  (с уничтожением как деревенской заброшенности, 
оторванности от мира, одичалости, так и п р о т и в о е с т е с т 
в е н н о г о  с к о п л е н и я  г и г а н т с к и х  м а с с  в б о л ь 
ш и х  г о р о д а  х)“.

Л енин

Проблема города является одной из наименее разработанны х про 
блем перспективного развития наш его Сою за. И это соверш енно 
понятно, ибо проблема города м ож ет бы ть разреш ена лишь в связи 
с перспективами развития всех отраслей народного хозяйства и 
общими перспективами развития наш его государства. М ежду тем  мы 
до сих пор не имеем ещ е сколько-нибудь разработанного  проекта 
генерального плана развития народного хозяйства. Б олее того, мы 
только в самы е последние месяцы  закончили составление проекта 
пятилетнего плана народного хозяйства, в котором отдельные части  
такж е  разработан ы  далеко неравноценно. В частности, недостаточно 
разработаны  в пятилетием плане вопросы культуры и быта, имею щ ие 
наиболее прямое отношение к проблеме города.

Поэтому естественно, что не только разреш ение, но даж е пра
вильная постановка проблемы города представляет в настоящ ее 
время чрезвы чайны е трудности. При рассмотрении этой проблемы 
мысль является наиболее скованной, наиболее склонной к примене
нию траф аретов , к проектированию  на будущее наших современных 
представлений, питаю щ ихся нашим прошлым и настоящ им и опытом 
современных капиталистических стран. М ежду тем такой  подход к 
этой проблеме является  соверш енно неправильным. Он не учиты
вает тех грандиознейших, трудно представимых сдвигов, — экономи
ческих, социальных и культурных, которы е нам предстоят в ближай
шем будущем. Если мы хотим правильно подойти к постановке про
блемы города, мы должны обратить нашу мысль в гораздо большей 
степени к этому будущему, чем к нашему прошлому и настоящ ему, 
или к опы ту капиталистических стран , который мы должны, конечно 
учитывать, но в наименьш ей степени копировать.
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Проблему города мы должны реш ать только в плоскости ген е
рального плана, а генеральны й план развития народного хозяйства мы 
можем строить только, как план построения социализма. К этому 
нас обязы ваю т те темпы наш его развития, которых мы достигли 
в настоящ ее время и которы е мы должны удерж ать и превзойти 
в дальнейшем, и те  неизбеж ны е масш табы наш его роста, которы е 
являю тся естественны м  следствием этих темпов. Как я показал в 
моей работе. „СС СР ч ер ез  15 л ет“, этот тем п ,— при условии м ир
ного развития наш ей страны , — обеспечивает нам возмож ность по
строения социализма в период примерно 15 лет. В связи с этим 
проблему города мы долж ны  реш ать, как проблему социалистиче
ского города, как  проблему перестройки наших городов примени
тельно к общим требованиям  развития страны  в условиях построен
ного, осущ ествленного социалистического строя. И если мы можем 
поставить себе задачу построения социализма в наш ей стране в пе
риод примерно в пятнадцать лет, то  это значит, что и социалисти
ческую  перестройку наших городов мы должны осущ ествить в этот 
ж е период.

В такой постановке проблема города приобретает чрезвычайно 
важ ное значение в наш ем генеральном плане. Ибо е с л и  р а з в и 
т и е  п р о м ы ш л е н н о с т и ,  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а ,  т р а н с 
п о р т а  д о л ж н о  с о з д а т ь  м а т е р и а л ь н у ю  б а з у  д л я  в о з 
м о ж н о с т и  п о с т р о е н и я  с о ц и а л и з м а ,  т о  п е р е с т р о й к а  
н а ш и х  г о р о д о в  и с е л  д о л ж н а  с о з д а т ь  н е п о с р е д с т в е н 
н ы е  у с л о в и я  д л я  о с у щ е с т в л е н и я  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  
б ы т а .

Наши города подлеж ат радикальной перестройке. Ведь совре
менный город является  продуктом капиталистической эпохи разви
тия человечества. Это — центр промышленности, торговли, транспорт
ный узел, центр экономической мощи страны  и центр наибольшего 
скопления населения; вследствие этого он является и центром упра
вления, т.-е. административным центром, а такж е центром духовной 
жизни страны , центром культуры и т . д. И первый вопрос, который 
мы должны себе поставить, это  вопрос о том , см ож ет ли и будет 
ли город и в дальнейш ем играть такую  ж е роль в стране, какую  
он играет в настоящ ее время.

Для того, чтобы отв ети ть  на э то т  вопрос, мы должны преж де 
всего отдать себе отчет в тех изменениях, которые произойдут 
в основных отраслях народного хозяйства, т.-е. промышленности 
(включая энергетику), в транспорте, в сельском хозяйстве.

По тем  подсчетам, которы е сделаны мною в гипотезе гене
рального плана, промыш ленность в течение ближайших трех пяти
летий м ож ет увеличить свое производство примерно в 25 — 30 раз. 
Весьма вероятно, что  эти исчисления окаж утся сильно преумень
шенными и в действительности мы смож ем увеличить производство 
крупной промышленности в 45 — 50 раз. Если бы промыш ленность
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развивалась у нас стихийно, то  у нас действовал бы Веберовский 
закон агломерации. Наличие определенных путей сообщ ения, опре
деленных рынков сбы та, наличие избыточного населения в городах 
и наличие в них жилого ф онда и т. п. — все это  заставляло бы 
строить новьіе предприятия преимущ ественно в существую щ их ц ен т
рах или около них; а это в свою  очередь вызывало бы усиление 
путей сообщ ения, ведущих к этим  центрам , увеличивало бы при
ток  населения в них, вы зы вало бы усиленное строительство жилых 
зданий и т. д. Таким образом, сущ ествую щ ие города стихийно раз- 
ростались бы, и мы имели бы процесс роста городов, аналогичный 
тому, который им еет место в капиталистических странах, но кото
рый происходил бы у нас значительно более быстрым темпом. Нуж
но сказать, что в настоящ ее время мы имеем именно такой процесс 
роста городов и до сих пор принуждены были с ним м ириться, ибо 
мы весьма бедны путями сообщ ения и средствами, которы е мы 
могли бы направлять на ш ирокое транспортное строительство и на 
постройку новых городов в новых, мало заселенных местах. Однако, 
было бы большой ошибкой предполагать, что мы и в дальнейшем 
будем проводить такую  же политику в наш ем плановом хозяйстве.

Современные города менее всего могут бы ть признаны поселе
ниями, создаю щ ими нормальные здоровы е условия для ж изни и 
здоровья трудящ егося населения. Громадная скученность, ж изнь в 
каменных клетках, оторванность от природы и т. д., — все это  урод
ливости, созданны е капиталистическим строем  и неизбеж но связан 
ные с концентрацией промышленных и торговых предприятий в опре
деленных пунктах. Будем ли мы принуждены и в дальнейш ем таким 
образом концентрировать нашу промыш ленность, созд авать  круп
ные промыш ленные и заселенны е центры  по типу современных 
городов? На этот  вопрос можно смело ответить отрицательно: мы 
не должны этого  делать и мы смож ем этого не делать!

Рабочий класс не м ож ет не дорож ить каж дой рабочей едини
цей, ибо при грандиознбсти задач  и работы  социалистического 
строительства (как в переходный период, так  и в период развития 
уж е в социалистических условиях), каж дая лишняя рука, каж дая 
лишняя голова — это  новый ресурс для поднятия производительных 
сил, для построения и развития социалистического общ ества. 3  а- 
б о т а  о ж и з н и  и з д о р о в ь и  т р у д я щ и х с я  я в и т с я  о д н о й  и з  
с а м ы х  о с н о в н ы х  з а д а ч  р а б о ч е г о  к л а с с а ,  п р и  р а з р е ш е 
н и и  в с е х  з а д а ч  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о и т е л ь с т в а ,  
у ж е  в с а м о м  б л и ж а й ш е м  б у д у щ е м .  З а тр а т ы  в этом н а 
правлении будут не менее производительными, чем во всех других 
областях народного хозяйства. Поэтому мы не должны создавать 
такие нездоровы е условия для жизни трудящ ихся, которы е неизбеж но 
связаны  с поселениями типа современных городов.

Но мы не только должны, но и смож ем  это осущ ествить! Усло
вием, которое будет облегчать нам осущ ествление этих задач, явится

„Плановое хозяйство" 7. 3
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преж де всего „ п о б е д а  н а д  р а с с т о я н и е м " .  Технический про
гресс последнего времени д ает  нам возм ож ность добиться больших 
достижений в этом направлении. П равда, мы не имеем ещ е гене
рального плана развития транспорта и связи. Поэтому и здесь мне 
придется ориентироваться только на те  примерные исчисления ко
торы е я сделал в моей гипотезе генерального плана, как плана 
построения социализма. Согласно этим исчислениям, мы смож ем за 
15 лет произвести радикальный сдвиг в наш ем транспортном хозяй
стве, который м ож ет быть охарактеризован следующими примерными 
величинами.

Возьмем особый, специфический вид транспорта, чрезвычайно 
важ ны й для н а с ,-т р а н с п о р т  энергии (передача энергии на расстоя
ние) В настоящ ее время основной фонд электриф икации оценивается 
в 840 мл„. руб (1927/28 г.); черев 15 лег „ь , сможем « о в е с г Л г о  
примерно до 30 м рд^руб. (в тех ж е ценах), т.-е. смож ем увеличить 
примерно в 35 раз. При громадном количестве крупнейших электро
станций, их кольцевании и возможности п ередавать энергию  на боль
шие расстояния, мы в значительной мере освободимся от привязан
ности промышленных предприятий к топливной базе и смож ем 
значительно более свободно располагать промышленные предприятия 
руководствуясь интересами наиболее целесообразного расселения’ 
трудящ егося населения.

В этом  ж е направлении будет действовать и значительное ѵве-
л п п п п Т  ж елезнод° Р ° жной с ети (примерно в 5 раз, т.-е. около 
41Ю.МШ км  жел.-дорожного пути вместо нынешних 75.000 км) и значи
т е л ь н о е  расш ирение водного транспорта, основные фонды которого 
с 750 млн. Руб. в настоящ ее время, смогут бы ть увеличены примерно 
до 10 мрд. руб., т.-е. почти в 15 раз. Н аконец соверш енно исключи
тельное значение будет иметь полная реконструкция и громадное 
расш ирение местного транспорта -  дороги м естного значения, авто 
мобили, трам ваи и пр. — основные фонды которого смогут бы ть
увеличены больше, чем в 60 раз (с 780 млн. руб. примерно до 50 мод 
руб).

Одновременно с этим, основные фонды авио-транспорта смогут 
быть доведены до величины порядка 5 мрд. руб. Больш е, чем в 10 
раз смогут быть увеличены осн овн ы е фонды связи (с 280 млн. руб 
примерно до 3 мрд. руб.). РУ

Конечно, все эти циф ры  сугубо примерны и показы ваю т лишь 
порядок величин, о которых м ож ет и долж на итти речь. Но именно 
этот порядок величин, принимая во внимание так ж е  возможность 
і ромадного ускорения передвиж ения, показы вает, что ч ерез 15 лет 
мьі действительно смож ем уж е торж ествовать  большую „победу над 
расстоянием" и возможности широко децентрализовать территори
альное размещ ение промышленности будут действительно громадны

оах мЛожВемНагСГ Щее ВРеМЯ МЫ ЛИШЬ В ОЧСНЬ огРаниченных разме- 
итаться с соображ ениями наиболее целесообразного
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для ж изни и здоровья трудящ егося населения территориального 
размещ ения новых предприятий и размещ ения самого населения, то 
через 15 лет эти  соображ ения могут бы ть учитываемы в полной 
мере. Т ак как здоровье и удобства жизни трудящ ихся будут являться 
одним из основных условий дальнейш его экономического, социаль
ного и культурного развития страны, то  и с чисто экономической 
точки зрения такое размещ ение промышленных предприятий и н асе
ленных пунктов будет являться наиболее целесообразным.

П оэтому, увеличивая промышленное производство в несколько 
десятков раз  и колоссально увеличивая и усоверш енствуя средства 
передвиж ения и связи, мы будем новые ф абрики и заводы строить 
по новому, не скучено, а  разбрасы вая их на большой территории, 
будем строить их ближе к природе, нередко комбинируя их с круп
нейшим и научно-организованным сельским хозяйством, сельскохозяй
ственны ми фабриками: зерновыми, животноводческими, огородными, 
специальных культур и т. п. П о б е ж д а я  р а с с т о я н и е ,  м ы  
у н и ч т о ж и м  э к о н о м и ч е с к и е  п р е и м у щ е с т в а  к р у п н ы х  
г о р о д о в ,  к а к  п р о м ы ш л е н н ы х  и т о р г о в ы х  ц е н т р о в .  
Свое преимущ ество культурных центров они так ж е  будут постепенно 
терять, поскольку воспитание и образование будут все более тесно 
связы ваться с производством (промышленным и сельскохозяйствен
ным), и поскольку научная работа т а к ж е  будет все более непосред
ственно п ереп летаться  с производством. Громадное увеличение 
средств с в я з и  (о с о б е н н о -р а д и о ) , тесно  связы вая самые отдаленные 
ѵголки наш ей обширной территории, такж е будут все более сильно 
подры вать значение крупных городов, как культурных центров. Н а
конец, громадное численное увеличение кадров вы соко квалицифи- 
рованных культурных работников (ученых, артистов, педагогов, вра- 

, чей, писателей и т. п.) и общий громадный культурный рост всего 
населения такж е  л и ш а т  г о р о д а  т о й  м о н о п о л и и  н а  к у л ь 
т у р у  к о т о р о й  о н и  п о л ь з у ю т с я  в н а с т о я щ е е  в р е м я .

Все эти соображ ения приводят к заклю чению , что города с о 
врем енного типа не б у д у т  иметь достаточных экономических и соци
ально-культурных корней в условиях жизни наш его ближ айш его 
будущего, в условиях социалистического строя и, что, строя социа
лизм, мы должны создавать вместо нынешних городов поселения
какого-то иного типа.

Однако, проблему социалистической реконструкции соврем ен 
ного города нельзя рассм атривать, не рассм атривая одновременно 
и проблемы реконструкции поселений сельского типа, нынешних 
сел и деревень. Ибо резкое различие меж ду современным городом 
и деревней о б го н яе тс я  громадной технической отсталостью  сельского  
хозяйства по сравнению  с другими отраслями народного хозяйства. 
Такое полож ение не м ож ет и не будет иметь место в дальнейшем! 
У ж е  по нашему пятилетнему плану, в течение ближайших пяти лет,, 
мы проектируем осущ ествление резкого технического, экономиче
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ского  и социального сдвига в сельском  хозяйстве, в сторону 
поднятия его на более высокий технический уровень и в сторону 
его  обобщ ествления. Естественно, что в ближ айш ее пятилетие мы 
сделаем  лишь первые, хотя и достаточно крупные, шаги по пути к 
социалистической реконструкции сельского хозяйства. Но если уж е 
в первое пятилетие, при крайней недостаточности наших ресурсов, 
мы м ож ем  поставить себе такую  крупную задачу, как вовлечение 
в обобщ ествленный сектор свы ш е 20 млн. душ крестьянского н а с е 
ления, то  соверш енно ясно, что  в следую щ ие 2 пятилетия мы можем 
поставить себе задачу осущ ествления полной социалистической р е 
конструкции сельского хозяйства. В связи с этим, в своей гипотезе 
генерального плана, как  плана построения социализма, я пришел 
к тому заклю чению , что за  15 лет мы смож ем  полностью  изж ить 
м елко-крестьянскую  ф орму сельского хозяйства, полностью  его об
общ ествить, об'единив нынешние десятки миллионов мелких кр е
стьянских хозяйств в крупные, обобщ ествленные хозяйства, типа 
строю щ ихся в настоящ ее время крупнейших государственных совхо
зов, сельскохозяйственных фабрик, на базе высочайшей техники и 
организации сельскохозяйственного производства.

Естественно, что нынеш ние села и деревни ни в какой мере 
не соответствую т новому типу организации сельского хозяйства. 
Р а б о т н и к и  э т и х  к р у п н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  ф а б 
р и к  б у д у т  п р е и м у щ е с т в е н н о  р а б о т н и к а м и  п р и  м а ш и 
н а х  и, в э т о м  о т н о ш е н и и ,  м а л о  б у д у т  о т л и ч а т ь с я  о т  
р а б о т н и к о в  п р о м ы ш л е н н о с т и .  С „идиотизмом" деревенской 
жизни должно быть покончено раз и навсегда: сельскохозяйственная 
машина и научная организация сельскохозяйственного производства 
неизбеж но поднимут культурный уровень сельского работника п р и 
мерно до того  уровня, которого достигнет городской рабочий через 
15 лет, а такому высокому культурному уровню должны соответство
вать и соверш енно иные условия жизни. И н д и в и д у а л ь н ы й  
б ы т  и и н д и в и д у а л ь н а я  у с а д ь б а ,  н е и з б е ж н о  с в я з а н н ы е  
с м е л к и м  и н д и в и д у а л ь н ы м  к р е с т ь я н с к и м  х о з я й с т в о м ,  
п о т е р я ю т  п о д  с о б о й  в с я к у ю  п о ч в у .  Крупная сельскохо
зяйственная ф абрика, охваты ваю щ ая территорию  в 50-100 тыс. га, 
а  м ож ет бы ть и ещ е больш ую  площ адь, потребует значительной 
концентрации обслуж иваю щ его ее  рабочего коллектива.

Таким образом, н а  м е с т о  с о в р е м е н н ы х  с е л  и д е р е 
в е н ь  д о л ж н ы  б ы т ь  о р г а н и з о в а н ы  б о л е е  и л и  м е н е е  
к р у п н ы е  п о с е л е н и я ,  в к о т о р ы х  должны быть сконцентри
рованы не только жилые здания, но и склады, и гараж и, и ремонт
ные мастерские, и электрические подстанции, и лаборатории, и ф аб 
рики первичной переработки сельскохозяйственного сырья, и школы, 
и больницы и т. д. Возможно, что такие поселения будут концентри
ровать в себе жилые и сельскохозяйственны е постройки и население, 
обслуж иваю щ ие одновременно несколько таких крупных сельскохо

ІІроблема юрода 37

зяйственных ф абрик (2, 3, 4): тогда эти  поселения будут ещ е более 
крупного разм ера. Более крупного разм ера будут поселения и в слу
чае комбинирования сельскохозяйственного и промышленного произ
водства на единой энергетической базе, на базе производства и пе
реработки сельскохозяйственного (растительного и животного) сы рья 
и т. п.

Благодаря таком у противоположному процессу в городе (децен
трализация нынешних городских промышленных и административных 
центров) и в деревне (концентрация поселений на базе  крупнейшего 
сельскохозяйственного производства и комбинирования сельскохозяй
ственного и промышленного производства), р а з л и ч и я  м е ж д у  
п о с е л е н и я м и  г о р о д с к о г о  и д е р е в е н с к о г о  т и п а  д о л ж н ы  
б у д у т  в с е  б о л ь ш е  с т и р а т ь с я .

Вместо нынешних гипертрофированны х городов, скученных и 
нездоровых, и вместо нынешних соверш енно диких и некультурных 
поселений деревенского типа, м ы  д о л ж н ы  б у д е м  с т р о и т ь  
п о с е л е н и я  к а к о г о - т о  и н о г о  т и п а ,  н а и б о л е е  п р и с п о с о б 
л е н н ы е  к а к  к т и п у  э к о н о м и ч е с к о й  о р г а н и з а ц и и  с о ц и а 
л и с т и ч е с к о г о  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а ,  т а к и  к н а и б о л ь 
ш е м у  у д о в л е т в о р е н и ю  п о т р е б н о с т е й  т р у д я щ и х с я  в 
у д о б н ы х ,  к у л ь т у р н ы х  и з д о р о в ы х  у с л о в и я х  ж и з н и .

Вот это мы должны преж де всего отчетливо понять, ибо иначе 
все наши проекты  реконструкции и расш ирения существую щ их го
родов, все наши проекты  нового городского и сельского строитель 
ства (в том числе и рабочего жилищного строительства), будут 
иметь неправильное направление. Если мы не будем им еть перед 
собой правильной перспективы , мы рискуем затрач и вать  громадные 
средства нерационально, мы рискуем строить то, что в ближайшем 
ж е будущем нам придется ломать, мы рискуем не облегчить и не 
ускорить социалистическую  реконструкцию  городов, а сами созда
дим себе затруднения, которы е нам в дальнейш ем придется преодо
левать.

Таким образом, определение нового типа чпоселений, вм есто 
нынешних городов и деревень, является первой задачей , п одлеж а
щей тщ ательной разработке.

Не останавливаясь на вопросе об оптимальном разм ере таких 
поселений, тем более, что они могут бы ть различны в зависимости 
от различных условий, мы можем лишь сказать, что, как  правило, 
они будут гораздо меньш е современных крупных городов и значи
тельно больше больш инства нынешних сел и деревень центральной 
части Сою за.

Все излож енное приводит к выводу, что за  период примерно в 
15 л е т  м ы  д е й с т в и т е л ь н о  п р и н у ж д е н ы  б у д е м  п о ч т и  
б у к в а л ь н о  „ с н е с т и  с л и ц а  з е м л и "  в с е  с у щ е с т в у ю щ и е  
г о р о д а ,  с е л а  и д е р е в н и  и п о с т р о и т ь  в м е с т о  н и х  д р у 
г и е  п о с е л е н и я  с о в е р ш е н н о  и н о г о  т и п а .  В связи с этим
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естественно возникает вопрос, сможем ли мы это сделать по состоя
нию наших ресурсов, откуда мы возьмем те поистине грандиозны е 
средства, которы е для этого необходимы.

Общий вопрос о нашей бедности или нашем богатстве и о м асш та
бах тех ресурсов, которы е мы смож ем создать и которыми мы см о
жем располагать для построения социализма в этот период, освещ ен 
мною в моей гипотезе генерального плана. По исчислениям этой 
гипотезы  мы сможем за  15 лет увеличить основной жилищный фонд 
примерно в 8 раз: с 24 мрд. руб. в 1927/28 г. до 200 мрд. руб. в 
1942 43 г. Ч ерез 20 лет, т.-е. примерно к 1947/48 г. э т о т  фонд смо
ж ет  быть увеличен до 600 мрд. руб., т.-е. примерно в 25 раз. Одно
временно с этим основны е фонды коммунального хозяйства мы 
смож ем за  15 лет увеличить в 16 раз: с 2,5 мрд. руб. в 1927 28 г. 
до 40 мрд. руб. в 1942/43 г. Ч ерез 20 лет, т.-е. к 1947 48 г. мы смо
жем довести их до 100 мрд. руб. (все в ценах исходного 1927 28 г., т.-е. 
по физическому об'ему).

Как и все приведенные раньш е цифры, эти циф ры являю тся 
сугубо примерными, показы ваю т весьма грубо и примерно те м ас
штабы затр ат  и работ, какие мы можем и должны поставить себе 
задачей осущ ествить на протяж ении ближайших 15 лет. Но уже эти 
масш табы  говорят нам с полной очевидностью , что задачу коренной 
реконструкции наших городов и деревень мы можем поставить себе, 
как задачу вполне осуществимую.

По оптимальному варианту пятилетки Госплана, за первое 
пятилетие в городское и сельское жилищное строительство м ож ет 
бы ть вложено около 15 мрд. руб. по физическому об'ему, при чем 
жилищный основной ф онд с 24 мрд. руб. в исходном году повысится 
к концу 1 пятилетия примерно до 35 мрд. руб. По примерным 
исчислениям моей гипотезы  генерального плана, за  2 пятилетие 
мы сможем вложить в жилищное строительство  уж е около 40 мрд. руб., 
а за  3 пятилетие — сумму порядка 150—180 мрд. руб. (по неиз
менным ценам исходного 1927/28 г.). В связи с такими вложениями, 
наш жилищный фонд через 10 лет составит по физическому об'ему 
сумму около 60 мрд. руб., а через 15 лет — около 200 мрд. Таким 
образом, по физическому об'ему сумма вложений в 1 пятилетии 
составит несколько больш е половины от величины основного фонда 
жилищ к началу этого  пятилетия, во 2 пятилетии — уже свыш е 
100%  от величины основного ф онда к началу 2 пятилетия и около 
170%  от основного жилищного ф онда 1927/28 г., а  в 3 пятилетии 
вложения в жилищный ф онд превы сят его величину к началу 3 пя
тилетия в 2,5—3 раза, а величину жилищ ного ф онда исходного года 
превы сят в 6 —7,5 раз.

Эта динамика вложений показы вает, что  если в 1 пятилетии 
мы принуждены будем заним аться главным образом  расш ирением 
сущ ествую щ его жилищного фонда, особенно в сельской его части, 
то  уж е во 2 пятилетии мы сможем повести большую реконструктив
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ную  перестройку жилищного ф онда как в городах, так  и в селах, 
а в 3 пятилетии мы сможем подвергнуть весь жилищный фонд 
радикальной реконструкции, смож ем не остави ть  от сущ ествую щ его 
жилищного городского и сельского ф онда ничего и создать для 
трудящ егося населения города и деревни соверш енно иные, здо
ровые и удобные условия жизни.

Таким образом, действительная „эпоха великих работ" в об
л асти  создания новых жилищных условий для трудящихся, 
э п о х а  п о л н о й  з а м е н ы  с у щ е с т в у ю щ и х  г о р о д о в ,  с е л  и 
д е р е в е н ь  п о с е л е н и я м и  н о в о г о ,  ч и с т о  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о г о ,  т и п а  н а ч н е т с я  в о  2 п я т и л е т и и ,  а п о л н о е  с в о ’е 
р а з в е р т ы в а н и е  п о л у ч и т  в 3 п я т и л е т и и ,  так  что в п е 
риод ближайших 15 лет процесс радикальной социалистической 
реконструкции сущ ествую щ их городов и деревень м ож ет бы ть в 
основном осущ ествлен. На такую  перспективу и должны мы ориен
тироваться во всех наших работах  по расш ирению  и реконструкции 
городского и сельского жилищ ного ф онда.

Но если „эпоха великих работ" в этой области начнется лишь 
во 2 пятилетии, то  уж е в 1 пятилетку мы сможем и должны выпол
нить целый ряд подготовительных работ, а в некоторых случаях 
(в отношении новых поселков при вновь строю щ ихся заводах, рас
положенных в мало заселенны х местах, а такж е в отнош ении новых 
совхозов), м ы  д о л ж н ы  б у д е м  н а ч а т ь  п о с т р о й к у  п о с е л е 
н и й  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т и п а  у ж е  в б л и ж а й ш и е  г о д ы .  
Поэтому, проблема новых городов и нового быта, проблема орга
низации поселений социалистического типа, является проблемой не 
отдаленного будущего, а проблемой, которую  мы должны р азр е 
ш ать уж е в настоящ ее время. В связи с этим в высш ей степени 
актуальное значение приобретаю т вопросы организации жизни в этих 
поселениях, вопросы нового социалистического быта, а следова
тельно и о типе этих новых социалистических поселений.

В отнош ении быта, весь строй жизни современных городов по
строен на базе индивидуального домаш него хозяйства. Наличие до
маш него хозяйства, „домашнего очага", питает мелко-буржуазный 
индивидуалистический быт, закабаляя в то  ж е  время женщ ину, з а 
ставляя ее обслуж ивать бы товы е нужды всей семьи, свои, м уж а) 
детей, иногда родственников и проч. Э тот и н д и в и д у а л и с т и 
ч е с к и й  м е л к о - б у р ж у а з н ы й  б ы т  н а к л а д ы в а е т  р е з к и й  
о т п е ч а т о к  н а  в с е  у с т р о й с т в о  с о в р е м е н н ы х  г о р о д о в .  
И с к л ю ч и т е л ь н о  п р е о б л а д а ю щ е й  ч а с т ь ю  г о р о д с к и х  
з д а н и й ,  о б с л у ж и в а ю щ и х  б ы т  т р у д я щ и х с я ,  я в л я ю т с я  
ж и л ы е  д о м а .  Эти жилые дома являю тся одновременно местом 
ж илья в собственном смысле этого слова, местом приготовления 
пищи, местом принятия пищи, местом стирки белья, местом физи-* 
ческого ухода за  детьми и воспитания их, местом отдыха, местом 
занятий в свободное от обязательной работы  время и т. д.
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С оответственно индивидуальному удовлетворению  этих много
численных потребностей каждой семьи строю тся и современные 
дома. Дома делятся на обособленные квартиры, по идее — отдельно 
для каждой семьи; если в настоящ ее время в большинстве квартир 
живут по несколько семей, то это о б го н яется  жилищной нуждой 
недостатком жилых зданий и низким материальным уровнем благо
состояния населения, не позволяю щ им оплачивать большую площ адь 
жилого помещения и сразу  ж е начать ш ирокое жилищное строи
тельство Поэтому в новых домах (в том числе и в новых рабочих 
поселках) стараю тся  строить маленькие квартирки отдельно для 
каждой семьи. С оответственно требованиям  индивидуального бы та, 
в каж дой квартире устраивается отдельная кухня (,,очаг“), отдель
ная ванная, передняя, коридор, кладовая и пр. Д ля людей умствен
ного труда, принужденных много работать  дома, отводятся особые 
комнаты для занятий. То ж е помещение используется и для отдыха, 
и для воспитания детей, и для принятия пищи и т. д.

Э т и  с о в р е м е н н ы е  д о м а ,  я в л я я с ь  п р о д у к т о м  и н д и 
в и д у а л и с т и ч е с к о г о  б ы т а ,  п р и с п о с о б л е н н ы м  к е г о  
т р е б о в а н и я м ,  в то же  в р е м я  и п и т а ю т  э т о т  и н д и в и 
д у а л и с т и ч е с к и й ,  м е л к о - б у р ж у а з н ы й  б ы т ,  п р и в и в а ю т  
е г о  и н о в о м у  п о к о л е н и ю ,  к о т о р о м у  п р и д е т с я  д о 
с т р а и в а т ь  с о ц и а л и з м  и в д а л ь н е й ш е м  ж и т ь  в у с л о 
в и я х  о с у щ е с т в л е н н о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  с т р о я .

Ещ е в большей мере все это  верно в отношении быта наших 
деревень, в которых каж дая  семья, ведя свое обособленное мелкое 
крестьянское хозяйство, имеет свою  усадьбу, свою  избу, приспосо
бленную (и весьм а скверно приспособленную) к обслуживанию всех 
стоящ их на весьм а низком уровне бытовых нужд сельского насе
ления.

Э тот мелко-буржуазный, индивидуалистический бы т находится 
в резком  противоречии с задачами построения социализма, с зад а 
чами создания нового человека. Он чужд пролетариату, как классу, 
строящ ем у социализм. Закабаляю щ ий ж енскую  половину челове
чества, коверкаю щ ий молодое поколение, он враж дебен  пролета
риату и он долж ен бы ть уничтожен, как одно из наиболее тяж елы х 
наследий капиталистического строя, сковы ваю щ ее силы трудящ ихся, 
меш аю щ ее им строить социалистическое общ ество. Задачи  социали
стической культурной револю ции самым тесны м  образом  связаны  
с уничтожением этого  мелко-буржуазного, индивидуалистического 
быта. Б ез его уничтожения социалистическая культурная револю ция 
невозмож на.

Д л я  т о г о ,  ч т о б ы  у н и ч т о ж и т ь  э т о т  м е л к о - б у р ж у 
а з н ы й ,  и н д и в и д у а л и с т и ч е с к и й  б ы т ,  н у ж н о  п р е ж д е  
в с е г о  в ы б и т ь  и з - п о д  н е г о  п и т а ю щ у ю  е г о  м а т е р и а л ь 
н у ю  б а з у ,  н у ж н о  о б о б щ е с т в и т ь  у д о в л е т в о р е н и е  б ы 
т о в ы х  н у ж д  н а с е л е н и я .  Как индивидуальное мелкое крестьян
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ское хозяйство, теряя  под собой экономическую почву в связи с м е
ханизацией и химизацией сельского хозяйства, неизбеж но подвергается 
процессу обобщ ествления и исчезнет, как особая форма хозяйства, 
такж е неизбеж но исчезнет и индивидуальное домаш нее хозяйство и 
индивидуалистический, мелко-буржуазный быт по мере постепенного 
обобщ ествления быта. Поэтому ж изнь в поселениях нового типа 
долж на бы ть организована на началах социалистического, обоб
щ ествленного быта и к обслуживанию  этого обобщ ествленного быта 
должны бы ть приноровлены эти  новые поселения, призванны е заме 
нить собою  нынешние города, села и деревни.

О сновные черты  обобщ ествленного быта, поскольку мы мож ем 
уж е в настоящ ее врем я конкретно представить их себе и противо
поставить господствую щ ему в капиталистическом строе индивидуа
листическому быту (а вопрос этот  пока ещ е почти совсем не р аз
работан  и нуж дается в тщ ательной проработке), могут бы ть в основ
ном сведены к следующему: о б щ е с т в е н н о е  о б с л у ж и в а н и е  
б ы т о в ы х  н у ж д  трудящихся: — общ ественное приготовление пищи 
(фабрики-кухни), общ ественное питание (столовые, целиком обслуж и
ваю щ ие все питание населения на манер нынешних домов отдыха,, 
пансионов и проч.), общ ественны е прачечные и бани, механизация 
и централизация уборки помещ ений и т. д.; о б щ е с т в е н н о е  
в о с п и т а н и е  и о б у ч е н и е  м о л о д о г о  п о к о л е н и я ,  начиная 
с м ладенчества и до трудового возраста , на государственный счет, 
с о ц и а л ь н о е  о б е с п е ч е н и е  и обобщ ествленное обслуж ивание 
всех бытовых нужд трудящ ихся, выходящих из возраста, подлеж а
щ его обязательной трудовой повинности; п о л н о е  р а с к р е п о щ е 
н и е  ж е н щ и н ы  от заб от  о домашнем хозяйстве и о воспитании 
детей и использование ее наравне с мужчиной в качестве полного 
работника в общ ественно-обязательном  труде; ш ирокое о б щ е с т 
в е н н о е  о б с л у ж и в а н и е  к у л ь т у р н ы х  п о т р е б н о с т е й ,  
которы е значительно поднимутся количественно и качественно и 
удовлетворению  которых трудящ иеся смогут уделять все больше 
времени по м ере сокращ ения продолж ительности рабочего дня, 
уделяем ого общ ественно-обязательной работе.

Для того, чтобы  можно было организовать такой обобщ ествлен
ный быт, необходимо соответственны м  образом  устроить новы е 
поселения, необходимо под новый обобщ ествленный быт подвести 
соответственны й м атериальны й фундамент. В этом  по сущ еству и 
заклю чается „проблема города" в настоящ ее время, проблема социа
листической реконструкции современных городов и деревень в п ер е
ходный к социализму период. И з этого же, с соверш енной очевид
ностью , становится ясно, что ни наши города, ни тем  более наши 
села  и деревни соверш енно не приспособлены к разреш ению  этих 
задач, и что для построения социализма, для организации социали
стического бы та их действительно нужно „снести с лица земли" и 
зам енить поселениями соверш енно иного типа.
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Конечно, поскольку вопрос об организации социалистического 
бы та является ещ е почти совсем неразработанны м, поскольку п ра
вильным ответ на него связан  с целым рядом самых основных и глу
боких вопросов общ ественной жизни человечества (в том числе и 
с таким вопросом, как вопрос о семье, вопрос о более или менее 
устойчивом браке, вопрос о физическом и умственном воспитании 
детей, вопрос об общ ественно-обязательном труде и свободных зан я
тиях трудящихся сверх этого общ ественно-обязательного труда об 
их соотношении и удельном весе и т. д.), поскольку в этой области 
во всей мировой истории м ы  н е  и м е е м  н и к а к о г о  о п ы т а , -  
конкретизирование организации жизни в поселениях социалистиче
ского типа и, в связи с этим, проектирование организации этих но
вых социалистических поселений представляет исключительные труд
ности. Над этими вопросами нам придется ещ е много работать и, 
главное, п р о в е р я т ь  правильность тех или иных построений и про
ектов н а  о п ы т е  организации различных типов поселений такого 
рода. Поэтому и в настоящ ей статье  я не ставлю  себе задачей н а 
бросать  хотя бы примерный проект такого поселения социалистиче
ского типа. Я считаю  возможным, в настоящ ее время, несколько 
остановиться лишь на основных принципах и основных характерных 
чертах такого рода новых поселений.

Главное, что будет отличать поселения социалистического типа 
от современных городов и деревень, это то, что т е  м н о г о о б 
р а з н ы е  р а з л и ч н ы е  ф у н к ц и и  о б с л у ж и в а н и я  б ы т а  т р у 
д я щ и х с я ,  к о т о р ы е  о б ' е д и н е н ы  в е д и н о м  д о м а ш н е м  х о 
з я й с т в е  к а ж д о й  с е м ь и ,  б у д у т  р а з д е л е н ы  и б у д у т  о б о б 
щ е с т в л е н ы .  О р г а н и з а ц и я  к а ж д о й  и з  э т и х  ф у н к ц и й  
б у д е т  п р е д с т а в л я т ь  с а м о с т о я т е л ь н у ю  о т р а с л ь ,  с а м о 
с т о я т е л ь н у ю  з а д а ч у ,  к о т о р а я  б у д е т  в ы п о л н я т ь с я  с п е 
ц и а л ь н о й  о р г а н и з а ц и е й ,  с п е ц и а л ь н ы м  о б щ е с т в е н н ы м  
у ч р е ж д е н и е м .

Поскольку все элементы нынеш него домаш него хозяйства будут 
отделены  от жилья, жилищная проблема в тесном смысле этого 
слова, с одной стороны , приобретает своеобразны е черты , отличные 
от этой проблемы в капиталистическом  государстве, а с другой сто 
роны, потеряет свой всеоб'емлю щ ий характер  и всеоб 'емлю щ ее зн а 
чение. Собственно, жилые дома должны будут служ ить т о л ь к о  
д л я  ж и л ь я  и при том только для ж илья в з р о с л ы х ,  так  как про
блема ж илья для детей долж на бы ть разреш ена особо,— в связи 
с вопросом об общ ественном воспитании детей. И д е я  п о с т р о й к и  
и з о л и р о в а н н ы х  м а л е н ь к и х  д о м и к о в  д л я  о т д е л ь н ы х  с е 
м е й ,  обладаю щ ая весьма привлекательными чертами для мелко- 

уржуазного, индивидуалистического быта, в поселениях социалисти
ческого типа не будет иметь под собой почвы, и, к а к  п р а в и л о ,  
н е  м о ж е т  б ы т ь  п р и м е н е н а .  Таких отдельных домиков просто 
н е ч е м  б у д е т  з а п о л н и т ь ,  ибо с этими „домиками" неизбеж но
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ассоциируется отдельная кухня, отдельная столовая, отдельная ком
ната для детей и т. д. Устройство таких изолированных домиков 
будет н е в ы г о д н о ,  а ж изнь в них будет н е у д о б н а ,  а поэтому и 
м а л о  п р и в л е к а т е л ь н а .  Повидимому, основным „хилом жилищ 
(исклю чения, конечно, всегда возможны) будут громадные дома, снаб
ж енны е всеми удобствами, электриф ицированны е и теплоф ицирован
ны е за  счет энергии и тепла, получаемых от ближайш его предприя
тия (электро-теплоцентрали), оборудованные лифтами, приборами 
для механической уборки помещений (пылесосами и пр.), ваннами 
и душами, м ож ет бы ть площадками для физкультурных упражнений 

г-ном и после сна—и т. п. Несомненно, можно будет вполне 
обеспечить каждому взрослому трудящ емуся л е  м енее одной о тд е л ь ^ . 
ной комнаты , соответственны м  образом меблированной. Нужды в 
частной собственности на мебель, этой необходимой принадлеж
ности мелко-буржуазного, обособленного бы та, повидимому уже не 
будет, ибо каж дый трудящ ийся за  счет тех благ, которы е ему будут 
в определенном количестве полагаться за  выполняемую им общ е
ственно-обязательную  работу, см ож ет пользоваться той или иной 
принадлежащ ей государству (общ ественному д ом у жилищу) о б ста
новкой по своему вкусу. Но, как было уже указано выш е, вопрос 
о жилищ е в узком смысле значительно п отеряет свою  остроту, ибо 
жилой дом будет вы полнять главным образом  функции спальни и 
при том только для взрослых трудящихся.

Весьма важ ной отраслью  работы  будет организация питания 
населения. Несомненно, что в области приготовления пищи, поскольку 
„пищ еварение" сделается крупнейш ей отраслью  производства и от
раслью  к р у п н о г о  производства, техника самых методов пригото
вления пищи сделает значительны е успехи. В газетах  были сообщ е
ния, что уж е в настоящ ее время делаю тся опы ты  мгновенного при
готовления пищи при помощи электрического тока весьма высокого 
напряж ения. Всякие такого рода усоверш енствования и открытия 
могут внести в эту отрасль чрезвычайно большие изменения и сильно 
упростить организацию  приготовления пищи и питания населения. 
Т ак  как приготовление пищи является пока наиболее кустарным 
и преимущ ественно даж е домашним видом производства и большого 
опы та в организации этого дела, в ф орме крупного производства, 
мы ещ е не имеем, то в настоящ ее время трудно намечать какие- 
либо крупные технические, а  в связи с этим и качественно крупные 
организационны е сдвиги в этой области. Поэтому, в смысле техники, 
приходится пока исходить из нынеш него ее уровня в ее наибо
лее соверш енных достижениях настоящ его времени. П р и г о т о 
в л е н и е  п и щ и  д о л ж н о  б ы т ь  м а к с и м а л ь н о  ц е н т р а л и 
з о в а н о  в с п е ц и а л ь н о  у с т р о е н н о й  ф а б р и к е - к у х н е ,  
к о т о р а я  д о л ж н а  о б с л у ж и в а т ь  в с е н а с е л е н и е  с о ц и а л и 
с т и ч е с к о г о  п о с е л к а  и н е  т о л ь к о  о б е д а м и ,  а в с е м и  в и 
д а м и  п и т а н и я .
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Т акж е ц е н т р а л и з о в а н н о ,  в основном, должно бы ть поста
влено и само п и т а н и е  н а с е л е н и я .  Как правило, оно должно 
бы ть организовано в общ ественных столовых, одной или нескольких, 
в зависимости от величины и территориального располож ения со
циалистического поселка, п р и м е р н о  т а к ,  к а к  э т о  д е л а е т с я  
в н а с т о я щ е е  в р е м я  в с а н а т о р и я х  и л и  д о м а х  о т д ы х  а,— 
с той разницей, что в отношении вы бора пищи, сроков и порядка 
питания, трудящ имся м ож ет быть предоставлена значительно боль
ш ая свобода. В виде исключения (например для заболевших и т. п.) 
м ож ет быть предусмотрена возм ож ность доставки пищи, что назы 
вается „на дом “. При такой  организации питания, наиболее здоро
вой и экономной, будет, повидимому, почти соверш енно и зж ито  инди
видуальное приобретение пищевых продуктов, за  исключением, м ож ет 
быть, да и то  временно, каких-либо деликатесов, которы е будут упо
требляться не в обычное, установленное время питания. В связи  
с этим, очевидно, значительны е изменения претерпит и консервная про
мыш ленность, которая будет консервировать продукты питания п ре
имущественно не для индивидуального приобретения, а для обобщ е
ствленного потребления (в фабриках-кухнях и общ ественных сто 
ловых).

Соверш енно исклю чительное значение и место должны будут 
занять учреж дения и здания для обслуж ивания культурных потреб
ностей населения. О бщ ественное воспитание детей  и обобщ ествле 
ние обслуживания основных бытовых нужд трудящихся, освобож даю 
щие женщину от „домашних работ" и заб оты  о детях; сильное с о 
кращ ение продолж ительности рабочего дня, т.-е. времени, о тд авае
мого общ ественно-обязательном у труду (в 3 пятилетии не больше 
5 часов, а в 4 пятилетии  вероятно до 4 и даж е до 3 часов, в день, 
или вместо этого  значительное сокращ ение числа месяцев в году 
отдаваемы х общ ественно - обязательному труду, т.-е. весьма значи
тельное увеличение продолжительности нынешних отпусков, м ож ет 
бы ть до 4 б мес. в году); сокращ ение об‘ема возрастной группы, 
обязанной нести общ ественно-полезны й  труд (вероятно от 21 до 
49 лет), все это  предоставит граж д ан ам  социалистического общ е
ства возм ож ность гораздо больш е времени отд авать  отдыху, свобод
ным занятиям  наукой и искусством, заботам  о ф изическом развитии, 
т.-е. всем видам спорта, разного рода развлечениям и т. д. П онятие 
„профессия" уж е не будет являться наиболее основной чертой, 
характеризую щ ей трудящ егося человека. Лю бой работник ф изиче
ского труда смож ет преобладаю щ ее количество своего времени отда
вать так назы ваем ы м  „посторонним" занятиям . Один будет заним аться 
преимущ ественно наукой, другой музыкой, третий — изобретатель
ством в области своей основной работы  или в иной отрасли, четвер
ты й—скульптурой, п я ты й —спортом и. т. д. В связи с этим  р а з н и ц а  
м е ж д у   ̂ р а б о т н и к а м и  ф и з и ч е с к о г о  и у м с т в е н н о г о  
т р у д а  б у д е т  п о с т е п е н н о  с т и р а т ь с я .
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Но не только все эти разнообразны е виды занятий должны 
обслуж иваться соответственной организацией общ ественной жизни. 
Долж ны бы ть соответственно организованы  и условия для развл е
чения и отдыха трудящ ихся в нерабочее время. Нынешний отдых дома, 
т.-е. ничегонеделание, является наименее разумным употреблением 
времени. Едва ли такой отдых дома, т.-е. в своих комнатах в жилых 
домах, будет распространенны м  явлением в поселениях социалисти
ческого типа. Поэтому организации специальны х учреж дении для 
развлечения и для отдыха трудящихся должно бы ть так ж е  уделено 
везьм а больш ое внимание.

В связи с этим резко  изменится и самый тип поселений. Если 
в настоящ ее время в каж дом городе преобладаю щ ими строениями 
являю тся ж илы е дома, то в п о с е л е н и я х  с о ц и а л и с т и ч е 
с к о г о  т и п а  у д е л ь н ы й  в е с  д о м о в - ж и л и щ  у п а д е т  ч р е з 
в ы ч а й н о  с и л ь н о ,  к а к  и з н а ч е н и е  их  в о б с л у ж и в а н и и  
к у л ь т у р н о - б ы т о в ы х  п о т р е б н о с т е й  т р у д я щ и х с я .  П р е 
о б л а д а ю щ у ю  ч а с т ь  с т р о е н и й  (кроме фабрик и заводов, 
общ ественных складов, распределителей и т. п.) б у д у т  с о с т а 
в л я т ь  з д а н и я  к у л ь т у р н о - п р о с в е т и т е л ь н о г о  н а з н а ч е 
н и я  (вклю чая и спорт), научные институты и разного рода лабо
ратории и мастерские, библиотеки, читальни, кабинеты для занятий, 
залы  для концертов, театры , кино, дворцы спорта, спортивны е пло
щадки и станции, дворцы отдыха и т. д., и т. п.

Наконец, соверш енно исклю чительное внимание при создании 
поселений социалистического типа должно быть обращ ено на со 
здание специальных организаций и соответственны х условий для 
воспитания детей. Зад ач а  построения социализма заклю чается в 
создании социалистических условий жизни трудящ ихся и в  с о з д а 
н и и  н о в о г о  ч е л о в е к а ,  лишенного всех тех  отрицательны х черт, 
которы е неизбеж но порож даю т в нем буржуазный строй, условия 
бурж уазного или мелко-буржуазного бы та (а таким бытом ж ивет 
ещ е почти весь наш  рабочий класс, не говоря уж е о массе кр е
стьян ства , служащих, и пр.) и нынешние условия воспитания детей. 
Ведь воспитание детей — не ремесло, и даж е не только наука, а, в 
известной мере, искусство, искусство социалистической педагогики. 
Поэтому в о с п и т а н и е  д е т е й  с с а м о г о  р а н н е г о  в о з р а с т а ,  
м о ж е т  б ы т ь  р а ц и о н а л ь н о  о р г а н и з о в а н о  и п о с т а в л е н о  
т о л ь к о  к а к  о б щ е с т в е н н о е  в о с п и т а н и е .  Как и большинство 
вопросов построения социалистического общ ества и социалисти
ческого бы та, этот вопрос та к ж е  является ещ е весьм а мало р а зр а 
ботанным. Это создает большие затруднения для правильной проек
тировки поселений социалистического типа, — тем  более, что  это  
связано с разреш ением  ряда весьм а сложных общих проблем.

В настоящ ее время дети (во всяком случае в раннем возрасте) 
являю тся полной „собственностью " родителей, как бы „естествен
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ным“ составным элементом современной семьи. Поэтому каж ется 
естественны м, что дети и живут вм есте с родителями и воспиты ва
ю тся ими. В социалистических условиях, при обобщ ествлении воспи
тания, дети уж е не будут явліЛъся „собственностью " родителей: 
они будут „собственностью " государства, которое возьм ет на себя 
все задачи и заботы  о воспитании детей. Поэтому первым след
ствием обобщ ествления воспитания, как это уж е было указано выш е, 
должно явиться то, что д е т и  н е  б у д у т  ж и т ь  в м е с т е  с р о 
д и т е л я м и .  С самого ж е рож дения они должны быть помещены в 
с п е ц и а л ь н ы е  „ д о м а  р е б е н к а “, обставленны е по последнему 
слову социалистической педагогики, в наилучшие условия для их 
ф изического воспитания и развития в них наилучших, наиболее здо
ровых задатков. Вопрос о кормлении м атерью  ребенка в первый 
год его жизни м ож ет быть разреш ен  без особенных трудностей. 
Уже в настоящ ее время ж енщ ина-работница им еет установленный 
законом переры в в работе для кормления ребенка грудью . В социа
листических условиях, если, или до тех пор, пока кормление грудью  
не будет заменено, м ож ет быть, более рациональным искусственным 
вскармливанием детей, — это т  вопрос будет разреш аться много 
легче, чем в настоящ ее время. Этому, преж де всего, будет содейство
вать значительно сокращ енцый рабочий день, а возможно такж е и 
более продолжительный отпуск кормящим матерям после родов. 
С другой стороны, посещ ение „дома ребенка", для кормления грудью  
своего ребенка, м ож ет бы ть организованно так, что представит зн а
чительно меньш ие трудности, чем бегание домой, или даже чем 
кормление детей  в нынешних яслях, организованных при предприя
тии или учреждении. Во всяком случае, пока кормление детей грудью  
явится основным способом кормления детей в первые м есяцы их 
жизни, „дома ребенка", один или несколько, в зависимости от коли
чества грудных детей и места располож ения предприятий, должны 
бы ть организованы  в том ж е социалистическом поселении, в кото
ром ж ивут и работаю т м атери этих детей.

О собые учреждения должны бы ть организованы  для воспитания 
детей так  назы ваем ого „дошкольного" возраста. Основой воспитания 
детей, начиная с самого раннего возраста, должно бы ть в о с п и т а 
н и е  к о л л е к т и в н о е .  Уже в настоящ ее врем я мы имеем начатки 
такого воспитания в виде детских садов, детских площ адок и т. п. 
Но сейчас ребенок воспиты вается под двойственным влиянием: под 
„коллективистическим" влиянием детского сада (больш ею частью  
далеко не блестящ е поставленного) и под индивидуалистическим, 
больш ею  частью  вредным влиянием семьи, родителей. П оследнее 
влияние в условиях обобщ ествленного воспитания должно бы ть со 
верш енно устранено: дети должны развиваться исклю чительно под 
влиянием коллектива детей, руководимых надлеж ащ е обученными, 
любящими и понимающими дело социалистического воспитания пе
дагогами.
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Так как социализм им еет своей задачей максимально развить 
индивидуальность каж дого человека, содействовать расцвету всех 
его способностей и общ ественно-благоприятных задатков, то  воспи
тание детей с самого раннего возраста должно бы ть обставлено 
так, чтобы можно было эту задачу осущ ествить. Поэтому учреж де
ния для воспитания детей должны являться  учреж дениями доста
точно сложными и разветвленными. Вероятно, лучше всего эти 
учреждения могут бы ть организованы  в виде специальных „д е т- 
с к и х  г о р о д к о в " .  Поскольку дети, начиная с раннего возраста , 
будут воспиты ваться государством вне всякого влияния семьи, вовсе 
не обязательно, чтобы эти „детские городки" были организованы  
непосредственно при поселениях, в которых работаю т родители д е 
тей, и в о в с е  н е  о б я з а т е л ь н о ,  ч т о б ы  к а ж д ы й  т а к о й  г о 
р о д о к  о б с л у ж и в а л  б ы  т о л ь к о  о д н о  с о ц и а л и с т и ч е с к о е  
п о с е л е н и е .  Эти „детские городки" должны организовы ваться в  
наиболее здоровых местах, нередко вдали от поселений взрослых 
трудящихся, и могут обслуж ивать ряд поселений. Более слабые дети 
вообще будут воспиты ваться в детских городках, специально орга
низованных в климатически наиболее здоровых местностях наш его 
Сою за. Нужно, однако, думать, что в большинстве случаев, во вся
ком случае, в начале социалистического периода развития нашей 
страны, „детские городки" будут организовы ваться сравнительно 
невдалеке от социалистических поселений, в которых будут ж ить и 
р аб отать  родители детей.

Вопрос об организации жизни в „детских городках" п р ед ста
вляет слож ную  проблему, которая подлежит специальной детальной 
проработке и разреш ению  в зависимости от установления тех или 
иных методов воспитания детей дош кольного возраста в социали
стическом общ естве. В зависимости от этого будет разреш аться и 
вопрос о типе этих городков, характере построек в них и соответ
ственном их оборудовании.

Во всяком случае, однако, ясно, что „ д е т с к и е  г о р о д к и ѵ 
б у д у т  п р е д с т а в л я т ь  с о б о ю  д о в о л ь н о  с л о ж н о е  х о з я й 
с т в о ,  в и з в е с т н о й  м е р е  н а п о м и н а ю щ е е  с о б о й  х о з я й 
с т в о  о б щ и х  п о с е л е н и й  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т и п а .  В них 
должны бы ть специальны е дома для жилья детей, ф абрика-кухня, сто 
ловые, разнообразны е учреж дения для ф изического и умственного 
развития детей, для ознакомления детей  с музыкой и другими ви
дами искусства; элем ентарны е м астерские, лаборатории, огороды и 
пр. д л я  п р и в и т и я  д е т я м  т р у д о в ы х  н а в ы к о в ;  музеи и зоо 
логические сады  для ознакомления детей с ж изнью  природы и т. д. 
В этих городках должно, естественно, б ы ть  соответственны м образом 
организовано так  назы ваем ое коммунальное обслуживание, т. е. во
допровод, канализация, электрическое освещ ение, центральное о то 
пление (теплофикация), удобные дороги и средства для сообщ ения 
и т. д. Разработка проектов постройки и устройства такого типа
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„детских городков" должна явиться предметом больш ой специаль
ном работы , специального научно-конструктивного исследования.

Воспитание детей  ш кольного возраста , т.-е. примерно с 7—8 
до 16 17 лет, такж е  долж но бы ть коллективным и такж е обосо- 

ленным от жизни взрослых трудящихся. Воспитание детей  этого 
возраста должно происходить в специальны х „школьных городках" 
которые должны представлять собой как бы продолжение „детских 
городков . В „ ш к о л ь н ы х  г о р о д к а х "  в о с п и т а н и е  д о л ж н о  
б ы т ь  н а и б о л е е  т е с н о  у в я з а н о  с п р о и з в о д с т в е н н ы м и  
п р о ц е с с а м и  ( п р о м ы ш л е н н о с т и ,  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а
т р а н с п о р т а  и п р .) и с н а у к о й :  оно долж но бы ть в значи
тельном мере построено н а  б а з е  п р а к т и ч е с к о г о  п о з н а н и я  
п р и р о д ы  и м е т о д о в  у п р а в л е н и я  е ю . В смысле организации 
эти городки должны являться значительно более развитым типом 
„детских городков", но учреж дения, имею щ ие назначение вы раба
ты вать трудовые навыки и практические знания (лаборатории 
опы тны е поля, мастерские, различные кабинеты для занятий и пр.) 
должны занимать в них значительно более преобладаю щ ее место 
•значительное место в воспитании детей  ш кольного возраста должны 
занимать путеш ествия для ознакомления с разнообразны ми усло
виями природы и жизни обширной территории наш его С ою за (а мо
ж ет  бы ть и других советских социалистических государств, если к 
тому времени социалистическая револю ция будет произведена и в 
других странах). „ Ш к о л ь н ы е  г о р о д к и " ,  т а к  ж е  к а к  и д е т 
с к и е ,  м о г у т  б ы т ь  о р г а н и з о в а н ы  в д а л и  о т  о б щ и х  п о 
с е л е н и й  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т и п а ,  в специально выбранных 
наиболее подходящих для этого  местах.

17 лН9П.1Но іЦ’ ВЫ>Шее образование подростков (в возрасте от 1 6 -  
до 21 года) должно бы ть уж е самым тесным образом  связано 

с производством и научными институтами и лабораториями, которы е 
в свою  очередь неразры вно будут связаны  с производством промыш 
ленным и сельскохозяйственным. П оэтому п о д р о с т к и  д о л ж н ы  
ж и т ь  в о б щ и х  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п о с е л е н и я х  в м е с т е  
с о  в з р о с л ы м и  т р у д я щ и м и с я .  Они уж е будут, в известной мере 
участниками производственного процесса, но центр тяж ести  их ра- 

оты  будет л еж ать  ещ е в плоскости теоретического и практиче

с к и  к С б о т е ” С° 0ТВеТСТВеННЫХ дисц” плин и практической подго-

Несколько слов следует сказать  относительно многочисленных 
ныне торгово-распределительны х предприятий (государственны х, ко- 

перативных и частных), обслуживаю щ их отдельных граждан и сна-
* ™ ЩИХ ИХ всякого р °да продуктами промыш ленного и сельскохо-

венного производства. В социалистических поселениях не только
н Г в е с ь м а  В " ЫНешнем смьісле этого слова, не будет иметь места, 

езначительную  роль будет играть и распределение п с ’*- 
дуктов меж ду „нд„в„дуМЬНЬ1м„ потребителями. Выше уж е было
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указано что полное обобщ ествление питания почти соверш енно 
уничтожит индивидуальное распределение пищевых товаров которы е 
в нынешней торговле заним аю т весьма важ ное место. О бобщ ествле
ние жилищ  изымет из индивидуального распределения почти все 
предметы, относящ иеся к группе мебельных товаров. Весьма веро
ятно, что в эту группу попадет и постельное белье, которое, как  и 
мебель, будет являться принадлеж ностью  комнат, предоставляемых 
трудящ имся для ж илья (как это делается в нынешних гостиницах 
или санаториях). И з‘яты  будут из индивидуального распределения и 
все посудные товары , которы е будут являться принадлеж ностью  
общ ественных столовых. То ж е  самое относится и к многочислен
ным предметам обихода, как-то: в е д р а ,  топоры , утюги, гвозди, лампы, 
дрова, керосин и т. п. О бобщ ествление воспитания и образования 
в полной м ере прекратит индивидуальное распределение („в соб
ственность") всех учебных пособий и в значительной мере сократит 
индивидуальное распределение таких предметов, как бумага и пис
чебумаж ны е принадлежности. Громадное распространение библиотек, 
читален, кабинетов для занятий и пр. о т н о с и т е л ь н о  чрезвычайно 
сократит индивидуальное распределение книг, журналов и т. д., и т. п. 
Благодаря такому обобщ ествлению  быта, на долю индивидуального 
распределения остан ется  сравнительно небольш ое количество изде
лий промышленности, преимущ ественно готовая одеж да, белье, обувь, 
мелкие предметы индивидуального обихода (галантерея и пр.), такие 
предметы, как ф отограф ические аппараты , деликатесы  и пр. П о
этому х о з я й с т в е н н ы й  а п п а р а т  д л я  и н д и в и д у а л ь н о г о  
р а с п р е д е л е н и я  п р о д у к т о в  п р о и з в о д с т в а  б у д е т  в е с ь 
м а  н е г р о м о з д о к  и б у д е т  з а н и м а т ь  в е с ь м а  н е б о л ь ш о е  
м е с т о  в с о ц и а л и с т и ч е с к и х  п о с е л е н и я х .  Государственны й 
распределительный ап п арат будет иметь своей целью  обслуж ивание 
главным образом обобщ ествленного удовлетворения потребностей 
населения социалистических поселений (снабжение всем необходи- 
димым жилых домов, фабрик-кухонь, столовых, библиотек и т. д.).

Исклю чительно хорошо должен бы ть организован в социали
стических поселениях местный транспорт. П ока не изобретен спо
соб воздушного сообщ ения на весьм а коротких расстояниях, преиму. 
щ ественны м способом сообщений будут, повидимому, электрические 
дороги (трамваи и ж елезны е электрические дороги) и автомобили 
(легковы е и автобусы). В индивидуальной собственности на легко
вы е автомобили, повидимому, нужды не будет, хотя управлению  м а
шиной будет, вероятно, обучено большинство, если не все тру-

дящ иеся.более экономно и целесообразно будет обслуж ивать все 
население автомобилями из общ ественных гараж ей , откуда каждый 
трудящ ийся (в счет причитающ ихся ему за  его общ ественно-обяза
тельную  работу благ) смож ет получать автомобиль всегда, когда он

этого  захочет.
„Плановое Х оаяйство“ № 7.
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Мы обрисовали в общих чертах тот тип социалистических посе
лений, который долж ен сменить нынешние города и деревни. Как 
видно из всего изложенного, эти поселения весьма мало будут п о 
ходить на нынешние города с их скученностью , неблагоустройством 
нездоровыми условиями жизни, преобладанием соответствую щ их ин
дивидуалистическому быту жилых домов, многочисленных предприя
тий и учреждений административного и торгового характера и т. д. 
Еще более резко будут они отличаться от нынешних диких и н е 
культурных поселений деревенского типа. Все это с несомненной 
ясностью  показы вает, что для организации социалистического быта 
мы должны соверш енно заново построить все поселения, не о с та 
вив „камня на камне" от существую щ их городов и деревень.

Выше уж е было указано, что эту револю цию  в условиях жизни 
трудящихся наш его С ою за мы будем производить в период примерно 
15 лет, что мы будем обладать материальны ми ресурсами, необхо
димыми для осуществления этой задачи.

Нужно, однако, зам етить, что в с е  п р и в е д е н н ы е  и с ч и 
с л е н и я ,  о с н о в а н н ы е  на в о з м о ж н ы х  м а с ш т а б а х  н а 
ш е г о  р а з в и т и я ,  и з л о ж е н н ы х  в м о е й  п р и м е р н о й  г и п о 
т е з е  г е н е р а л ь н о г о  п л а н а ,  о т н ю д ь  н е  м о г у т  с ч и т а т ь с я  
о п т и м а л ь н ы м и .  Уже принятый V С 'ездом С оветов пятилетний 
план развития народного хозяйства (оптимальный вариант Госплана 
с рядом дополнений в с т о р о н у  у в е л и ч е н и я )  превы ш ает первый 
пятилетний отрезок моей гипотезы  генерального плана как в отно
шении роста продукции, так  и в отнош ении разм ера капитальны х 
вложений. Между тем уж е сейчас, немедленно после принятия 
этого пятилетнего плана, становится ясным, что он не только не 
является оптимальным, но несомненно будет значительно п р е 
взойден, В моей статье  „Новый реш ительный сдвиг в пятилетних 
перспективах наш его развития", помещенной в № 1 3 3  „Торгово-Про
мышленной I азеты  , я  показал, что только одно введение н еп ре
рывного процесса работы  предприятия (включая праздники) и уста
новление шестидневной недели позволит нам увеличить об'ем произ
водства за  это  пятилетие не в 2,8 раза, а п о  к р а й н е й  м е р е  
в 3,5 р а з а .  При этом темп разверты вания производства у нас пой
дет за  это пятилетие не по медленно восходящей кривой, запроекти
рованной мною в гипотезе  генерального плана, а п о  р е з к о  в о с 
х о д я щ е й  к р и в о й ,  при чем в последний год пятилетки прирост 
продукции в отношении к предыдущему году достигнет примерно 
37,5%, тогда как по гипотезе генерального плана я принял дости
ж ение тем па еж егодного прироста продукции в 27,5% только в третьем  
пятилетии. При этом эф ф ективность основного капитала возрастает 
за  пятилетие не на 35—45%  (при принятии разм ера действую щ его 
основного капитала в исходном 1927/28 г. по восстановительной 
стоимости), а на 55—60% . Сниж ение себестоимости в первом п яти 
летии м ож ет бы ть достигнуто в разм ере 38—40% , против принятых.
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по моей гипотезе 33% , а увеличение производительности труда — 
примерно до 250%, против принятых мною 220%- Все это  о б г 
оняется, в основном, значительно большими капитальными влож е
ниями за пятилетие сравнительно с теми, что предполож ены мною 
"в первом пятилетием отрезке гипотезы  генерального плана.

Все это показы вает, что п о в и д и м о м у  т е м п  н а ш е г о  р а з 
в и т и я  б у д е т  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  б ы с т р ы м ,  ч е м  э т о  
з а п р о е к т и р о в а н о  в м о е й  г и п о т е з е  г е н е р а л ь н о г о  
п л а н а ,  и п о т о м у  в с е  п р о б л е м ы  с о ц и а л ь н о г о  п р е о б р а 
з о в а н и я  н а ш е г о  о б щ е с т в а ,  в ы д в и н у т ы е  м н о ю  в э т о м  
п л а н е ,  н а м  п р и д е т с я  р а з р е ш а т ь  г о р а з д о  р а н е е  и г о 
р а з д о  б о л е е  б ы с т р ы м  т е м п о м .  В связи с этим значительно 
более быстрым темпом нам придется разреш ать  и проблему городов 
в той постановке, которая вы двигается мною в настоящ ей статье.

Какие практические выводы отсю да следую т?
П реж де всего — выводы та к  сказать  „отрицательного порядка. 

Мы размещ аем  наши новые предприятия (за исключением тех, кото
ры е из-за располож ения сы рья или энергии нам приходится строить 
в новых местах — М агнитогорский завод, Тельбесский, новый про
мышленный комбинат при Д непрострое и т. д.) в существую щ их го
родах, преимущ ественно крупных: в Москве, Ленинграде, Харькове 
Нижнем-Новгороде, Сталинграде и т. д. В связи с этим наши города 
бы стро растут, население в них бы стро увеличивается, они начинаю т 
бы стро застраи ваться , и чем дальш е, тем в больших размерах. Ком- 
мунхозы наших крупных городов создаю т большие планы их расш и 
р е н и я , — первой, второй, третьей  очереди. П роектирую тся грандиозные 
коммунальные сооруж ения вроде метрополитена в Москве. С трою тся 
многочисленные новые коммунальные дома, всячески поощ ряется 
кооперативное и частное жилищное строительство и т. д. и т. п. 
И мало кому приходит в голову вопрос: правильно ли мы делаем, 
увлекаемые стихией наш его роста, идя по пути, проторенному капи
талистическим развитием городов? Не строим ли мы того, что нам 
самим п р и д е т с я  р а з р у ш а т ь  в ближайш ем ж е будущем? Не 
создаем ли мы сами себе затруднения, которы е нам придется затем  
преодолевать, не идем ли мы по наиболее дорогому, по наименее 
экономному для народного хозяйства пути?

Все эти вопросы, конечно, соверш енно законны и более чем 
своевременны. Мы уж е сейчас, не отклады вая, должны разреш ить 
вопрос,—должны ли мы итти по пути дальнейшей централизации 
жизни в крупных городах, или мы должны немедленно ж е с тать  на 
путь их децентрализации. Вопрос этот не теоретический, а сугубо 
практический, так  как с ним связано громадное строительство  ф а б 
рик и заводов и больш ое жилищ ное строительство, осущ ествляемое 
нами у ж е  в н а с т о я щ е е  в р е м я .  И з рассмотренных перспектив 
наш его развития на этот вопрос м ож ет быть только один ответ: м ы 
д о л ж н ы  п р е к р а т и т ь  п р о е к т и р о в а н и е  б о л ь ш о г о  р а с -
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ш и р е н и я  с у щ е с т в у ю щ и х  г о р о д о в ,  м ы  д о л ж н ы  р а д и 
к а л ь н о  п е р е с м о т р е т ь  п о д  э т и м  у г л о м  з р е н и я  р а з м е 
щ е н и е  н о в ы х  п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  и р а с ш и 
р е н и е  с у щ е с т в у ю щ и х ,  м ы  д о л ж н ы  с э т о й  ж е  т о ч к и  
з р е н и я  п о д о й т и  и к т р а н с п о р т н о м у  с т р о и т е л ь с т в у , 4 
в о с о б е н н о с т и  к р а з в и т и ю  м е с т н о г о  т р а н с п о р т а .

Мы должны немедленно ж е приступить к с о с т а в л е н и ю  
п л а н о в  н е  д а л ь н е й ш е г о  р а с ш и р е н и я ,  а д е ц е н т р а л и 
з а ц и и  н а ш и х  г о р о д о в .  Конечно, задача это — не легкая. Э ко
номика прош лого тян ет нас по старом у капиталистическому пути 
размещ ения промыш ленности и развития наших городов. Э тот путь, 
для близорукого взгляда, к аж ется  более выгодным, более экономным: 
имеется м агистраль и под'ездны е пути к ней, доставка сы рья удобнее 
и как будто деш евле: имеется сконцентрированное население, в том 
числе достаточно безработных; вблизи находятся всякого рода обслу
ж иваю щ ие учреж дения и т. д. Но то, что  с частнохозяйственной 
точки зрения каж ется более выгодным, с общ егосударственной, 
народнохозяйственной точки зрения является в конечном счете наи
м енее выгодным. Всякое развитие имеет свою  неумолимую логику,— 
в том числе и развитие городов по обычному капиталистическому 
пути, по которому мы шли до сих пор и который нас тянет и дальш е 
в свою  сторону. Мы должны переломить эту стихийную тенденцию  
и противопоставить ей плановое строительство новых поселений со 
циалистического типа.

С т р о и т е л ь с т в о  н о в ы х  п р е д п р и я т и й  м ы  д о л ж н ы  
б е з у с л о в н о  в ы н о с и т ь  д а л е к о  з а  п р е д е л ы  с у щ е с т в у  ю- 
щ и х  г о р о д о в .  К расш ирению  сущ ествую щ их предприятий мы 
так ж е  должны подходить осторож но, т.-к. под видом расш ирения 
ф актически нередко скры вается  постройка нового предприятия, во 
много раз превы ш аю щ его старое „расш иряю щ ееся" предприятие и по 
разм ерам  продукции, и по стоимости основного капитала: в таких слу
чаях нередко более целесообразны м  окаж ется  перенос предприятия 
далеко за  город (с использованием, по возможности, годного старого  
оборудования и части строительных м атериалов),—в место проекти 
руемого нового поселения социалистического типа. Схему д ец ен тра
лизации современного крупного города можно себе представить 
в виде постепенной организации вокруг него, по определенному 
плану, на расстоянии 30—50 км — новых поселений социалисти
ческого типа, в которых и должны строиться  все новые предприя
тия, так  или иначе связы ваем ы е в настоящ ее время с сущ ествую 
щими крупными городами. Э т и  с о ц и а л и с т и ч е с к и е  п о с е л е 
н и я  д о л ж н ы  б ы т ь  и ц е н т р о м  о р г а н и з а ц и и  к р у п н ы х  
с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д п р и я т и й ,  с о з д а в а е м ы х  п у 
т е м  к о л л е к т и в и з а ц и и  о к р у ж а ю щ е г о  к р е с т ь я н с к о г о  
н а с е л е н и я  и в  к о н е ч н о м  с ч е т е ,  в е р о я т н о ,  с д е л а ю т с я  
и м е с т о м  п о с е л е н и я  т р у д я щ и х с я ,  к о т о р ы е  б у д у т  з а 
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н я т ы  в э т и х  к р у п н ы х  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  п р е д 
п р и я т и я х .  Эти новые поселения должны постепенно делаться и 
культурными центрами: в них должны строиться и те  новые куль
турны е учреждения, которы е в настоящ ее время намечены к по
стройке в сущ ествую щ их городах. В них могут постепенно перено
ситься и те административные учреждения (в том числе и центральны е), 
которы е в настоящ ее время сконцентрированы  в наших крупных 
городах.

К осущ ествлению  этих проектов можно приступить уж е в бли
жайш ие годы и очень многое можно сделать уж е в текущ ем пяти 
летии. Намеченное пятилетним планом крупное строительство эн ер 
гетических станций, которое несомненно будет в действительности 
значительно усилено; значительно более ш ирокое и значительно 
ускоренное автостроительство, которое нам ечается сейчас, уж е после 
принятия V С 'ездом С оветов пятилетнего плана; значительное уско
рение постройки тракторных заводов и, несомненно, больш ее расш и
рение (по сравнению  с пятилетним планом) производства тракторов 
и сельскохозяйственных машин и возмож ность, в связи с этим, зн а
чительного ф орсирования процесса коллективизации крестьянского 
хозяйства, необходимость чего неизбеж но вы текает и из общих скла
дываю щ ихся условий наш его развития; вы ясняю щ аяся возмож ность 
значительно больших накоплений, — в особенности в промышлен
ности; возм ож ность больш его поднятия заработной платы, в связи 
с несомненно большим поднятием производительности труда (как 
указано выше) и необходимость и возмож ность, в связи с этим, 
больш е поднять м атериальны е и культурно-бытовые условия жизни 
рабочих, что наиболее достижимо при значительной социализации 
заработной платы ,— все это, в о - п е р в ы х ,  значительно облегчит со
здание новых культурных поселений социалистического типа, как 
новых центров крупного индустриально-аграрного хозяйства, а, в о -  
в т о р ы х  д е л а е т  с к о р е й ш у ю  о р г а н и з а ц и ю  их  д е л о м  
в с е  б о л е е  н а с т о я т е л ь н ы м ,  в с е  б о л е е  н е о т л о ж н ы м .

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

Поскольку так  ставится вопрос о социалистической рекон
струкции современных городов, в которых увязаны „ н а  к а п и т а 
л и с т и ч е с к и й  о б р а з е ц "  громадны е капиталы и в отнош ении 
которых мы обязаны  в первую  очередь поставить вопрос о пре
кращ ении их дальнейш его роста по капиталистическому пути и по
те пенном переводе его в социалистическое русло,-— постольку зна-
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чительно реш ительнее долж ен быть поставлен вопрос об организации 
рабочих поселков, возводимых при новых крупных заводах, строю - 
щихся в новых, сравнительно мало заселенных местах. По этому по
воду мне уж е пришлось вы сказаться в статье  „Проблемы рабочего 
бы та в пятилетке", помещенной 8 м арта 1929 г. в №  56 „Торг. 
Пром. Г азеты ". В этой статье  мною развита следую щ ая аргумен
тация:

„П ятилетка промышленности запроектировала целый ряд таких 
заводов, как-то: М агнитогорский, Криворожский, Тельбесский, м етал
лургические комбинаты, крупнейший промышленный комбинат при 
Днепровской электрической станции, Свирская районная эл ектро 
централь и т. д. В местах постройки этих заводов по большей части 
не им еется готовых поселков, в которых могли бы разм еститься ра
бочие, которы е должны работать на этих заводах; рабочие поселки 
приходится возводить соверш енно з а н о в о ,  — почти на чистом месте; 
в жилых постройках и зданиях никакие капиталы  ещ е не увязаны; 
в эти места придется нередко привлекать рабочих из других мест, 
нередко созд авать  новые кадры рабочих.

П оэтому в отнош ении новых заводов вопрос несколько упро
щ ается.

Однако, и в отнош ении новых заводов основной вопрос все ж е 
остается: м о ж е м  л и  м ы  позволить себе уж е в н а с т о я щ е е  
в р е м я ,  на уровне ещ е низкой техники и невысокой производитель
ности труда, строи ть  социалистический быт, который предполагает 
значительно больш ие культурные удобства ж изни рабочих?

Ведь удобства стоят денег, а денег у нас ещ е мало, и в пер
вую очередь мы должны направлять их по производственному назн а
чению , на увеличение основного капитала и переоборудование про
мышленности, транспорта, сельского хозяйства и т. д. Не задерж им 
ли мы этим  развитие производительных сил страны , а следовательно 
и переустройство ее на социалистических началах, т.-е. не задерж им  
ли мы, в конечном счете, улучшение положения всего рабочего 
класса, занимаясь значительным улучшением условий жизни отдель
ных сравнительно немногочисленных групп рабочих?

Конечно, если бы эти  соображ ения были правильны, мы должны 
были бы отказаться от постройки поселков социалистического ти п а  
при новых крупнейших заводах, располож енны х в новых местах, так  
как интересы  всего рабочего класса не должны бы ть принесены  в 
ж ертву интересам  отдельных его групп. Если я вы двигаю  в настоя - 
Щ ее время эту идею, то  только потому, что считаю , что б е з  
ч р е з м е р н о г о  н а п р я ж е н и я  м ы  м о ж е м  п р и с т у п и т ь  к п о 
с т р о й к е  п о с е л к о в  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  т и п а  у ж е  в т е 
к у щ е м  п я т и л е т и и ,  е с л и  п р а в и л ь н о  п о д о й д е м  к р а з р е 
ш е н и ю  э т о й  з а д а ч и .

Конечно, до более детальной проработки этого весьма сложного 
вопроса на него трудно ответить вполне определенно; однако, целый
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ряд весьма веских соображ ений заставляет признать, что строитель
ство таких социалистических поселков, п р и  к р у п н е й ш и х  н о в ы х  
з а в о д а х ,  м ож ет о казаться  с народнохозяйственной точки зрения 
наиболее выгодным и целесообразным. Доводами в пользу постройки 
в этих случаях поселков социалистического типа являю тся следую 
щ ие соображ ения.

П роектируя постройку новых крупнейших заводов по послед
нему слову иностранной науки и техники, наши специалисты  сплош ь 
и рядом проектирую т вы работку на 1 рабочего на этих заводах 
ниже, чем в капиталистических странах, исходя из того, что наш 
рабочий-де недостаточно культурен и т. д. Между тем, строя новые 
технически соверш енны е заводы , мы должны ставить себе задачей 
добиться на них производительности труда н е  н и ж е  заграничной; 
это значит, что  нередко мы должны проектировать производитель
ность труда вдвое более высокую , чем та, которая намечена в н а
ших пятилетних планах. П р и  т а к о й  п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  
т р у д а ,  д л я  р а б о т ы  н а  д а н н о м  з а в о д е  п о т р е б у е т с я  з н а 
ч и т е л ь н о  м е н ь ш е  ( н е р е д к о  в д в о е  м е н ь ш е )  р а б о ч и х  
ч е м  н а м е ч е н о  в н а ш и х  п я т и л е т к а х ;  э т о  з н а ч и т ,  ч т о ,  
п р и  т о й  ж е  с у м м е  з а т р а т  н а  ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь 
с т в о ,  м ы  с м о ж е м  з а т р а т и т ь  н а  к а ж д о г о  р а б о ч е г о  
в д в о е  б о л ь ш е  с р е д с т в  и, с л е д о в а т е л ь н о ,  п р е д о с т а в и т ь  
е м у  з н а ч и т е л ь н о  б о л е е  к у л ь т у р н ы е  у с л о в и я  ж и з н и .

Д алее, освобож дая, благодаря полному обобщ ествлению  быта, 
женщ ину от необходимости заним аться  домашней работой и уходом 
за  детьми, мы освобож даем  полного работника, который м ож ет и 
долж ен бы ть занят производительным трудом; ибо в социалистиче
ском поселке в с я к а я  ж е н щ и н а  в т р у д о с п о с о б н о м  в о з р а 
с т е  д о л ж н а  б ы т ь  и с п о л ь з о в а н а  н а  п р о и з в о д и т е л ь н о й  
р а б о т е  т а к ж е ,  к а к  и в с я к и й  т р у д о с п о с о б н ы й  м у ж ч и н а .  
Значительная часть ж енщ ин-работниц м ож ет бы ть занята  на про
изводстве в заводе; остальная часть ж енщ ин м ож ет бы ть зан ята  в 
учреж дениях и предприятиях, обслуж иваю щ их бытовые нужды всех 
членов социалистического поселка (на фабрике-кухне, в общ ествен
ных столовых, яслях, в общ ественном воспитании детей  и пр.). Э т о  
е щ е  б о л ь ш е  у м е н ь ш и т  ч и с л о  л и ц ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  
б ы т ь  у с т р о е н ы  в с о ц и а л и с т и ч е с к о м  п о с е л к е  п р и  
н о в о м  з а в о д е  и д а с т  в о з м о ж н о с т ь  е щ е  б о л ь ш е  у в е л и 
ч и т ь  з а т р а т ы  н а  с т р о и т е л ь с т в о ,  п а д а ю щ е е  н а  1 д у ш у  
( с ч и т а я  и в з р о с л ы х  и д е т е й ) .

Но, конечно, не во всех производствах, по крайней мере в н а 
стоящ ее  время, можно использовать женский труд наравне с трудом 
мужчины,— особенно в тяж елой индустрии, где пока от рабочего 
треб уется  больш ая ф изическая сила. В связи с этим своевременно 
б ы л о  б ы  в ы д в и н у т ь  з а д а ч у  к о м б и н и р о в а н и я  н о в ы х  
к р у п н ы х  з а в о д о в ,  с т р о я щ и х с я  в н о в ы х ,  м а л о  з а с е л е н
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н и ч е с к Г п Г ;  С К Р У П Н Ы М ' Н а У ч н о  п о с т а в л е н н ы м  и т е х -

- Г г
к о м б и н и р о в а н и я  в о о б щ е  п р е д с т а в л я е ^ д л ^ н а с  в е с ь м ^ б о Г ь ш о /н н т е 0  

р о Г  в Т а з б н Х о Г

с ы гр а т ь  очень больш ую роль в двух отношениях- оно
н о с т ь  н а и б о л е е  п р а в и л ь н о  и с п о л ь зо в а т ь  в с е х  б е з и с к л ю ч ! Г  В° ЗМ° Ж '

наИКз°аВводеУиЖГ ” ’ ”  ПОДР° С™ ОВ ~ ” а производственной р^бото
на заводе и в сельском хозяйстве; кроме того о н о  д а с т  в о  з м  о ж
н о с т ь  р а ц и о н а л ь н о  п о с т а в и т ь  и з н а ч и т е л ь н о  у д е ш е -  

л ѵ к т а СН р а б о ч и х  п р о д о в о л ь с т в е н н ы м и  п р о 
д у к т а м и  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о г о  п р о и з в о д с т в а

З н а ч и т е л ь н о е  п о в ы ш ен и е п р о и з в о д и т е л ь н о с т и  т р у д а  р а б о ч и х

и ч и ть  р а с х о д ы  н а  р а б о ч е г о  (н о м и н а л ь н у ю  з а р а б о т н у ю  п л а т у ) при  
у м ен ь ш ен и и  д о л и  з а р а б о т н о й  п л ат ы  в о б щ и х  и з д е р ж к а х  п р о и з в о д -

приятия6 У ° ВЫШеНИИ реитабельности  и увеличении накоплений пред
приятия. Уже одно это позволит сущ ественно повысить ж изненней
у р о в е н ь  р аб о ч и х  на эт и х  новы х, т ех н и ч еск и  со в е р ш ен н ы х  за в о д а х

р о м е  т о г о , п о л о ж е н и е  р а б о ч е г о  о ч ен ь  зн а ч и т е л ь н о  у л у ч ш и т ся
вследствие того, что в с е  трудоспособные члены его семьи бѵіѵт
заняты  производительным трудом и будут получать заработную  плато

с т и ч е с к о г Ѵ р Г б ^  РаСХ° ДЫ’ п а д а ю іЧи е н а  1 д у ш у  н а с е л е н и я  с о ц и а л и -  
и ч е с к о г о  р а б о ч е г о  п о с е л к а , м о г у т  бы ть  ув ел и ч ен ы  в 2 - 3  р а за

Наконец, общ ественное производство пищи на гЬяЯпы
и м а с с о в а я  з а г о т о в к а  п р е д м е т о в  п и т а н и я Г д у Г  е щ е Т б а Г ч Г *
э к о н о м и ю  „  в о з в о д я т  е щ е  б о л ь щ е  у в ел и ч и т ь  р а с д о д ь , " а

„ й с „ ВСе п р и в е д е н н ь ,е  с о о б р а ж е н и я  п о к а зы в а ю т , ч т о  п р и  т е х  ж е

п о Г п о е т Н Ы -  3 а Т р а Т а * « а  ж и л и щ н о е  с т р о и т е л ь с т в о !  
ж е м  у в е  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п о с е л к а ,  м ы  с м о -
лать У е Л И Ч И Т Ь  Р а с х о д  н а  1 д у ш у  в 2 - 3  р а з а ;  э т о  д о л ж н о  

в о з м о ж н о с т ь  как у в ел и ч и т ь  ж и л и щ н у ю  н о р м у , п а д а ю ш ѵ ^  »

Г е Т у л ь Г р ^ Г  И П°СТрОИТЬ Здания и Учреждения, обслуживаю9
У т у р н о -б ы т о в ы е  н у ж д ы  т р у д я щ и х с я  и ч л ен ов  иѵ гѵдми

дСеГ Г зв Г „ Г в Ы̂ Г Г а з°а е Г ™  ~
к т и ч е г к и  « Р ( Д е н е ж н о м  в ы р а ж е н и и ,  а ф а -
к т и ч е с к и  в з н а ч и т е л ь н о  б о л ь ш е е  к о л и ч е с т в о  р а з У

ИТ Ь  р е а л ь н ы и  У р о в е н ь  ж и з н и  р а б о ч и х  с о з д а т ь

У с л о в : Г  ж °;зн и КУЛс ЬрТеУРНЬ,е *  ВерОЯ™ °
р е зу л ь т а т о м  ч е г о  б  °  а м ер и к а н с к о г о  Р а б о ч е г о ,-  е с т е с т в е н н ы м

в о д и т е л ь н о с г и  т р ѵ !а  о іб ^ Г  з н а ™ тельн<>е п о в ы ш ен и е  „ р о и з -
т р у д а  р а б о ч и х  н а  н аш и х н овы х, т ех н и ч ес к и  с о в е р ш е н 
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ных заводах. З а р а б о т н а я  п л а т а ,  п р и  э т и х  у с л о в и я х ,  м о 
ж е т  б ы т ь  в з н а ч и т е л ь н о  п р е о б л а д а ю щ е й  ч а с т и  с о ц и а -

" И3 Естественным вопросом, который неизбеж но возникает в связи 
с проблемой социалистической реконструкции наших городов и по
стройки социалистических поселений уже в ближ айш ее время, явл я 
етс я  вопрос об избыточном населении в городе

В своей работе по генеральному плану („СССР через 
я показал что при громадном поднятии производительности труда 
нам примерно с середины второго пятилетия, не только не угрож ает 
избы точность населения, но есть  все основания полагать, что мы 
будем испы ты вать известный недостаток в рабочих руках и что 
этот недостаток будет нас толкать в сторону дальнейш ей Р е а 
лизации промышленного и сельскохозяйственного производства в 
сторону дальнейш его повыш ения производительности труда. Я счи 
т а ю  что нет основания опасаться увеличения избыточного населения 
и в том случае, если мы приступим к организации социалистических 
поселений уж е в текущем п я т и л е т и и ,-и  именно в связи с одновре
менной и совместной реконструкцией и промыш ленности и сельского

хозяйства. е социалистические поселения, организуемы е вокруг вновь 

возводимых промышленных предприятий, могут и должны оиновое 
м е Г о  явиться организующ ими центрами для коллективизации окру
ж аю щ его  крестьянского  хозяйства, и не только, конечно, зерновой 
его части но и других полевых культур: огородничества, животн 
водства и промышленной переработки сельскохозяйственны х п ро 
е к т о в .  О рганизованное по последнему слову техники промыш ленное 
предприятие, на котором раб отаю т рабочие, ж ивущ ие в культурном 
социалистическом поселении, и коллективизированное, маш инизиро
ванное и электриф ицированное сельское хозяйство являю тся на 
лее вы сокой формой хозяйства, а потому и наиболее продуктивной 
“ ой. Они будут создавать не меньш е, а больше продуктов, 
чем сущ ествую щ ая ны не*5олее примитивная ф орма хозяйства, 
следовательно, в общем и целом, больш е обеспечат население про- 
мыш ленной „  сельскохозяйственной продукцией. Вопрос идет лиш ь 
о том " что на этих предприятиях м ож ет бы ть занято  меньш е трудя- 
щихся, чем занято  в настоящ ее время. Но такое соображ ение не
правильно и исходит из рассм отрения вещ ей в их статике, а не в 
динамике. О б о б щ е с т в л е н и е  к р е с т ь я н с к о г о  х о з я й с т в а ,  
п п и  о р г а н и з у ю щ е м  в л и я н и и  п е р в о н а ч а л ь н о  т о л ь к о
п р о м ы ш л е н н о г о  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  п о с е л е н и я ,  о с в о -  
п р о м  ЬІ III Л с п Н  п о и н о 'чі/1 р р л о.

, ѵ  „ п й п ч и х  РѴК,  б у д е т  н е м е д л е н н о  ж е с о зб о ж п а я  ч а с т ь  р а о о ч и л  руг, ,
д а в а т ь  у с л о в и я  д л я  их  т р у д о в о г о  п р и м е н е н и я .  Ведь 
уровень жизни рабочих в социалистических поселениях будет значи
тельно вы ш е, чем уровень жизни рабочих в настоящ ее время, и их 
необходимо будет в значительно большем разм ере снабж ать продук
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тами интенсивного сельского хозяйства (овощи, мясо, птица, яйца 
масло, молоко и пр.). С другой стороны , и крестьяне, об'единившисв 
в крупное маш инизированное и научно поставленное сельскохозяй
ственное предприятие, такж е бы стро поднимут свой уровень жизни 
и в значительно большей мере явятся потребителями этих продуктов 
интенсивного сельского хозяйства. Поэтому, организация социали
стического поселения, как центра крупной промышленности, и орга
низация вокруг этого поселения одного или нескольких крупных 
коллективных земледельческих хозяйств, в первую  очередь зерно
вого типа или типа специальных культур (свекла, лен и т. п.), 
н е и з б е ж н о  в ы з о в е т  н е о б х о д и м о с т ь  о р г а н и з а ц и и  и- 
к р у п н ы х  о б о б щ е с т в л е н н ы х  о г о р о д н ы х ,  ж и в о т н о в о д  
ч е с к и  х, п т и ц е в о д н ы х ,  с а д о в о д н ы х  и п р о ч и х  х о з я й с т в ,  
к о т о р ы е  п о г л о т я т  и з б ы т о ч н о е  н а с е л е н и е ,  освобож дае
мое при коллективизации крестьянских хозяйств и организации круп
ных рационализированных промышленных предприятий с очень вы
сокой производительностью  труда. Это — соверш енно естественны й 
диалектический процесс одновременного бы строго развития про
мышленности и сельского хозяйства, организуемых на подлинно со
циалистических началах и на базе бы строго поднятия м атериаль
ного и культурного уровня трудящихся.

П роцесс децентрализации территориального размещ ения про
мышленных предприятий и организации при них социалистических 
поселений, как центров социалистической реорганизации не только 
промышленности, но и всех отраслей сельского хозяйства, явится 
м о г у ч и м  х о з я й с т в е н н ы м  и к у л ь т у р н ы м  п о х о д о м  п р о 
л е т а р и а т а  с о ц и а л и с т и ч е с к о г о  г о р о д а  н а  м е л к о - б у р 
ж у а з н у ю  д е р е в н  ю, походом социалистического сектора на сектор 
частно-хозяйственный, капиталистический с ц е л ь ю  е г о  р е о р г а 
н и з а ц и и  н а  с о ц и а л и с т и ч е с к и х  н а ч а л а х  и у н и ч т о ж е 
н и я ,  с о в м е с т н ы  м и  с и л а м и  п р о л е т а р и а т а  и в о в л е ч е н н о й  
н а  н о в ы й  с о ц и а л и с т и ч е с к и й  п у т ь  р а з в и т и я  б е д н я ц 
к о й  и с е р е д н я ц к о й  м а с с ы  к р е с т ь я н с т в а ,  п о с л е д н и х  
к о р н е й  к а п и т а л и з м а  в н а ш е й  с т р а н е .  С троительство социа
листических поселений при организуемы х крупных промыш ленно
сельскохозяйственных комбинатах явится могучим рычагом для бы 
строй реорганизации наш его хозяйства и наш его общ ества на 
социалистических началах, для подлинного превращ ения наш ей страны 
„из России нэповской в Россию  социалистическую ".

Именно поэтому социалистическая реконструкция наших городов, 
организация новых поселений социалистического типа на место совре
менных городов и деревень является проблемой весьма актуальной, 
п р о б л е м о й  н е  з а в т р а ш н е г о ,  а с е г о д н я ш н е г о  д н я .  И чем 
скорее мы приступим не только к разработке этой проблемы (а она 
нуж дается ещ е в большой разработке и большой конкретизации), но и 
к ее разреш ению , тем скорее мы построим социализм в нашей стране.

С. Г. Спхрумилин

К проблеме эффективности капитальных затрат
Эффективность накоплении

В наш е врем я нельзя себе м ыслить общ ественного производ
ства путем использования одного лиш ь невооруж енного человеческого 
труда. В озрастаю щ ая  роль м атериальны х средств производства, т.-е. 
уж е обпещ естяленного, „м ертвого" труда на ряду с трудом  живым в 
проц ессе  общ ественного  производства вы двигает перед нами про
блему огромного, я бы сказал , реш аю щ его  значения для планового 
хозяйства в такой  стране, как в СССР. Это проблема оптимальных 
тем пов хозяйственного накопления и его производственной э ф ф е к 
тивности.

Волее вооруж енны й за  счет накопления средств производства 
труд эф ф екти в н ее  менее вооруж енного. Это полож ение в достаточной 
степени бесспорно. Н едаром  ж е закон и пророки капиталистического 
общ ества  именно на этом  основании б ез всяких колебаний и о гр а 
ничений всю  свою  хозяйственную  м удрость вы раж али  в едином все 
обнимаю щ ем  выводе: накопляйте! Но мы не долж ны  заб ы вать , что для 
них э то т  вопрос разреш ал ся  так  просто только потому, что накопление 
капиталистического  об щ ества  соверш алось за  счет чуж ого труда.

В трудовом  общ естве накопление не м ож ет стать  сам о ц е л ью .. 
Д ля нас  производственное накопление в последнем счете  есть только / 
средство  Лля увеличения непроизводственного  потребления. И если 
мы в порядке хозяйственной предусм отрительности готовы  увеличить 
за тр а ты  труда или сократи ть  свое личное потребление ради произ
водственного  накопления на сегодня, то  лиш ь постольку, поскольку 
это  накопление гарантирует нам сокращ ен ие труда или расш ирен^— 
ное потребление на зав тр а  и п осл езавтра . О тсю да задача: какое са- | 
моограничение наличного в каж ды й данный момент населения ради 
накопления на с е г о д н я  д ает  оптимальны й для него э ф ф е к т  в об
легчении его  тр у д а м  суммарном потреблении на с е г о д н я ,  з а в т р а  
и п о с л е з а в т р а  или, говоря общ ее, в течение всей жизни данного 
поколения? А для того, чтобы разрев іи ть  та к у ю  задачу, следует з а 
ранее зн ать  точную  меру эф ф ективности  наших производственных ! 
накоплений или так  назы ваемы х „капитальны х влож ений в основны е  ̂
и оборотны е производственны е фонды .

Терм ин к а п и т а л ы !  ы е вложения или затр аты  в отнош ении 
к наш ему обобщ ествленному хозяйству прим еняется здесь, конечно,
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только по инерции общ епринятого  словоупотребления и за  о тс у т 
ствием другого, более точно отр аж аю щ его  наш у советскую  эконо
микѵ переходного периода.

7 В чем же м ож ет бы ть  найдена мера эф ф ективности  капиталь

ных вложений?
Г П реж де всего можно различать три  типа капитальны х з а .р а т .

1) наиболее экстенсивны й, обеспечиваю щ ий максимальное привлече
ние в производство новых кадров труда д аж е ценой пониж ения 
средней нормы его вооруж енности , т.-е. употребляя категории капи
талистического хозяйства, со сниж ением  среднего органического

* со става  капитала в стране, 2) наиболее интенсивный, главная задача 
которого не столько расш ирение производства, сколько экономия 
в трѵде за  счет  повыш ения средней нормы его вооруж енное і и, и
3) средний тип, расш иряю щ ий производство в той ж е  м ере, в какой 
расш иряется  применение труда, т.-е. при постоянной норме его  во 
оруж енности и, стало  бы ть, неизменном строении капитала.

Во всех этих случаях новые влож ения влекут за  собой и новое 
расш ирение продукции, т.-е. сопровож даю тся известны м долож и . . т ы  
рым Г. этой точ^и з рения эф ф ектом . Но если бы мы приняли за  
меру этого эф ф ек та  количество добавочной продукции на единицу 
новых капитальны х вложений, то  получили бы довольно неож идан
ный на первый взгляд вывод: чем соверш еннее с точки зрения с о 
временной техники то  производственное вооруж ение труда, на кото 
рое мы обращ аем  наш и капитальны е затраты , тем  меньш е по о- щ епу 
правилу их эф ф екти вн ость  на единицу капитала. Н апример, пі ю н 
кѵстарь сапож ник за тр а ч и в а е т  меньш е „капитала" на пиру • я, 
т.-е. раб о тает  в этом смысле „эф ф екти вн ее" крупной механич 
м астерской, ручное ткачество  по той ж е  м ерке „эф ф ективне. 
бричного, второстепенная тепловая  станция „эф ф екти вн ее  ^іп рмо 
классной гидростанции и т . д.

Почему ж е это  так?
О б'яснение найти не трудно. П родукция — ни в ценностном, ни 

в натуральном  своем вы раж ении -  сама по себе не м ож ет служ ить 
м ерою  эф ф екти вн ости  „капитальных вложений" уж е потому, что 
разм ер ее  определяется не только  мертвыми средствам и производ
ства, но и живым трудом. При ценностном измерении продукции это  
особенно ясно. В едь ц е н н о с т ь  продукции оп р ед ел яется  т о л ь к о  
трудом. П равда, в эту ц енность входят не только элем енты  ж ивого 
труда, но и ам ортизация, т.-е. накопленный труд, овещ ествленны й 
в снаш иваемой части основного капитала. По, как и зьесп ю , і [ 
тиаация обычно составл яет весьм а небольшую часть  вложенных в 
производство средств производства, а живой р у д  п ереходи і в цен 
ность создаваем ого им продукта полностью  и іою м у определяеі ее  
в больш ей мере, чем „капитализированны й“, т.-е. накопленны й м е р і 
вый труд- При количественном измерении продукции, т.-е . ко ід а  мы 
имеем дело только с ее  полезностью , а не ценностью , произвол

/> п р о б л ем е .х/іфсістит іогт ш  копп-ш и.ш ш м  іи т р а т 01

ственная роль технической вооруж енности труда, т.-е. накопленного 
богатства, значительно больш е роли живого труда. Уже из этого 
следует, что в качестве мерила эф ф ективности  вложений „об'емные" 
изм ерители  продукции гораздо  более показательны , чем ц е н й о с тн ы е ' 
Но и они сами по себе для этой цели мало пригодны, и б Б ^ с л й  
в производствах с высоким строением  „капитала" реш аю щ ую  роль 
в определении количества создаваем ы х благ играет вооруж енность 
груда, т.-е. „капитальны е" затр аты , то  при низком строении эта 
роль вы падает, наоборот, почти всецело на долю  за тр а т  ж ивого тоѵла 

И з сказанного  ясно, что без учета строения „капитала" п о ^  
строить учет его эф ф ективности  было бы невозможно. Чтобы полу
чить в продукции меру эф ф ективности  одного лиш ь накопленного І 
труда, необходимо было бы изолировать действие другого ф актора  
т.-е. ж ивого труда, а это  тем  труднее, что совокупное их д е й с т в и е / 
определяется не только абсолю тны м и разм ерам и каж дого, но и их 
отнош ением  друг к другу.

На ряду с продукцией в качестве изм ерителя эф ф ективности  
капитальны х вложений предлагался за  последнее время и целый! 
ряд других, например, производительность труда, снижение себ есто и -1 
мости, повы ш ение рентабельности . И, конечно, каждый из этих по-/ 
к а за іел еи , как и продукция, находится в несомненной функциональной' 
связи с ростом  капитальны х затр ат . Но все они определяю тся не* 
только величиной затр ат , но и совокупным действием  целого ряда! 
других независимых м еж ду собой ф акторов, а потому принять их изме-1 
нения за  меру действия одного лиш ь из этих ф акторов  невозм ож но '

Я думаю , что абсолю тной меры эф ф екти вн ости  капитала Т Н  
вообщ е искать  не следовало бы. Э то было 'бы, повидимому столь 
ж е неразреш им ой задачей , как зад ач а  найти абсолю тную  меру сра 
внения уровня производительности  труда в производств,, разлив, 
незаменимых м еж ду собой (Тлвг. И, пожалуй, по одной и то й же 
причине. П роизводственны й Э ф ф е Н Х -О Ц КИВОГО И и з н о п п . и и о . „  т р у  

Т . е. „капитальны х" влож ений в последнем счете один ц  ^ г о т ж е .  
и  то т  И другой направлены  в последнем счете  на создание потреби
тельных ценностей  различного значения. Но мерила соизмеримости 
между собой этого рода ценностей мы не имеем. А потому и а б 
солю тной меры тех ф акторов, которы е предполагаю т соизм ерим ость
их э ф ф е к т а , т.-е. созданны х этими ф акторам и  полезностей, едва ли 
найти возмож но.

Но на худой конец, мы могли бы удовлетвориться и методами 
относительного изм ерения интересую щ ей нас эф ф ективности . Мы 
не можем соизм ерить производительности труда, ^ а ж е м ,  эл ек тр о 
монтера и пахаря или ткача и сапож ника, а потому не можем оп ре

делить и среднего  уровня производительности  для всех видов труда 
в какой-либо момент б ез отнош ения к какому либо другому моменту, 

построить  индекс производительности груда, измеряющий ее 
■Динамику за  тот или иной период, мы вполне н о ж : Точно - ж  же
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едва ли нам удастся изм ерить в к а к и х - л и б о  п оказателях  абсолю тны й 
уровень эф ф ективности  капитальны х з а т р а т  за  какой-либо момент, 
но сопоставить э то т  уровень динамически для различны х моментов 
при известны х условиях мы несомненно смогли бы.

Н уж но лиш ь какой-то момент и характерны й для него уровень 
эф ф ективности  капитальны х вложений принять за  условную  базу 
динамических сопоставлений. Л затем , поскольку всякие соп оставл е
ния этого рода могут бы ть вы раж ены  лиш ь в относительны х числах 
ПО отдельным вполне сравнимым между собой во врем ени отраслям  
труда и производствам, то  необходимо ещ е условиться о методах 
взвеш ивания таких частных показателей  эф ф ективности  для перс 
хода к обобщ ествленному индексу, обнимаю щ ему более широки* 
сф еры  труда или д аж е  все хозяйство в целом.

Простейш им случаем, наиболее доступным для динамически 
сопоставлений, м ож но считать такой, когда новы е влож ения не и-Ѵ  
м еняю т пропорции между живым и накопленным трудом в прои 
водстве. Зд есь , стало  бы ть, прирост продукции, следующим за  од 
наковым увеличением м асш таба вложений и ж ивого и м ертвого труд • 
м ож ет бы ть с полным правом принят за  общ ую  меру эф ф екти вн  |  
сти и того  и другого. Если при этом, с увеличением  в п  р аз  все |  
капитала, при неизменном его составе, и продукция во зр астет  в я I  
кое ж е  число раз, то мы в праве будем заклю чить, что э ф ф е к т . |  
ность единицы капитала, а вм есте с тем  и ж ивого труда, остала  I

неизменной.
р  Конечно, такой рост продукции в прямой пропорции с рост Я 

капитала д аж е  при неизменном его органическом  составе  о г н ю Я 
’ не м ож ет бы ть  установлен на основе каких-либо априорных сооор .Я 

жений. Д ело конкретного исследования установить, будет ли име Я  
м есто на деле такая  пропорциональность или в связи с рост» |  
предприятия аккумулированный капитал д аж е  при постоянном ощ 1  
ническом его строении будет до известны х пределов п о в ы ш а в  
свою  производственную  .эфф ективность, а .таим , А°сі У М
о п ,„« у м „ , начнет сн о п . сн и ж ать  ее  в той  илн иной м ере. Я л и , 1 
■умаю "ТО вполне „еронтной является  последняя гипотеза . Л то, У
перед  нами встанет новая зодач<н на каж дой тех  освой с ѵ у .п - |
развития т о ю  или иного производства оп редели ть  о п т и и ш іы п | 
масш таб отдельного предприятия с капиталом  заран ее  з а д а н .ю |
органического строения.

Более сложными для гехнико-экономического льйди.ш грид. -•$
признать те  случаи, когда новые к а ш  іын.:< ■ 
ждш отси более или м енее с у щ е . пѵм »*< ь<-к.в ' 11
м асш табов предприятия, но и р 
нического строения капитю м .

Если ври среднем с т р о е н ь < 
производства Р  единиц годог.ой к 
в ней I часов груда, н> полог ил - ■< ■.....
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вложении, изменяющих данное строение капитала, по сравнению  ' 
с ранее достигнутым уровнем, м ож ет найти свое отраж ение только 
в двух направлениях: либо в повышении Р  при неизменном I, либо 
в сокращ ении і при неизменном Р. Говоря общ ее, в обоих случаях

этот э ф ф е к т  вы разится в увеличении отнош ения — , т.-е. в повы ш е

нии производительности труда. С оответственно этому, отрицательны й 
эф ф е к т  новых капитальных за тр а т  нам приш лось бы констатиро
вать  В том случае, если бы результатом  их явилось известное 
сниж ение средней производительности труда в стране.

Н ет нужды пояснять, что положительный в указанном отнош ении 
эф ф ек т  должны, по общему правилу, дать такие вложения, которы е 
повы ш аю т средний органический состав  „капитала» в стране, и отри 
цательны й те, которы е пониж аю т его.

В кач естве  наиболее частого примера вложений, пониж аю щ их 
средний органический состав  капитала в стране, можно указать 
многообразные влож ения в индивидуальное крестьянское хозяйство 
и в частности, в переселенческое дело для рассасы вания аграрного  
перенаселения деревни, в разного рода примитивные по вооруж ен
ности труда, но тем более трудоемкие „общ ественные р а б о т ы » - д л я  
использования труда безработны х и т. д. Такого рода вложения 
в условиях значительны х избытков неиспользованного труда и не
достатка капиталов могут о к азаться  неизбеж ными. Но все ж е  
общ ество, накоплений которого хватало бы только на такого рода 
вложения — для обеспечения естественного прироста населения с а 
мыми примитивными видами труда — тако е  общ ество несомненно 
очень скоро пошло бы по пути самой полной хозяйственной д егр а 
дации. Іакого  рода влож ения, как уж е было указано, ведь смогут 
только понизить средний уровень производительности труда в стране, 
а стало быть, вместе с тем  неизбеж но понизится и душевой уровень 
народного дохода что приведет либо к непосредственному снижению  
потребления, либо к дальнейш ему сниж ению  и без того  н едоста
точных норм производственного накопления и, значит, дальнейш ей 
хозяйственной деградации общ ества.

Прямой и очень важ ны й вывод, вы текаю щ ий из сказанного, "  
сводится к следую щ ему. Если мы не хотим итти по пути хозяйствен* 
ной деградации, то  должны вы делять из “народного дохода в произ
водственное накопление такую  его долю, которая превы ш ала бы 
потребность всего естественного  прироста трудоспособного н а с е 
ления в средствах производства по средней для всей страны норме 
трудовооруж енности. Например, в СССР к 1928/29 г числилось на
82,4 млн. душ в рабочем возрасте  82,2 мрд. руб. в основных и реальных 
оборотных фондах страны, что дает в среднем по 1.000 рублей 
на работника.1

1 „Пятилетний план народнохозяйственного строительства СССР» М 1990  г
т. II, ч. 2, стр. 48, 36. »• г ..
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Годовой естественны й прирост числа таких работников мы 
определяем  в 1,8 млн. душ. Значит, говоря грубо, в производственное 
накопление мы должны еж егодно обращ ать не менее 1,8 мрд. 
червон. руб.

Конечно, это только минимальный предел. На самом деле, мы 
намерены увеличить наши основные и оборотны е фонды за 1928/29 г. 
по пятилетнему плану на 6,2 мрд. руб., т.-е. значительно выше только 
что указанной минимальной нормы. Но и в качестве такого минимума 
эта  норма очень показательна. О на позволяет нам конкретно видеть 
насколько мы уж е в общ ем далеко шагнули о т  этого порога хозяй
ственной деградации к хозяйственному прогрессу.

'Р"г' Р ост  производительности труда м ож ет служ ить наилучшим 
показателем  хозяйственного прогресса. В то  ж е время, если не прямо 
то  косвенно, он о тр аж ает  в себе и уровень эф ф ективности  капи
тальны х вложений. Но вполне точной мерой этой  эф ф ективности 
он служ ить не м ож ет уж е потому, что определяется он не только 
степенью  капиталовооруж енности труда, но в известной мере, и 

I другими ф акторам и, например, интенсивностью  и дисциплиной труда 
 ̂ уровнем  культуры и квалификации рабочих и т. п.
'Г ' Наиболее адекватное мерило эф ф ективности  капитальны х за тр а т  

мы найдем лишь тогда, если учтем прямое и непосредственное их 
назначение — вооруж ить или перевооруж ить живой труд. Д ля чего 
это  делается, если не для того, чтобы облегчить или сократи ть  этот  
труд при прочих равных условиях, т.-е. при достиж ении тех ж е  
производственных результатов? А если это  верно, то  непосредствен
ный э ф ф е к т  от всяких капитальных вложений должен изм еряться 
достигаемой за  счет этих вложений общ ественной экономией труда 
й т о л ь ^ _ею]

В капиталистическом  общ естве, где хозяин средств производства 
эксплоатирует по общему правилу чужой труд, эта  простая истина 
сильно затем няется. Капиталиста интересую т не столько сбереж ения 
в труде, сколько экономия в зарп л ате  и других издержках производ
ства, повы ш аю щ ая рентабельность его вложений. Д ля него рен та
бельность во всяком случае высший, если не единственный, критерий 
эф ф ективности  капитальных за тр а т . Но для нас этот критерий — в 
условиях нормируемых государством товарных цен и зарплаты  — 
соверш енно те р я е т  свое преж нее значение. Рентабельность тех или 
иных из наших предприятий является зачастую  в гораздо большей 
мере следствием наш ей политики цен, зарплаты , налогов и акцизов, 
попенной платы  и т. д., т.-е., говоря общее, наш ей политики пере
распределения народного дохода, чем условий производства и степени 
вооруж енности труда. Именно поэтому, в наш ей политике вложений 
с  „рентабельностью " за т р а т  мы зачастую  соверш енно не считаем ся. 
Например, искусственные удобрения и земледельческие машины мы 
склонны продавать ниже себестоимости, и все ж е капитальны е вло
ж ения в эту „нерентабельную " область труда усиливаем, а  весьма
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„рентабельное" производство водки сокращ аем. Тем больш ее для 
нас значение в качестве мерила эф ф ективности  вложений приобре
та е т  критерий связанной с ними общ ественной экономии в труде.

Как ж е мы должны использовать этот  критерий?
И зменения уровня эф ф ективности  капитальных за тр а т  за  счет 

новых вложений на любом уровне вооруж енности труда, на наш 
взгляд, могут бы ть измерены той дополнительной экономией в труде, 
которая получается при новой структуре производства и новом 
ф изическом  об'еме продукции по сравнению  с трудовыми затратам и, 
необходимыми для создания того же об'ема продукции на преж нем 
уровне вооруж енности труда.

Мы говорим здесь, пока только о дополнительной экономии (е) 
за счет вносимой новыми вложениями реконструкции производ
ственных процессов или, говоря иначе, за  счет повышения уровня 
структуры  накопленного и ж ивого труда в производстве (С ѵ). 
И такую  дополнительную  эф ф ективность можно было бы н азвать  
диф ф еренциальной. Лишь в том случае, если бы мы могли начать 
наш е исследование с такого  момента, когда вооруж енность хозяй
ственного труда в стране была близка к нулю, экономия в труде 
полученная от вложения тех или иных капитальных затрат, дала бы 
показатель полной их эф ф ективности . Но такой возможности мы 
не имеем. На любом уровне структуры производства, который мы 
можем наблю дать, в нем используется не только живой, но и нако
пленный мертвый труд. И, конечно, использование второго экономи
зирует в какой-то степени первый. Только нам неизвестно в какой

Если эту неизвестную  нам величину годовой экономии в труд* 
от действую щ его в данный момент капитала С обозначить через е, 
а возможный срок действия этого капитала до износа исчисляется 
в а лет, то полная экономия труда, обеспеченная наличностью  т а 
кого капитала, вы разится величиной пе, а средний уровень его

эфф ективности на единицу капитала будет Е = П'п . Если мы к этой
/ О

величине добавим эф ф ек т  новых А<7 единиц капитала, то при преж-
ПС

нем уровне его эф ф ективности  получим ещ е АС единиц с'эконом-
О

ленного труда за  счет этих добавочных з а т р а т . . Однако, при невоз
можности изм ерить основную величину е и эта производная от нее 
величина по необходимости о стается  неизвестной.

I ораздо легче определить диф ф еренциальную  эф ф ективность 
или, говоря иначе, прирост эф ф ективности  новых затр ат , по срав
нению с нормой эф ф ективности  действую щ их вложений, так  как 
здесь есть  определенный масш таб для сравнений.

В самом деле, разберем  несколько теоретически наиболее инте
ресных случаев.

Допустим, прежде всего, что новая годовая продукция (Р ') после 
дополнительных за т р а т  ДС единиц капитала равна по общему раз-

„Плаповое Х озяйство" Л' 7. 5
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меру старой (Р), но овещ ествляет і' часов ж ивого и мертвого труда, 
а  при прежних условиях производства она содерж ала бы і часов 
труда. Заклю чаем , что общий годовой итог экономии в труде, полу
ченный в результате  реконструкции производства е — і — і \  а из

і —  і' „
расчета на единицу новых капитальных затр ат  ^  . Если влож ен

ный капитал способен функционировать за  время полного своего 
оборота п лет и, таким  образом, обеспечивает возмож ность получить 
означенную  годовую экономию в труде п раз, то полный прирост 
эф ф ективности  данных затр ат  на единицу капитала

л р _  пс _  «(* — О  
АС ~  Д С •

В качестве второго случая допустим, что  после вложений и 
реконструкции производства общ ая сумма трудовых затр ат  в произ
водстве не изменилась, т.-е. і но Р ', стало больш е по своему 
ф изическому об'ему по сравнению  с Р , тогда применимо следую щ ее 
рассуж дение. При прежних условиях производства на единицу про-

I
дукта затрачивалось часов труда, для производства Р  единиц

новой продукции при тех ж е условиях потребовалось бы в Р ' больше
Ж  .

труда, т.-е. ^  1, а, на самом деле, в результате новых вложений по

требовалось только і.— і' часов, стало  быть, годовая экономия
Р' р ч __ р р  и р ' __ р л

е =  р  і — і'— — р —“ » что при условии і — і' дает р  — . А пол

ный прирост эф ф ективности  сделанных затр ат  против преж него
71С

уровня получится по той ж е формуле А Е —  ^  , как и в первом 

случае.
Наиболее общим случаем мы считали бы такой, когда за  счет 

новых вложений мы получаем одновременное изменение и продукции 
и труда. При чем и здесь следует различать особо 3 возможности: 
1) когда Р ' во зр астает  бы стрее чем I', 2) когда оно отстает в своем 
росте от I и 3) когда оба они возрастаю т пропорционально.

Во всех этих подслучаях мы можем вы разить экономию в труде,, 
как и выше, одной и той ж е  формулой:

РЧ —  РІ'е —  р

но только в зависимости от различного значения входящих сю да ве
личин, искомая величина е м ож ет получить и положительное, и от
рицательное, и нулевое значение. Если Р ' и I' возрастаю т в одной

Р ' і '
и той ж е пропорции, т.-е. ~  / то  =  ^  и числитель дроби, в

выш еприведенной формуле, обращ ается в нуль. Если продукция (Р)>
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/>’ у
во зр астает  б ы стр ее  трудовых за т рат (/'), т.-е /( >  ■ , то  I" I >  14'

и числитель наш ей дроби становится положительным. И, наконец, 
при более быстром  росте трудовых за тр а т  по сравнению  с продук
цией этот  числитель, а вм есте с ним и величина о становится о три 
цательной.

С праш ивается, какой ж е экономический смысл мож но придать 
нулевому и отрицательном у значению  этих показателей  эф ф е к ти в 
ности капитальных за тр а т .

На первый взгляд отрицательны й или даж е нулевой р е зу л ьта т  
капитальны х за тр а т  пред ставляется  соверш енно непонятным. Кто 
стал  бы делать таки е  затр аты , не ож идая от них никакого положи
тельного  э ф ф е к та . Р азум еется, никто. По, в данном случае, наши 
показатели изм еряю т не сам ую  эф ф екти вн ость , а лишь п р и р о с т  
ее или с о к р а щ е н и е  против ранее  достигнутого уровня. А этот 
уровень, несомненно, м ож ет не только  повы ш аться, но и сн и ж аться  
или о ставаться  стабильным, несмотря на новые вложения.

Нормой эф ф екти вн ости  капитальных затр ат  мы назы ваем  част-р  
ное от деления экономии в труде, которую  нам сулят данные влож е-у 
ния, на сумму этих вложений. Но сумма вложений м ож ет бы ть дана!] 
либо в номинальной их величине, т.-е. в денеж ном вы раж ении, либо/! 
в реальном  трудовом их значении, т.-е. вы раж енная  числом часов/1 
или дней труда, затраченны х на их производство. ,

О собенны й интерес представит для нас второй случай, ибо 
зд есь  норма эф ф ективности  капитальны х за т р а т  д ает  нам соп оста
вление этих за т р а т  с их эф ф ектом  в соверш енно однородных в е 
личинах.

Чтобы иллю стрировать это  нагляднее, приведем следую щ ий 
примерны й расчет. По пятилетнем у плану развития народного х о 
зяйства С С С Р чистая продукция или народны й доход С С С Р за  
1927/26 г. оценивается в 24,7 мрд. черв, руб., а ч ерез 5 лет — в 
1932 33 г. он долж ен достигнуть по тем ж е ценам 44,8 мрд. Э тот 
эф ф е к т  по плану долж ен получиться в резул ьтате  увеличения за т р а т  
живого труда с 48,0 до 58,2 млн. человеко-лет полноценного м у ж 
ского труда в год и повы ш ения основных и оборотных ф ондов на 
37,7 р 14,2 51,9 мрд. руб. в ценах 1927/28 г. при среднем  ам орти
зационном сроке служ бы  этих ф ондов около 20 лет. Д опуская в 
первом приближении, что квалиф икация и интенсивность труда в 
С С С Р за 5 лет сущ ественно  не изменится, мы можем определить 
но пыш епринятой ф ормуле годовую  экономию  в труде за счет новых 
слож ений к 1932,33 г. в 29 млн. человеко-лет труда , а за  20 л е г  

га экономия воз рас ла бы до 580 млн. лет труда. Если разделить



.это на прирост ф ондов и 51 У мрд ,  то  получим э ф ф е к т  о т  за т р а і 
каж дого миллиона рублей, шювь влож енного в эти фонды , в сумме 
рколо I I ,2 ты с. лет сбереж енного  труда. Если ж е принять по дан
ным той ж е пятилетки, что 51,9 мрд. влож ений эквивалентны , при
мерно, 80,6 млн. лет труда средней квалиф икации, то  эф ф екти вн ость  
з а т р а т ы  этого  труда вы разится коэф ф ициентом  5 8 0 :8 0 ,6  7/2.

Э го значит, что каж ды й час труда, затраченны й  в течение 
іближ айш его пятилетия в целях капитальны х накоплений, обеспе- 
| ч иг  нам возм ож ность сберечь или использовать производительно 
I на различны е нужды не менее 7,2 часа  в последую щ ие пятилетия.

Т акая норма эф ф екти вн ости  наших трудовы х затр ат , н ап р а
вленных на перевооруж ение труда, м ож ет в достаточной  степени 
стим улировать то  самоограничение, какого требует о т  нас задача 
накопления средств производства в настоящ ем , ради расш иренного 
удовлетворения своих потребностей в ближ айш ем  будущем.

Сопутствующие факторы

О днако, здесь необходимо сд ел ать  две оговорки.
В о - п е р в ы х ,  следует п редостеречь от возмож ного смеш ения 

понятия эф ф ективности  капитальны х вложений, в том смысле, как 
мы ее здесь определяем , о т  понятий „производительности11 капитала 
или „рентабельности" его, о которых обычно трактую т бурж уазны е 
экономисты. К апитальны е влож ения, согласно вы ш еизлож енному, 
повы ш аю т только производительность труда, т.-е. сумму п о л е з н о 
с т е й ,  которы е могут бы ть созданы  данным трудовым коллективом 
в единицу времени, но в то  ж е  время они не созд аю т ни грана 
добавочной ц е н н о с т и  за  счет увеличения ф изического об 'ем а 
новой продукции, ибо ценность ее  сниж ается  в меру возрастании 
производительности труда. І аким образом, не производя никакой 
добавочной ценности „капитальны е" влож ения сами по себе отню дь 
не могут об 'яснить или оправдать в какой-либо м ере то т  или иной 
уровень „рентабельности" этих вложений. А значит и, наоборот 
уровень рентабельности, определяю щ ийся соверш енно иными ф а к т о 
рами, отню дь не мож ет бы ть  м ерою  э ф ф е к т и в н о с т и  тех или 
иных вложений.

И другая оговорка. К апитальны е затраты , в целях перевоору
ж ения труда, повы ш аю т его производительность. Но это  отню дь 
не единственный ф актор  ее роста. А потому, вы ш еприведенны й 
расчет, в котором весь прирост производительности за  пять лет 
отнесен  целиком за  счет одного лишь капитального перевооруж ения 
•РУДа, допустим только в качестве первого приближения. Несомненно, 
нам скаж ут, что на ряду с ним следовало бы учесть так ж е  известную  
долю  влияния на производительность и огромной рационализации 
производства, столь характерной для периода реконструкции и не

К  н /ю п л ч м е  .н /ч р с к ш и о п о у н ш  к п п и п ч м ш ь и '  .ш ш /ч и п  Об

менее крупного сдвига в уровне квалификации рабочей силы, и ц е
лого ряда других моментов, запроектированны х в нашем пятилетием 
плане.

В какой ж е м ере поддается учету эта доля влияния соп ут
ствую щ их ф акторов? И в какой мере ее можно и нуж но изм ерить?

О твети ть  на эти  вопросы  нелегкая задача. О днако, попробуем 
все ж е д о ' известной степени  проанализировать роль названны х 
ф акторов . И, преж де всего, спросим себя, где кончается рациона
лизация производственных процессов и начинается капитальное п ере
вооруж ение труда.

Мне каж ется , что грань, разделяю щ ая эти понятия, чрезвы чайно 
условна. Повидимому, всякая рационализация только до тех пор 
м ож ет бы ть оторвана от связанных с ней более или менее значи
тельны х вложений, пока она сущ ествует лишь в идее, т.-е. пока она 
не осущ ествляется на деле. Но ведь лю бая рационализаторская 
идея, как и всякое другое, хотя бы сам ое великое и остроумное 
изобретение, реально повы ш аю т производительность труда не с того 
момента, когда они запатентованы , а лиш ь с того, когда они вводятся 
в производство.

Возьмем какие угодно рационализаторские идеи .В от, например, 
плодотворнейш ая идея конвейера или непреры вного потока в произ
водстве. Р азве  для своего осущ ествления она не требует очень 
значительны х затрат . В особенности, когда ее ж елательно применить 
в порядке реконструкции уж е действую щ их предприятий. Н едавно 
на Сталинском металлургическом заводе мы наблю дали как в одном 
корпусе ж идкая сталь отливается в болванки, а затем , эти болванки 
в холодном состоянии доставляю тся в соседний корпус и снова там 
н агреваю тся  для проката. О гром ны е потери  энергии на соверш енно 
нерациональное повторное нагревание металла взы ваю т к небу 
о необходимости рационализации. По, чтобы ее  осущ ествить, нуж но 
соверш енно по иному перепланировать весь завод. А э т о  стоит
огромных затрат .

Конечно, для того, чтобы осущ ествлять творческие рационали
заторские идеи, ими надо расп олагать  сначала. В ы работка таких 
идей стоит не малого труда. И в соответствии  с этим, они имею т
определенную  рыночную  стоим ость.

Мы делаем  эти идеи предметом импорта из-за границы, очень 
недеш ево оплачивая патенты  и техническую  помощ ь иностранных 
инж енеров и изобретателей , но в то  ж е  время организуем  в крупном 
м асш табе и отечественное производство рационализаторских идей, 
ассигнуя больш ие суммы на организацию  целого ряда проектиро
вочных учреж дений, ком итетов по стандартизации, гипромезон, 
гипрош ахт и т. п. ф абрик, изготовляю щ их готовы е проекты  рекон 
струкции производства и рационализации труда в стране. Конечно 
эги ф абрики могут д авать  свой готовый продукт только  опщ ны  < 
на организованное в широком м асш табе производство соответстш  •



т и х  полуф абрикатов и м атериал и разного рода научноиссле
довательских институтах, опы ты  ганциях, химических лабо 
раториях  и т . д. О гром ная мае. і ворчески-рационализаторских
идей ф абрикуется  у нас и непосреі нно в процессе производства
на каждом отдельном предприятии Іы, недавно, на одном только
небольш ом кабельном завод е в г. 1 е имели случай видеть целый
ряд уж е о с у щ е с т в л е н н ы х  и ь «• реснейш их изобретений т а к о ю  
рода, а всего рабочими этого з«. ..да зап атен тован о  не менее 
40 изобретений. О днако, и такой  творческий, как и всякий другой 
общ ественно-полезны й, труд по общ ему правилу находит свою
расценку на рынке.

Эта расц ен ка  в одних случаях, когда наука составл яет м оно
польную  привиллегию  немногих счастливцев, повы ш ается значительно 
выш е затраченны х ими трудовых усилий, в других — при достаточной 
дем ократизации знаний приближ ается к уровню  общ ественно- 
необходимых трудовых за т р а т . Но, во всех случаях, стоим ость этих 
идей входит на ряду со стоим остью  машин и орудий в ту сумму 
за тр а т  овещ ествленного труда, которая учиты вается нами в общ ем 
итоге капитальны х за тр а т , необходимых для перевооруж ения живого 
[груда.

Тот, кто захотел бы на ряду с э ф ф е ктивностью  капитальных 
за т р а т  учесть особо, как с а м о с т о я т е л ь н ы й  ф актор , эф ф е к ти в 
ность  рационализации производства, поставил бы перед собой 
соверш енно иррациональную  задачу. В сякая реконструкция произ
водства, требует ли она огромных новых сооруж ений или ограничи
вается простой перестановкой  двух-трех наличных станков, о зн а ч а в і 
преж де всего о в е щ е с т в л е н и е  и з в е с т н ы х  т в о р ч е с к и х  и д е й  
ч е л о в е ч е с к о г о  р а з у м а .  И с этой точки зрения несь э ф ф е к і 
всякой реконструкции, независимо от суммы связанны х с нею  затрат , 

•можно бы рассм атривать как  э ф ф е к т  р а ц и о н а л и з а ц и и .  Но это  
никуда бы нас не подвинуло, ибо и зм ерять степень „разумности 
или, что то  ж е  „рациональности" любой из этих идей мы все равно 
не смогли бы не чем иным, кроме их полезного э ф ф е к та  с точки 
зрения верховного принципа экономии человеческоі о і руда, г. е- 
путем сопоставлении овещ ествленны х при реализации каж дой из 
этих идей за т р а т  умственного и ф изического труда с той экономией 
в труде, которую  эти затр аты  нам обеспечиваю т. Но ведь именно 
этою  мерою  мы до сих пор и собирались изм ерять эф ф екти вн ость  
так  назы ваемы х „капитальны х" вложений. Таким образом, оба поня
тия и рационализация производства и эф ф екти вн ость  вложений 
в этом отнош ении сближ аю тся до полной неразличаем ости .

• Н есколько иначе приходится рассм атривать  таки е  ф акторы , 
как переход на семичасовой день, двухсменную и трехсменную  
работу или на непреры вную  производственную  неделю  и т. п. рацио
нализаторские м ероприятия, изм еняю щ ие условии н а г р у з к и  дей 
ствую щ его  оборудования. С оверш енно бесспорно, что проведение
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в ж изнь таких переходов невозм ож но без большой организационной 
подготовки и м атериальны х затр ат , иной раз весьм а значительных. 
Ведь д аж е  сокращ ение рабочего дня у нас ни в коем случае не пред
полагает сокращ ения производства. Н аоборот, в наших условиях оно 
рассм атри вается , как непосредственная предпосы лка его дальнейш его 
расш ирения либо путем перехода на многосменную  работу, либо 
путем  иных изменений в условиях производства, повыш аю щ их произ
водительность труда, например, путем конвейеризации известных 
процессов, перехода на больш ее число станков и т. д. Но расш ире
ние производства, преж де всего, предполагает увеличение оборотны х 
средств; увеличение числа рабочих д аж е  при стары х машинах т р е 
бует новых вложений в жилищ ное строительство, а при реконструкции 
производственны х процессов эти вложения неизбеж ны и по всем 
другим линиям.

И все ж е при изучении эф ф ективности  такого  рода вложений, 
связанны х с изменением периода н а г р у з к и  наличных средств 
производства, вполне возм ож но и целесообразно влияние этого  
м омента различной нагрузки исклю чить на время из поля зрения 
наблю дателя и помимо суммарного коэф ициента эф ф ективности , 
обнимаю щ его всю  совокупность рационализаторских действий, полу
чить и специальны й коэф ициент эф ф ективности  данных вложений 
в условиях н е и з м е н н о й  нагрузки действую щ их средств произ
водства.

В отнош ении уровня квалиф икации рабочей силы и ее влияния 
на эф ф екти в н о сть  перевооруж ения труда мы долж ны  с к а зат ь  сле
дую щ ее. И звестны й под'ем культурно-квалиф икационного уровня р а 
бочей силы является  соверш енно неизбеж ной предпосы лкой сколько- 
нибудь значительного  технического перевооруж ения труда. Вот 
почему, мы у ж е  давно пришли к выводу, что культурное п еревоору
ж ение тр у д а  ни в коем случае не долж но о тстав ать  от технического. 

/  Ко вместе с тем , мы пришли к выводу, что за т р а т ы  наш его бю дж ета 
/  на повыш ение культурного уровня страны  следует рассм атри вать  
I наравне с затратам и  на техническую  реконструкцию  производства, 
\ как соверш енно равноценны е по своему значению  для наш его 
V хозяйства к а п и т а л ь н ы е  затраты .

В 1927/28 г. все за тр а ты  полиции социального  воспитания, наук 
и искусств в С С С Р достигали по подсчетам  Госплана 1.029 млн. 
черв. руб. Ч тобы  поддерж ать страну на том ж е  культурном уровне 
на следую щ ие 5 лет с учетом прироста населения, следовало бы 
затр ати ть  около 5,4 мрд., а пятилетний план д а ж е  по минимальному 
варианту ассигнует на это  9.844 млн. руб .’ Таким .образом , не менее
4,4 мрд. по этом у расчету будет затрач ен о  на повы ш ение наличного 
культурного уровня страны . По сравнению  с вы ш еучтенны ми за т р а 
тами на техническое перевооруж ение хозяйственного  труда (51,9 мрд./

1 „Питилйтнин плач ' 1, т. II, ч. 2, стр. 1°



..ли дополнительны е за ір й ты  на культурное его перевооруж ение 
составляю т не более 8 , 5 " все ж е это несьма зам етн ая  величина. 
И если при исчислении эф ф ективности  капитальны х «затрат учесть 
и ее, то  нышеисчисленный коэф ициент их эф ф ективности  понизится 
для наш ей пятилетки с 7,2 до б,б.

Однако, меж ду затратам и  на техническое и культурное п е р е 
вооруж ение рабочей силы им еется одно весьм а сущ ественное разли
чие. П ервые из них им ею т только производственное значение и 
затраченны й на них груд явл яется  чистой потерей, т.-е. известны м 
лишением с точки зрения рабочего к а к  п о т р е б и т е л я ,  а вторы е 
не лишены и потребительского значения. П риобретение всяких зн а 
ний, обучение искусствам, чтение книг и газет , посещ ение музеев, 
театр о в  и вообще приобщ ение ко всем прочим благам культуры 
не только полезно, но в больш ей части и п ри ятн о .‘Во всяком случае 
все эти действия обладаю т вполне сам остоятельной  потребительской 
ценностью . Труд, затраченны й на воспроизводство  этих благ, т.-е. 
на постройку и обслуж ивание всякого рода школ, музеев, театр о в  
и т . п. учреж дений относится к сф ер е  производства предм етов п о 
требления, а не средств  производства. И с точки зрения н а к о 
п л е н и я  о в е щ е с т в л е н н о г о ,  м е р т в о г о  т р у д а  для вооруж ения 
ж ивого он едва ли подлеж ит учету, так  как в конечном счете кристал
лизуется не в вещном виде, а лишь в повыш енном к а ч е с т в е  
живого труда.

Если уж для уточнения коэф ициенгов эф ф ективности  накоплен
ного м ертвого труда в наших условиях и нужно учиты вать культурные 
затраты , то  не в сумме м ертвого, а в контингентах ж ивого труда. 
В самом деле, при учете сумм народной продукции в 1927 28 г. и 
1932 33 г. мы выш е принимали, что  на производство их затр ач и ваю тся  
такие-то  м ассы  человеческого труда. Но в этих массах вовсе не учи
ты вался весь обслуж иваю щ ий рабочую  силу непроизводственны й 
труд. М ожно подойти к этому расчету однако и по иному. К валиф и
кация производственной рабочей силы в 1932/33 г. несомненно будет 
выш е, чем в 1927/28 г. Но почему? Потому, что на кул ы урн ое  ее 
обслуж ивание в течение ряда лет будет расходоваться больш е труда, 
чем в преж ние годы. Н априм ер, в 1927/28 г. культурно-просвети
тельной работой было зан ято  737 тыс., а в 1932/33 г. по плану будет 
зан ято  не менее 1.010’ ты с. Но если разм ер народного продукта 
определяется не только  количеством, но и качеством тех производ
ственных кадров, которы е его создаю т, то  при учете определяю щ ей 
эту продукцию  массы  груда м ож ет бы ть нужно учиты вать не 
только производственный персонал, но и весь обслуж иваю щ ий 
его просветительно-культурны й персонал. А если взглянуть на это 
шире, то  и вообщ е весь обслуж иваю щ ий рабочую  силу труд, 
вклю чая сю да и медицинский персонал, заняты й ремонтом рабочей 
силы, и труд, обслуж иваю щ ий ее жилищ а и всякий другой домаш 
ний труд.
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Іогда выш еприведенный расчет изменился бы следую щ им об
разом . Народный продукт 1927 28 г. и 1932/33 г. попреж нему 
составлял бы 24,7 и 44,8 мрд. руб. по одним и тем ж е ценам. Но 
затр аты  ж ивого труда, соответствую щ ие этим массам  продукта по
вы сились бы, примерно, до 69,6 и 81,1 млн. рабочих лет мужского 
труда при возрастании всех основных и оборотных ф ондов страны  
с 82,2 до 139,7 мрд. по неизменным ц е н а м ,1 Годовая экономия в труде

к концу пятилетки в =  ~  ' составила бы при этих условиях

36,6 млн. лет труда, а  за  20 л е т - 7 3 2  млн. Э ф ф ективность н акоп ле
ния ф ондов из расчета  на каж дый миллион рублей вы разилась бы '

, 732
при этом п 12,8 ты с. лет экономии труда или из расчета на

каж ды й час труда, затраченного  ради накопления этих фондов, в!
732 .

126 5 часа возмож ной экономии труда.

Такой расчет, учиты ваю щ ий не только производственный, но I 
и весь обслуж иваю щ ий труд, дает, конечно, пониженный коэф ициент ) 
эф ф ективности  накопленного труда, но все ж е  вполне достаточны й і 
для стимуляции намеченной программы вложений. I

Из других сопутствую щ их техническому перевооруж ению  труда 
моментов на ряду с под'емом квалиф икации рабочей силы особого 
внимания заслуж и ваю т изменения в норме интенсивности труда.

в  известной своей части эти изменения определяю тся самой 
техникой производства и соверш енно не зави сят о т  воли рабочих. 
Н апример, если в порядке реконструкции производства, мы станем 
расш ирять применение конвейера, то  уж е тем самым вы зовем  соот
ветствую щ ее уплотнение рабочего времени, т.-е. повы ш ение интен
сивности груда. Но на ряду с конвейеризацией всякая реконструк
ция производства им еет перед собой ещ е более общ ую  и важ ную  
задачу — механизации труда, т.-е. возможной широкой замены чело
веческого ручного труда машинным. В первую  голову при этом м а -Х  
ш инизируется наиболее тяж елы й, опасны й и вредный ручной труд,
И стало  бы ть, если интенсивность труда изм ерять суммой за тр а т  
человеческой нервно-мы ш ечной энергии в единицу времени, то  в ре
зул ьтате  механизации труда эти затраты , несомненно, должны з а 
метно сниж аться.

Трудно у казать  более тяж елы й труд, чем подземная работа 
забойщ иков и саночников в рудниках, но вот уж е на наших глазах 
врубовая маш ина энергично зам ен яет забойщ иков, скрепер вы тесняет 
саночников и через каких-нибудь 5—6 лет этот каторж ны й труд ста 
нет лиш ь предметом жутких воспоминаний. Еще н ед ав н о  вспомните
красочный р асск аз  Гарш ина ужасным считался труд ручного глу
харя — клепальщ ика, но механическая клепка сж аты м  воздухом и. 
гидравлическими прессами столь радикально изменила условия труда

1 „ П ят и л е т н и Л  п л а н 11, т, II, ч. 2. стр.  48 н 156.



» этом деде, что и Гарш ииский „глухарь" в наш ей промыш ленности 
■сгаиовиТся очень редкой птицей. Высоко изнурителен (руд  рабочих, 
обслуж иваю щ их горячие цеха, у домен, при коксовых установках, 
на прокатны х станах и т. д., но и зд есь  одна операция за  другой 
вы тесняется автоматическими устройствами и процент рабочих, вы
нужденных ж ари ться  в этом нестерпимом пекле резко  падает. Мы 
у ж е не говорим о том облегчении, какое приносят с собою  в об ла
сти то ж е крайне изнурительного зем ледельческого труда такие 
маш ины, как  тракторы , жнейки, косилки, молотилки и т. п.

В общем итоге техника производства в резул ьтате  новых капи
тальны х за т р а т  пониж ает затр аты  м ы ш е ч н о й  энергии рабочих, 
но зато  нред 'являет одновременно дополнительные требования к их 
вниманию , понятливости, находчивости, т.-е. повы ш ает за тр а ты  н е р в 
н о й  энергии. К сож алению , определить какйя ж е  из этих тен д ен 
ций перевеш ивает в конечном счете мы пока не мож ем. Л еіч е  было >ы 
измерить степ ен ь  у т о м л я е м о с т и  от различных видов труда и ее 
полож ить в основу сравнения их интенсивности. Но утом ляем ость 
сам а по себе не столь уж е надеж ное мерило, ибо она изм еннеіся  
не только от об'ективных условий груда, но и от суб ективного со 
стояния работника. Н апример, нелюбимый, скучный, вынужденный 
труд всегда утом ляет значительно б ы стр ее  и сильнее, чем веселая, 
интересная, творческая работа. Г орячая работа в порядке социали
стического соревнования в С С С Р д аж е при повыш енной ее резуль
тативности будет, несомненно, не столь тягостно-утомительной, как 
подневольный труд на своих классовых врагов э к с п л о а га іо р о »  в
капиталистических странах.

Одним словом, мы не имеем ещ е надежных м етодов измерения 
интенсивности труда и, к сож алению , доныне очень мало ещ е рабо
тали над этой крайне важ ной проблемой. Но учитывая, что в этой 
области действую т одновременно противоборствую щ ие тенденции, 
можно допустить, что в общ ем они до известной степени уравниваю т 
друг друга: конвейеризацию  мы уравновеш иваем  м еханизацией л руда, 
социалистическое соревнование, уплотняю щ ее рабочий день, со п р о 
вож дается у нас одновременным сокращ ением  этого  р аб о ч ею  дня 
и, стало  быть, удлинением суточного отды ха и т. д. А если э ю  іак, 
то в общем по всему народному хозяйству в целом при учете 
эф ф ективности  перевооруж ения труда интенсивность груда можно 
принимать за  величину постоянную .

Г ораздо больш ие трудности возникнут у нас в этом  отнош ении, 
да и в целом ряде других, когда мы от общ его исчисления коэфи- 
циентов эф ф ективности  капитальны х вложений но всей стр ан е  п е
рейдем к более частным измерителям ее  по отдельным отраслям  
груда и производствам. По эго  уже особая тем а, требую щ ая с п е 
циальной методологической разработки .

Е. С. Эфраимский

Порайонный план и его значение для к ооп ера-^  
тивного планирования

Вполне сознавая некоторую  искусственность связи трактуемых 
нами элементов наш ей темы, мы все ж е  идем на это по ряду со 
ображ ений. О сновное и главное соображ ение заклю чается в том, 
что порайонный подход для кооперации (мы имеем в виду, главным 
образом, сельскохозяйственную ) представляет собой такое Соп- 
б іііо  зіпе яиа  поп, без коего немыслим сам кооперативный план. 
О тсю да ясно, что малейш ая неточность в трактовке районного 
подхода, неправильное понимание сути районирования чревато вред
нейшими последствиями для всего планового строительства коопе
рации. Поэтому нам каж ется вполне приемлемым и допустимым наш 
несколько длинный экскурс (вы растаю щ ий почти в самостоятельную  
тему) в область сущности господствую щ их у нас начал госпланов
ского районирования. Это ещ е диктуется и тем  соображением, что 
районного р азреза  плана кооперативного строительства на селе  мы 
ещ е не имеем, его предстоит ещ е в процессе дальнейш ей работы  
над пятилеткой создать. П редварительны м условием успеш ного вы 
полнения этой работы  м ож ет бы ть лишь вдумчивое и глубокое изу
чение грандиозного опы та работы  Госплана, давш его в своем общем 
районном разрезе пятилетки образец  единственного правильного 
материального воплощения, им ж е ещ е в 1921 г. провозглаш енных 
принципов районирования.

О днако первая часть темы имеет и сам остоятельное значение 
(что, как уж е сказано, является наиболее уязвимым местом архитек
тоники статьи). Дело в том, что  районный разрез пятилетки д ает  
план развития „больших" районов Госплана без детализации их 
характеристики  по различным их частям. Между тем  за  время, п ро
текш ее со времени установления госплановских районов, назрела 
потребность в более диф ф еренцированном  подходе к некоторым 
„большим" районам и, в особенности, к национальным республикам, 
имеющим свои внутренние районные различия. Эта внутренняя д е та 
лизация районов и районная разработка планов крупных националь
ных республик, как отм ечаю т авторы  районного разреза  пятилетки 
являю тся уже задачей соответствую щ их областных и республикан
ских органов, разреш аю щ их ее под руководством сою зного Госплана.
Эти задачи национальными республиками уж е поставлены. Так,
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украинский I осплан во вступительной части своей пятилетки пи
шет: „Вторая задача. Районирование в плане такой экономически 
развитой республики, как Украина, с ее разнообразны ми природ
ными и экономическими условиями, которы е в действительности 
(насправди) разделяю т ее  на ряд определенных экономических райо
нов, является обязательны м  заданием...“ 1 Вряд ли нужно доказы вать 
своеврем енность сейчас, перед этой большой работой, глубокого 
обсуждения самой методологии наш его районирования. Это тем бо
лее очевидно, что, по крайней мере, вне стен госплановской лабо
ратории, в наш ей экономической литературе, методология райониро
вания до сих пор ещ е не наш ла себе правильного освещ ения. О т
сю да — вскры ть богатейш ее содерж ание созданной Госпланом и им 
ж е блестящ е воплощенной в ж изнь методологии районирования 
задача безусловно актуальная.

I

М етодология госплановского районирования образует собой 
часть общей методологии планирования. Это связь между обеими 
методологиями вы р аж ает  в то же время и внутренню ю  связь обеих 
проблем. Недаром поэтому та или иная трактовка сущ ности плана 
сопровож дается и соответственны м „изменением" в трактовке сущ 
ности районирования. Ибо родственность обеих этих проблем не 

■ ичег ^ . т  не .поднить" и уклонов от правильного понимания их. Как 
будет показано ниже, ошибки в понимании сущности районирования 
удивительно напоминали ошибки в трактовке сущ ности плана. Легко 
понять отсю да, насколько необходимо и важ но перенесение критики 
этих ошибок и на область районирования, где всякие лож ны е кон
цепции являю тся лишь иным вы раж ением  ошибочных представлений 
о плане и, об 'ективно формой ревизии правильной методологии пла
нирования. О братимся к плану.

О сновные принципы в методологии планирования были уж е 
даны в исторической работе ГО Э Л РО . П редставление о плане как 
об „инженерной проектировке новых социальных конструкций на 
основе тех или иных плановых заданий" содерж алось уж е во всех 
построениях ГО Э Л РО . Однако, по целому ряду причин, лежавш их на 
стороне экономики страны , в первы е годы нэпа необходимых пред
посылок проведения подлинного плана народного хозяйства не было, 
вследствие чего методология ГО Э Л РО  ф актически не нашла себе 
применения в общ ехозяйственном плане. В стары х плановых по
строениях того  времени правильная методология Г О Э Л РО  нередко ус
тупала место простым попыткам „предвосхищ ения" будущего, по
пыткам предвидения результатов, статистически учтенных процессов, 
что внешне нашло себе вы раж ение в методе так  назы ваем ой с т а 
тистической экстраполяции прошлых (даж е довоенных) и настоящих

1 „Шляхи й темпи розвитку народнього господарства У С РР“, Держ авна пла- 
нова комісія, Харків, 1929 р., стор. 38.
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темпов развития на будущее. Но уже в первых годовых „контроль
ных цифрах" практика планирования целиком основы валась на п ра
вильной методологии, следовательно, отвергла противоречащ ий 
самой идее плана метод „предвидения" и стала на путь п р о 
г р а м м н о - д и р е к т и в н о г о  п р о е к т и р о в а н и я  б у д у щ е г о .  
Правда, как об этом сообщ ает Укргосплан1, и настоящ ая пятилетка 
(Украинская), в ее  начальном варианте, была целиком построена на 
пресловутой идее статистической  экстраполяции. Однако эта м е
тодология была вскоре оставлена, чему, меж ду прочим, не мало спо
собствовал общий дух решений XV с 'езда  и, в особенности, ноябрь
ского пленума ЦК.

И деология по обыкновению  запазды вает; это касается  и „пла
новой идеологии", по крайней мере, в некоторой ее части. И зж иты е 
уж е недостатки  преж него планирования стали только теп ер ь  до
стоянием некоторых наших экономистов, пытаю щ ихся возвести в 
руководящий принцип планирования то , что являлось его недостат
ком на ранней ступени его развития (проф. Кондратьев, Н. П. М а
каров)." Концепция К ондратьева, рассм атриваю щ его план как „пред
видение" результатов стихийных процессов, т.-е. дающего- такую  
трактовку плана, которая по сути является отрицанием его, теперь 
уже теоретически тож е преодолена, а влияние ее на практику в н а 
стоящ ее время равно круглому рулю. О днако мы вспомнили о ней 
не даром; и не голой лю бознательности ради мы привели и эту 
справку о развитии „плановой идеологии". Как видим дальш е, прин
ципиальное содерж ание больш инства „уклонов" от правильной м е
тодологии районирования по сути воспроизводит К ондратьевскую  
идею „плана — предзидения", лишь в иной разум еется, форме. Чтоб 
убедиться в этом, нам придется обратиться сейчас к развитию  
взглядов на районирование. Здесь нам придется уж е бы ть менее 
краткими.

Мы говорили, что в основном правильная методология райони
рования была уж е вы работана Госпланом ещ е в 1921 г. В чем ж е ее 
основное содерж ание? П режде всего в том, что здесь Госплан 
в п е р в ы е  п о с т а в и л  с а м у ю  п р о б л е м у  р а й о н и р о в а н и я .  
Как будет показано дальш е, подлинное р а й о н и р о в а н и е  начинается 
только с работами Госплана. То, что под названием „районирование" 
известно было ранее (работы  по „районированию " многочисленной 
плеяды русских экономистов), по сути дела н и ч е г о  о б щ е г о  с 
р а й о н и р о в а н и е м  в и с т и н н о м  с м ы с л е  э т о г о  с л о в а  не 
имеет. Э та довольно очевидная истина странны м  образом  прошла 
соверш енно незамеченной в наш ей литературе. Д аж е  творцы новой 
„методологии районирования" не отдавали себе полного отчета  в 
характере тех различий, какие сущ ествую т меж ду их работами и

1 „Пути развития народного хозяйства УССР, материалы к пятилетнему плану,,. 
Госплан УССР, Харьков, 1928 г.

3 См. их статьи в №  2 журнала „Пути сельского хозяйства" за  1927 г.
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теми, что преж де незаслуж ено именовались тем ж е именем „рай- 
онирования“ . Так, один из руководителей работ по районированию* 
проф. И. Г. Александров писал.1 „Но прежний подход к проблеме 
(районирования. Е. Э.) требовал значительных изменений в с а м о й  
п о с т а н о в к е  з а д а ч и .  Поскольку районирование отходило от 
прежних задач, чисто показательного  типа, становилось реальной 
оболочкой актуальной организации, приобретало телеологический, 
целевой характер, приходилось не только сделать выбор между ме
тодами, предложенными многочисленными авторами работ по инте
ресую щ ему нас вопросу, но и созд авать  свой метод". И далее: 
„..•постановка (задачи районирования, Е. Э.) от преж ней отличалась 
так, как с т а т и с т и ч е с к и й  у ч е т  э к о н о м и ч е с к о г о  п р о 
ц е с с а  о т л и ч а е т с я  о т  э к о н о м и ч е с к о й  п о л и т и к и '  (раз
рядка моя, Е. Э.). Хотя проф. Асександров и связы вает различие 
методов старого  „районирования" и новых работ в этой области 
с различием в материальной части того и другого районирования, 
однако всей глубины различий их он не видит. В других работах 
участников комиссии Госплана по районированию  (см. „Труды Гос
плана", цитируемы е ниж е) мы сплош ь и рядом встречаем ся с кон
статированием  различий в методах старого  и нового районирования. 
Между тем  п о л я р н о е  р а з л и ч и е  м е т о д о л о г и и  с т а р о г о  
и н о в о г о  р а й о н и р о в а н и я  л и ш ь  в ы р а ж а е т  п о л я р н ы е  
р а з л и ч и я  с а м о г о  п р е д м е т а .  В старом  и новом районирова
нии мы по сути дела имеем два соверш енно различных содерж ания, 
лиш ь внешним, формальным сходством давш ие основания к об еди
нению их одним названием. Что это так, об этом свидетельствую т 
нижеследую щ ие определения самого понятия „район , даваем ы е 
старой и новой (госплановской) „теориями". „Классическое" (вы ра
ж ение Книповича „сел.-хоз. районирование". М. 1925) определение 
Ф ортунатова гласит:" „Районом следует назы вать точно обозначенную  
на карте ч асть  земной поверхности, отличаю щ ую ся от других ча
стей какими-либо признаками." Наиболее полное и законченное 
определение понятия „район", с точки зрения новой, госплановской, 
теории, мы находим в „тезисах доклада ВЦИК IX всероссийскому 
с 'езду советов по вопросу об экономическом районировании Рос
сии." „В основу районирования,— читаем мы там ,— долж ен быть 
полож ен экономический принцип. В виде района должна бы ть выде
лена своеобразная, по возможности экономически законченная, т е р 
ритория страны , которая, благодаря комбинации природных особен
ностей, культурных накоплений прошлого времени и населения с его 
подготовкой для производственной деятельности , представляла бы

I X  1 .О сновы  хозяйственного районирования С С С Р “. М. 1924 г. Введение, стр. 4.
См. также кроме указанных ниже, еще его ст. ст. в № №  4 и 5 „Планового хозяй

ства" за 1928 г. т о
1 А. Ф. Фортунатов. „К вопросу о сел.-хоз. районах в России". „Труды Вольно- 

Экономич. Об-ва". 1896, №  5, цит. у Книповича. „Сел.-хоз. районирование", стр. 18.
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одно из звеньев общей цепи народного хозяйства. Э тот принцип 
экономической законченности даст возм ож ность п о с т р  о и т ь  далее 
на хорошо подобранном комплексе местных ресурсов, капитальных 
ценностей принесенных со стороны, н о в о й  т е х н и к и  и о б щ е г о  
п л а н а  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  проект хозяйственного развития 
района на базе „наилучшего использования всех возм ож ностей при 
наименьших затратах" (разрядка моя, Е. Э.). М енее полно, но зато  
более непосредственно, обнаруж ивает сущ ность нового понимания 
района следую щ ее определение И. Г. А лександрова.1 „Район яв
ляется крупнейш ей единицей хозяйственной деятельности, вы полняю 
щей специальную  роль по общему заданию  ф едерации на основе 
своих природных богатств, навы ков населения, находящихся в его 
распоряж ении капитальных ценностей, связанны й меж ду собой таким 
образом, что при минимуме расходов энергии получается м акси
м альная продукция". При этом необходимо помнить, что выделением 
упомянутой „своеобразной и т. д. территории" районирование отню дь 
не заканчивается. Д ело вовсе не заклю чается в том, чтобы по тем 
или иным признакам выделить часть территории и только: „Главная 
особенность, внесенная нами в понятие экономического района, з а 
клю чается не в принятии того или иного экономического признака 
за  исходный критерий, да и н е т  т а к и х  в с е о б ' е м л ю щ и х  к р и 
т е р и е в ,  для нас важ но было выделить в виде района некоторую  
своеобразную , экономически законченную  (но не замкнутую) т е р 
риторию  страны , которая благодаря определенной комбинации из 
природных особенностей, капитальны х ценностей (т.-е. культурных 
накоплений прошлого времени) и населения с его бытом и подго
товкой для производственной и вообще хозяйственной деятельности  
представляла бы о п р е д е л е н н у ю  п о т е н ц и ю  для выполнения 
той или иной функции в общей хозяйственной динамике страны "
(разрядка моя Е. Э.).~ Само собой разум еется, что  и выделением „потен
циальных" районов, районирование не заканчивается. „Говоря об 
о п р е д е л е н н о й  потенции данной местности, авторы  нового райо
нирования имею т в виду ее реализацию  в будущем в виде новой 
качественной характеристики этой местности, благодаря чему эта 
последняя становится о п р е д е л е н н ы м  районом. Но эта  качествен 
ная характеристика будущего района, хотя и связана с определен
ностью  его потенциальных данных, на самом деле привносится извне, 
„придается району. „П роцесс проектирования экономического рай- 
она> читаем мы в докладе Госплана III сессии ВЦИК, — произво
дится следующим образом: С самого начала мы з а д а е м с я  о п р е 
д е л е н н о й  г л а в н о й  с п е ц а л и з а ц и е й  н а ш е г о  р а й о н а  и в 
зависимости от нее получаем приблизительную его конфигурацию , 
относя в е г о  с о с т а в  м е с т н о с т и ,  о б л а д а ю щ и е  т е м и  и л и

1 „Труды Госплана", вып. I, 1922 г., введение (Александрова И. Г.), стр. 5.
2 И. Г. А лександров. „Э кономическое районирование России", ст. в „Трудах 

VIII всероссийского электротехнического с 'езда" . Вып. II ,  изд. Госплана, М., 1921 г .
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и н ы м и  п р о и з в о д с т в е н н ы м и  э л е м е н т а м и ,  н е о б х о д и 
м ы м и  д л я  в ы б р а н н о й  ц е л и " .  Таким образом, мы в новом рай
онировании можем зареги стри ровать  следую щ ие два действенных 
момента; первый, находящий себе вы раж ение в самом процессе вы 
деления определенных территорий и заклю чаю щ ийся в действенном 
отборе, в значительной мере на основе и в соответствии с народно
хозяйственными заданиями, пригодных для разреш ения определен
ных производственных проблем территорий, и второй, заклю чаю щ ийся 
в сообщении каждой выделенной территории определенной социаль
но-производственной физиономии, указания ей ее будущей характе
ристики в качестве района.

Мы ещ е ниж е вернемся к характеристике содерж ания госпла
новского районирования, а пока обратим ся к определению  Ф орту
натова. Для удобства сравнения его с только что приведенными 
определениями госплановской установки нам придется его немного 
развить и дополнить. О чем говорит его определение? Х арактери
стика „района", даваем ая этим определением, д ает  в то ж е время 
ключ к уразумению  всего понимания районирования „старой м ето
дологией". Если район — ч асть территории, — характерен  каким-либо 
одним (или несколькими, по мнению Ф ортунатова) признаком, то, 
очевидно, районирование сводится к оты сканию  пространственного 
размещ ения избранного признака. Конкретней говоря, дело при этом 
(например, сел.-хоз. районирование) сводится к следующему. На осно
вании тех или иных критериев, тех или иных районообразую щ их призна
ков и ф акторов, признаваемых (выбираемых) тем или иным автором, 
оты скивается и устанавливается законом ерность и пространствен
ные формы размещ ения либо сел.-хоз. культур, либо систем сель
ского хозяйства, в зависимости от выбираемых автором признаков. 
Вот эта территориально-определенная локализация какой-нибудь 
сел.-хоз. культуры или системы хозяйства и определяла собой ф и
зиономию данного места; тогда к о н с т а т и р о в а л о с ь :  здесь такой- 
то район (или зона). Как уж е вы текает из определения Ф ортунатова, 
вопрос о районообразую щ их признаках был центральным вопросом 
старого  „районирования", вокруг него сосредотачивались все основ
ные элем енты  методологии. Т ак как район надо р а с п о з н а т ь  среди 
прочих, то  естественно, что здесь особое значение приобретает 
п р и з н а к ,  по которому своеобразие данной м естности легче всего 
распознается, констатируется.

Однако при этом предстояло реш ить ещ е один большой важ но
сти вопрос — о районообразую щ их ф а к т о р а х .  Мало установить 
наличие известного размещ ения признаков (сел.-хоз. культур, систем 
хозяйства и т. д.) по территории, надо так ж е  зн ать  и механизм, 
управляю щ ий этим размещ ением, вы зываю щ ий его, чтоб, таким 
образом, хоть отчасти бы ть ориентированным относительно буду
щ его данной местности (зоны „района"), хотя немного проникнуть в 
тем ное будущ ее ее. На базе  этого учения о районообразую щ их ф а к 
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торах вы растает новое, динамическое представление о „районе": 
последний рассм атривается, как „стадия эволюции" (Челинцев).

О граничиваясь пока сказанным, отметим, что в „противополож
ность госплановскому районированию  старое и в статическом  и ди
намическом учении о „районировании" соверш енно лишено, упомя
нутых выш е, действенных моментов. В том и другом случаях старое 
„районирование" представляет собой чисто п о з н а в а т е л ь н ы й  
процесс, при чем статическому учению о районе, т.-е. простой с т а 
тистической констатировке ф ак та  того или иного разм ещ ения при
нятых признаков соответствует пассивно-созерцательная ф орма по
знания, тогда как динамической точке зрения (проникаю щ ей в самую  
сущ ность явления географ ического размещ ения условленных призна
ков) соответствует, очевидно, более вы сокая ф орм а познания путем 
мышления (абстрактно-теоретическое мышление). Но и только. Но 
тогда ведь соверш енно очевидно, что предмет старого  „райониро
вания" отню дь не выходит за  пределы того круга проблем, который 
на З ап ад е  давно был известен  под названием  учения о ш тандорте, 
учения о географ ической локализации, а метод целиком соответство
вал господствовавш ему на Зап ад е.1

В зятое с формальной стороны  старое учение о „районирова
нии" в Р о сси и 2 т а к ж е  целиком совпадает с распространенны м  уче
нием о географ ическом  размещ ении. И здесь и там речь идет об 
и з у ч е н и и  (в основном к о н с т а т и р о в а н и и  ф акта  определенного 
размещ ения) явления, т.-е. причин и об'ективных результатов стихий
ного, помимо воли человека соверш аю щ егося, процесса размещ ения 
промыш ленности и сельского хозяйства по земной территории.

Различие меж ду госплановским районированием и старым бро
сается в глаза уж е своей чисто формальной стороной. Самый про
цесс установления района, с точки зрения госплановского предста
вления о нем, осущ ествляется не через и з у ч е н и е ,  а п о с т р о 
е н и е ;  изучение земной поверхности, которое в качестве предвари
тельного условия имеет место и в новом районировании, однако, 
проводится соверш енно иными методами и такж е  приобретает дей
ственны й характер . О днако центр тяж ести  различия леж ит, конечно, 
не здесь. И злож енны е только что ф орм альны е различия вы раж аю т 
лишь различия содерж аний. Там, в старом „районировании", позна
ющий суб 'ект противостоит стихийно осущ ествляю щ имся процессам 
географ ического  разм ещ ения систем хозяйств, сел.-хоз. культур и т. п. 
Здесь активно действую щ ий суб 'ект (в лице планового органа про
летарского  государства) с а м с о з н а т е л ь н о  о р г а н и з у е т  э т о

1 С незначительными различиями в деталях; касающихся самого применения 
метода (что считать районообразующим фактором, что признаком и т. д. и т. п.).

2 Речь идет, главным образом, о дореволюционной русской литературе, ибо в 
иностранной термин „районирование" был мало распространен. Там аналогичные ра
боты правильно обозначались термином „географическая локализация, теория 
штандорт".

„Плановое хозяй ство” .№7. 6
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р а з м е щ е н и е  в согласии с своими целями. Если, таким  образом, 
старое „районирование" было учением о локализации (и изучением 
ее как результата), то  новое есть  с а м а  с о з н а т е л ь н о  о р г а н и 
з у е м а я  л о к а л и з а ц и я  различных отраслей  народного хозяйства. 
Различия, как видим, „более чем полярные", так  как они л еж ат в 
соверш енно различных плоскостях. Но если новое районирование 
представляет собой известную  совокупность сознательно осущ ествля- 
емых мероприятий, являю щ ихся полным отрицанием  стихийных з а 
конов, то ясно, что самое сущ ествование нового районирования пред
п олагает определенный социально-экономический строй: национали
зацию  промышленности, земли и т. п., т.-е- строй диктатуры  проле
тариата , строй планового хозяйства, сущ ественнейш ей частью  кото
рого, как мы далее увидим, районирование и является. С ам ая воз
можность районирования, как системы мер экономической политики ,1 
в условиях стихийного капиталистического хозяйства, исключена. 
О на является элементом, „категорией", точнее — проблемой, только 
планового хозяйства. В условиях стихийного хозяйства приемлемо 
и возможно лишь учение о географическом  размещ ении, содерж ание 
которого в условиях планового хозяйства почти ограничивается его 
описательной частью . О тсю да ясно, сколь необходимо с научной 
(и, как увидим далее, с практической) точки звения разграничение 
обеих проблем. И поскольку речь идет о двух различных проблемах, 
мы считали бы необходимым и договориться относительно термино
логии, а именно: считать соверш енно неправильным (как это  делаю т 
Книпович, Челинцев, Котов и многие другие) обозначение старых 
работ, занимаю щ ихся, как мы показали, только проблемой геогра
фического размещ ения, и новых, занимаю щ ихся той ж е проблемой, 
термином „учение о районировании", сохранив его только за  соот
ветствую щ ими работами Госплана и всеми другими, следующими 
провозглаш енной Госпланом методологии.

* **

Каково ж е значение районирования для народнохозяйственного 
плана? Оно огромно. Районирование является сущ ественнейш ей 
частью  плана, его п р о с т р а н с т в е н н ы м  в ы р а ж е н и е м .  Райони
рование, т.-е. сообщ ение каж дой определенной местности известной 
народнохозяйственной функции, которую  она (местность) должна 
у себя в будущем реализовать, представляет собой план в простран
ственной детализации, подобно тому, как весь народнохозяйствен
ный план представляет собой совокупность будущих характеристик 
намеченных районов. Однако, этим не все сказано, ибо план отли
чается ещ е одним моментом — длительностью  во времени. Взятый 
с этой стороны, план такж е  неразры вно связан с районированием

1 И как науки, разумеется, ибо наука есть только обобщение конкретной,
жизни.
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и представляет собой различные (в зависимости от времени, на 
какое рассчитан план) степени приближения к полному осущ ествле' 
нию предполож енного будущ его районов. Все это им еет особое 
значение для нынешней стадии планового хозяйства, характеризую 
щейся ещ е незаверш енны м формированием  районов. М ежду райони
рованием  и планом сущ ествует тесн ая  связь. И это  вполне понятно. 
Д алеко  идущая диф ф еренциация общ ественного производства со 
провож дается и далеко идущими требованиями в отношении терри
ториального размещ ения. В этих условиях соверш енно неизбеж на 
различная степень соответствия той или иной территории требова
ниям развития известных отраслей народного хозяйства. О тсю да 
вся важ ность правильного выбора подходящей для данной отрасли 
территории.

Новейшие достиж ения техники делаю т проблему вы бора под
ходящей территории ещ е более значительной, так  как от степени 
удачности выбора зависит реш ение основного вопроса о рационали
зации труда, под'ема его производительности, при помощи этих 
технических достижений. Районирование, задача которого заклю 
чается в территориальном размещ ении отраслей  народного хозяй
ства, обеспечиваю щ ем максимальное соответствие данных выделен
ной территории потребностям намеченной к развитию  здесь отрасли, 
таким образом, является сущ ественным условием рациональной орга
низации народного хозяйства и его отраслей. А так  как народно
хозяйственный план есть  преж де всего план развития составляю щ их 
народное хозяйство отраслей то или иное сочетание их, та  или иная 
степень равновесия между ними, то  ясно, что  все это не м ож ет 
быть разреш ено без районирования. Следовательно, районирование 
является сущ ественнейш ей частью  плана. Так именно и ставился 
вопрос в ставш ей классической методологии ГО Э Л РО . „П ереоценка 
соотнош ений основных подразделений наш его производства нераз
рывно связана с географическим  перераспределением  самих произ
водящих областей  и с новым намечаю щ имся складом планомерно 
обобщ ествленного хозяйства. РС Ф СР долж на бы ть подразделена на 
новые экономические округи — предвозвестники будущих цветущих 
коммун развернутого строя освобожденного т р у д а " .1

Д алее, если основная идея плана заклю чается в максимально 
целесообразном и рациональном хозяйствовании, то, как мы видели 
уж е выше, районирование2 является одним из главных условий до
стиж ения этого. „Районная разработка,— пишет И. Г. Александров,— 
позволяет установить теснейш ую  связь между природными ресур-

1 „План электрификации Р С Ф С Р “ (доклад VIII с‘езду советов Государственной 
комиссии по электрификации России), М., 1920 г. Гостехиздат, стр. 15. ~

2 И районная разработка плана, к о т о р а я ,  с о б с т в е н н о ,  и е с т ь  н а 
с т о я щ а я  ф о р м а  п л а н а .  Суммарные, лиш енные районной разработки, планы 
могут рассматриваться лишь как предварительные директивы для руководства при 
составлених плана в районном разрезе.

С*
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сами, навыками населения, накопленными предыдущ ей культурой 
ценностями и новой техникой и получить наилучшую производствен
ную комбинацию; проводя, таким образом, с одной стороны , целе
сообразное разделение труда меж ду отдельными областями, а  с другой, 
организуя область в крупную комбинированную хозяйственную 
систему, чем достигается, очевидно, лучший хозяйственный резул ьтат" .1

Еще более сильно подчеркивает упомянутое значение райониро
вания Г. М. Кржижановский: „Экономическое районирование РСФ СР 
является опорным пунктом для создания новых высших форм о р га 
низации народного труда".2

Приведенным, нам каж ется , достаточно убедительно доказано 
громадное значение районирования для плана, теснейш ая связь и 
взаимозависимость этих двух проблем. И з сказанного вы текает такж е  
и та  мысль, что подлинный план м ож ет быть только районным 
(в районном разрезе  составленны м и на учете районных задач осно
ванном) планом. Порайонный подход к плану диктуется в настоя
щий момент и соображ ениями, та к  сказать , кон'ю нктурного порядка, 
требую щ ими от нас в настоящ ий момент ф орсированного развития 
некоторых отраслей, что связано с необходимостью иной расста
новки, имею щихся в нашем распоряж ении средств и сил. П орайон
ный подход и означает реш ение задачи целесообразной расстановки 
наших средств, реш ение задачи о том, куда в первую  голову бро
сить имею щ иеся в наш ем распоряж ении средства и силы, чтоб 
обеспечить быстры й и максимальный эф ф ект .

Все излож енное о значении районирования и порайонного под
хода к плану, разум еется, верно лишь при условии современного 
(госплановского) понимания районирования. П редставление о районе 
как о „стадии эволю ции", т.-е. как о стихийно склады ваю щ ейся и 
в более или менее предвидимом направлении изменяю щ ейся террито
риально ограниченной совокупности признаков соответствует „плану", 
покою щ емуся на идее „предвидения". Современному плану, покоя
щ емуся на идее „инженерной проектировки... на основе плановых 
заданий" соответствует, покоящ ееся на э т о й  ж е  идее, рай о 
нирование. Х арактерным тут является  особенное подчеркивание зн а
чения телеологического момента... „легко видеть, что построение 
районов должно носить не только (следовало бы сказать: не столько 
Е. Э.) обективно аналитический, но и телеологический характер".3 
Район с т р о и т с я  в соответствии с плановыми заданиями. О тсю да 
понятно, что его будущее не м ож ет бы ть прямо, путем некоей „ка
чественной экстраполяции", выведено из настоящ его, как это воз

1 „Экономическое районирование России®. „Труды VIII всероссийского элек
тротехнического с ‘е зд а “ Вып. II, изд. Госплана, М., 1921 г., стр. 23.

2 „Хозяйственные проблемы РС Ф С Р  и работы государственной общеплановой 
комиссии", м., 1921 г., стр. 94.

3 И. Г. Александров. „Основы экономического районирования®. Изд. „Экономи
ческая  Ж изнь", стр. 55.
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можно в отношении какой-нибудь локальной зоны в условиях сти 
хийного хозяйства. Забвение этих особенностей наш его понимания 
районирования района, возрож дение старых взглядов на сущ ность 
района, при преломлении в плане, означает районную  и н терп рета
цию пресловутой идеи „предвидения" на основе статистической 
экстраполяции действительности. Но эта  экстраполяция в примене
нии к отдельным районам озн ачает по сути дела экстраполяцию  
данного „качества": увеличиваю тся отдельные показатели, при чем 
в тех ж е отношениях и сочетаниях, но качественная физиономия 
района о стается  прежней.

При таком подходе будущее, скаж ем , украинской степи вы ри
совы вается в виде медленно пониж аю щ егося удельного веса зер н о 
вого уклона, при медленно ж е возрастаю щ ем  значении интенсивного 
ж ивотноводства и т. п. моментов, неизбеж но наступаю щ их в усло
виях стихийного развития сельского хозяйства, в связи  с ростом 
промышленности, городов, т.-е новых рынков. Новое районирование, 
учитывая достиж ения современной техники, требования рациональ
ного труда, возможности, даваемы е данными естественно-историче
скими условиями и т. п. р е ш а е т ,  (именно р е ш а е т ,  а не предпо
лагает) судьбу украинской степи соверш енно иначе: уж е предвари
тельны е наметки будущей физиономии степи говорят о том, что 
после подготовки Сибири, К азакстана и др. зерновых районов к роли 
основных зерно - производящ их районов, проведения грандиозных 
оросительных работ (от Д непровской запруды ) украинская степь 
соверш енно почти утратит свой зерновой характер  и перейдет 
к интенсивным техническим (хлопок, кенаф ) и садово-огородным 
(виноград, ш елковица, бахчевые) культурам  в сочетании с ш ерсто
овцеводческим и молочным хозяйством.1

З адача индустриализации страны , эта важ нейш ая директива 
(„плановое задание"), представляя собой резкое вм еш ательство в су
щ ествую щ ее полож ение вещ ей, требует в качестве условия своего 
разреш ения такого  ж е вм еш ательства в сельское хозяйство, созна
тельной перестройки его, чащ е всего в о п р е к и  с л о ж и в ш и м с я  
и н а м е т и в ш и м с я  т е н д е н ц и я м  е г о .  Эти ж е задачи создаю т 
потребность в ином сочетании отраслей сельского хозяйства, в уста
новлении различных темпов развития для них, наконец, потребность 
в новых отраслях и культурах. Все это, в свою  очередь, требует 
активного действенного начала в отнош ении к сельскому хозяйству, 
а не пассивно-созерцательного „предвидения" его будущего. Э то 
будущее, как мы уж е неоднократно подчеркивали, в соответствии 
с нашими задачами должно быт п о с т р о е н о  диф ф еренцированно 
по районам.

1 См. отчасти об этом в изд. Укргосплана: „Шляхи й темпи розвитку нар. госп. 
У С Р Р “, 1929 г., стр. 21,129. Уже на ближайшее пятилетие, которое украинская пятилетка 
считает переходным, намечаются солидные сдвиги в степи: усиление тонкорунного 
овцеводства, коневодства, молочного хозяйства.
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Таким образом, мы видим, что отступление от правильного п о 
нимания районирования ведет к воспроизведению  в районной поли
тике старых ошибок планирования, распространение на районную  
политику К ондратьевской идеи „плана предвидения". Д ействитель
ная эволю ция взглядов на районирование показы вает, что мы только 
сейчас начинаем освобож даться в области районирования от ош и
бочного подхода к нему с точки зрения „предвидения" и „качествен
ной экстраполяции", от попыток, над прикрытием „маленькой реви
зии вопроса о районировании, протащ ить глубокую ревизию  всей 
наш ей методологии планирования.

Л итературная оппозиция новой методологии районирования 
возникла одновременно с появлением в свет новой установки Г ос
плана и при этом почти в недрах самого Госплана, среди привле
ченных к этой работе стары х специалистов. Новизна проблемы ош е
ломила даж е некоторых непосредственных участников работы  по 
районированию , которым, казалось, тем  труднее давалось усвоение 
методологии и сути районирования, чем больш е они в прошлом были 
связаны  с работой над проблемами географической локализации. 
Это в некоторой степени понятно. Если в сравнительно новом во
просе о плане мы могли наблю дать довольно сильное давление 
идеологии стихийного хозяйства, обнаруживш ееся в выступлении 
К ондратьева и других, то  в вопросе о районировании, в некоторой 
степени связанном с учением о географ ической локализации (как 
с одной из своих предварительных стадий), давление идеологии сти
хийного хозяйства, разновидностью  которой упомянутое учение и 
является, должно было сказаться  во много раз сильнее. Д остаточно 
указать, что даж е такой крупный участник работ по районированию 
(и в то ж е  время — крупный знаток географ ического размещ ения), 
как покойный Книпович, принимавший непосредственное участие 
в раоотах Комиссии по районированию , просто  не понял (не мог 
понять) сущности районирования. Его (безусловно искреннее) недо
умение, с которым он встретил идею „будущего района", телеоло
гический подход в его конструировании, „проектный метод" и т. п. 
Элементы госплановской методологии свидетельствовали о том, что 
Книпович ещ е далеко не освободился от власти старых представле
ний о предмете. Ему была чужда не только идея сознательного телео
логического конструирования района, но д аж е  простое „давление" 
на наметивш иеся тенденции района он ставил в связь и зависимость 
от  характера этих тенденций.1 Еще резче эта соверш енно непра
вильная точка зрения подчеркнута в выступлениях участников работ 
по районированию  на У к р а и н е-В . М. Соловейчика и М. Б. Гуревича.

Вот образец его постановки вопроса: „. . . только по вдумчивом изучении 
тенденций прошлого развития и современного состояния можно подойти к установле
нию закономерностей и тенденций будущего развития. А только зная  вероятные тен
денции будущей эволюции, можно подходить к вопросу о влиянии на это развитие". 
„Сел.-хоз. районирование", стр. 174.
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Первый писал... „для тех практических задач, которы е ставятся  ныне 
районированию , важ но, конечно, выяснение той стадии хозяйственной 
эволюции, в которой мы застаем  район, чтобы  из нее п о н я т ь  п у т и  
е г о  д а л ь н е й ш е г о  р а з в и т и я  и о т с ю д а  в ы в е с т и  н о р м ы  
п о в е д е н и я  для хозяйствую щ его суб 'екта и государства".1 Эта 
замечательная по своей путаности и глубочайшей ошибочности сен
тенция важ на хотя тем, что помимо своей внутренней противоречиво
сти она обнаруж ивает свою  противополож ность наш ему пониманию 
сущ ности районирования с необыкновенной полнотой и ясностью , 
в то  ж е время давая яркий образец  идентичности идеи „предвиде
ния" в плане с пониманием района как „стадии эволю ции". Будущ ее 
района (т.-е. самый район, который, собственно и есть  „будущее" 
данной местности, являю щ ейся лишь фоном будущего района) вы во
дится из его настоящ его как неизбеж ны й результат об'ективного 
процесса, действую щ его с силой стихийного закона; неприлож ность 
этого будущ его настолько сильна, что ни о каком ее преодолении 
и речи н ет  (не м ож ет быть, очевидно) и „нормы поведения хозяй
ствую щ его суб 'екта и (даж е) государства так  ж е в ы в о д я т с я ,  как 
детерминированная данными условиями ф о р м а  п р и с п о с о б л е 
н и я  к ним. Ц елесообразное изменение действительности на основе 
тех или иных плановых заданий, эта  основная характеристическая 
черта районирования, зам еняется „выведением" (по сути, „предви
дением") будущ его и приспособлением к нему. А так  как вы веден
ные, таким образом, нормы поведения е іс" , должны служить, оче
видно, определяю щ ими для экономической политики государства и 
в том числе для наиболее концентрированного вы раж ения его эко 
номической п о л и т и к и -д л я  плана, то  очевидно, что и план этот 
в целом, в о - п е р в ы х ,  не м ож ет б ы т ^  оторван от районирования 
(что вообщ е верно) и в о - в т о р ы х ,  м ож ет представлять лишь кон
кретизированное вы р аж ен и е  стихийно склады ваю щ егося будущ его 
и основанны е на учете упомянутых норм формы приспособления 
к нему (что, разум еется , чистейш ая Кондратьевщ ина). Мы не даром, 
таким образом, указы вали на принципиальное сходство расп ростра
ненных ошибок в оценке сущ ности районирования с ошибочной
концепцией К ондратьева и др.

В той ж е  комиссии украинского Госплана М. Б. 1 уревич „не 
в видах полемики" следующим образом  „разносил" госплановский 
подход к районированию . Взяв для примера характеристику (буду 
щую, разум еется) Сев.-вост. области, как она намечается в госпла
новском районировании, Гуревич, замечает: „И так, пока в указанной 
области ничего нет, но все о ж и д а е т с я " ,  в о з м о ж н о ,  с п о с о б н о ,  
в е  р о я  т н  о... „С праш ивается, далека ли эта  перспектива? Думается, 
что очень. А если эта перспектива весьма далекая, то  как знать,

1 Вл. Соловейчик. „К вопросу районирования", стр. 174. „Материалы к райони
рованию У к р а и н ы " ,  Госплан УССР, 1923 г., стр. 154.
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что удастся осущ ествить, чего нет, как предугадать ее реальны е 
формы и как можно ломать действительность в угоду далекому, 
предполагаемому, н а д у м а н н о м у  (разрядка моя, Е. Э.).“ Н уж но ли 
доказы вать, что Гуревич здесь обнаруж ивает соверш енное отсут
ствие понимания основ госплановского районирования. Иначе нельзя 
об 'яснить его чисто обы вательскую  аргументацию . Что ж е он пред
л агает? Приблизительно то ж е, что и Соловейчик: лиш ь голая не
прикраш енная действительность д аст базу и отправную  точку для 
строения лучшего будущего. Проблема районирования всех видов, от 
областного до волостного, д о л ж н а  т а к ж е  с т р о и т ь с я ,  г л а в 
н ы м  о б р а з о м ,  н а  р е а л ь н ы х  с о о т н о ш е н и я х  с у ч е т о м  
п е р с п е к т и в н о г о  э л е м е н т а  в с а м о й  н е о б х о д и м о й  о г р а 
н и ч е н н о й  с т е п е н и " . 1 Комментарии тут явно излишни. Мы не 
знаем современных взглядов на районирование последних двух авто
ров, знаем  лишь, что вдохновивший их (Соловейчика — в большей 
мере, Гуревича в меньшей) А. И. Челинцев сам  в последнее время 
проделал значительную  эволю цию  в сторону приближения к правиль
ному пониманию сущности районирования и порайонного подхода 
к планированию. Поскольку эта эволю ция не заверш ена, точка зр е 
ния Челинцева продолж ает отдавать ещ е эклектикой, подчас вы ро
ж даясь в̂  механическую смесь разнородных и противоречивых пред
ставлений об одном и том ж е предмете в одной и той же статье .2 
Соверш енно правильно указы вая на необходимость приспособления 
т е к у щ и х  мероприятий экономической политики к отдельным райо
нам, характеризую щ имся локализацией в них (в каж дом) определен
ных систем  хозяйства, Челинцев и перспективны й план рекомендует 
строить на учете данной, сущ ествую щ ей локализации систем хозяй
ства. П остоянно огляды ваясь на сущ ествую щ ее, он самое измене
ние его в сторону ж елательного выводит не из „плановых заданий", 
не из общ егосударственных, народнохозяйственных потребностей  и 
задачу а из возмож ностей, даваемых сущ ествую щ им положением 
вещей. Поэтому телеологическое начало, местами довольно энергично 
защ ищ аем ое им, вследствие всесторонней (даже количественной) 
детерминированности его данным сочетанием условий, тер яет  свое 
подлинное значение у него, превращ аясь  в свое отрицание. Д алее  
однако, встречаю тся места, с которыми целиком мож но согласиться* 
и которы е ничего общ его с „равнением  на узкие м еста" настоящ его 
полож ения вещ ей не имеют. Так, говоря о необходимости индиви
дуализации мер экономической политики по районам, он добавляет: 
„но исходя из некоторых общих начал, координируя предполож ения 
о перестройке каждой отдельной единицы (района? Е. Э.) с точки 
зрения целого народного хозяйства'1...8

1 „Приемы и методы районирования Украины“. Ст. в сб. „Материалы по райо
нированию Украины", Госплан УССР, Харьков, 1923 г., стр. 11.

См. его ст. ст. в № №  2, 9, 11 журнала „Пути сельского хозяйства" за  1927 г.,
а также в № №  1 и 2 „Планового хозяйства" за  1928 г.

'* „Пути сельского хозяйства" №  9 за 1927 г., стр. 35.
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Мы не можем здесь входить в рассм отрение сравнительно боль
шой литературы  о районировании, да это для наших задач и не 
требуется. Что касается взглядов противников госплановской м ето
дологии, то она с исчерпы ваю щ ей полнотой представлена приведен
ными работами. Основной вывод, который можно сделать из обзора 
этих работ, сводится к следую щ ему. В основном это работы , поко
ящ иеся на методологии принципиально отличного предмета учения 
о географ ической локализации. О трицательное значение их методо
логической установки заклю чается не только в отрицании самой 
сути госплановского районировании, но и в том, что они находятся 
в резком противоречии и с господствующими началами методологии 
планирования. Вполне понятно, что практикой районирования они 
должны были бы ть отвергнуты . О братимся теперь к этой последней.

Как известно, районный разрез пятилетнего плана представляет 
собой ф актически первую  попытку создания порайонного общ есою з
ного плана, первую  попытку применения в таком всеоб‘емлющем 
виде порайонного подхода к планированию . О тдельны е работы  Гос
плана, вроде „плана восстановления Ц Ч О “, „перспективного плана 
развития сельского хозяйства П олесья и лесостепи Украины (Укр 
Госплана) и др. являлись слишком узким плацдармом для применения 
порайонного подхода и поэтому практику порайонного планирования 
характеризую т не в достаточной степени. Правда, и эти  работы  не 
лишены значения, поскольку и в них, правда, не всегда выдерж анно 
и последовательно, отразился изложенный нами госплановский под
ход. Однако, мы на них зад ерж и ваться  не будем.

Выпуклое вы раж ение сущ ности порайонного подхода к плани
рованию , правда, не осущ ествленное ещ е на практике, мы находим 
в установке Укргосплана, которы й следующим образом осущ ествляет 
задачи дальнейш ей работы  по составлению  районного р азр еза  своей 
пятилетки: „На дальнейш ей стадии проектирования пятилетнего плана 
нужно окончательно наметить систему экономического районирования, 
изучить и дать развернутую  характеристику нынешним и будущим 
районам, как они вы рисовываю тся теп ерь  и как они слож атся в 
дальнейш ем в пятилетием плане, и подать их в виде системы  оп ре
деленных показателей  хозяйственного развития. Т акая работа значи- 
твльно углубит представление о пятилетием плене по линии всех 
отраслей народного хозяйства, при чем, в особенности, по сельскому 
хозяйству она даст возм ож ность создать более крепкую  базу для 
планов развития отдельных его отраслей  и диф ф еренцирует д и рек
тиву о поднятии урож айности в программах мероприятий для отдель
ных сельскохозяйственных р ай о н о в .1 На первой стадии составления 
пятилетки принцип порайонного р азреза  не проведен; то, что с этой 
стороны  содерж ится в плане, „представляет собой лишь слабую  по
пы тку только описать тепереш ние и вновь намечаем ы е хозяйствен-

1 „Шляхи й темпи розвитку нар. госп. УСРР", Держ план , Харків, 1929 г., стр. 38,39-
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ные районы Д онбасс, будущий район Днепровской электроцентрали, 
степь, лесостепь, но не подать их в виде системы соответствую щ их 
показателей". 1 Причина этому — „новизна дела перспективного пла
нирования и в известной мере недостаточное знание экономики 
страны ",- Причины эти, как и следствия, как известно, общи боль
шинству плановых органов и всем планам .3

О братимся теперь к районному разрезу  пятилетнего плана, 
составленному всесою зны м Госпланом. В нашу задачу, конечно, не 
входит детальны й разбор этого капитального труда, поистине исто
рического значения. Мы возьмем оттуда лишь несколько штрихов, 
дающих классический пример применения классической ж е методо
логии районирования Госплана в практике планирования. Но сначала 
пару ^слов о самой методологии „районного р азреза  пятилетнего 
плана". Она вы раж ена авторами следующим об разом :4 „Г еограф и
ческое разделение труда, протекаю щ ее в рамках капитализма, как 
стихийно соверш аю щ ийся процесс, превращ ается  в планомерно 
осуществляемый м етод территориальной организации труда на основе 
порайонной его специализации в целях достиж ения максимально 
возможной его эф ф ективности".

Д алее, в соответствии с изложенным нами выше „процессом 
проектирования района", намеченным Госпланом ещ е в своем докладе 

сессии ВЦИК, д ается  специализация каж дого района. Однако, 
это  не голая констатация стихийно слож ивш ейся специализации 
района, но основанная на руководящих народнохозяйственных дире
ктивах, „извне" данная району, привнесенная производственная хара
ктеристика. Ее базой являю тся природные, материальны е, про
изводственные и лю дские ресурсы , намеченной к превращ ению  
в определенный район территории, те  или иные возмож ности приме
нения на ней новейших технических достижений. Стихийные процессы  
размещ ения промышленности и сельского хозяйства,— утверж даю т 
далее авторы  „районного разреза плана",— ещ е не обеспечиваю т 
рационального, с точки зрения интересов народного хозяйства 
и развития производственных сил, распределения их по территории.

римером этого м ож ет служ ить Украина, сельское хозяйство которой, 
блаі одаря близости к портам  и высоким хлебным ценам, вызвавшим 
локализацию  в ней известны х сел.-хоз. культур и систем хозяйства, 
получило одностороннее развитие, обусловивш ее истощ ение ее почвы, 
а отсю да — периодические недороды и ухудшение благосостояния ее 
крестьянства. Вот почему не „продолжение наметившихся тенденций

1 Там же, стр. 38.
2 Там же.

Выделяется, сравнительно далеко идущей попыткой проведения районного 
подхода, план колхозного строительства (Всесоюзн. колхозного совета). Однако, 
и здесь основное в декларациях, практически осуществленного еще очень мало 

„ '.Пятилетний план народного хозяйства СССР". Т. III. „Районный разрез 
ллана  , изд. „П лановое хозяйство", М. 1929 г. стр. X.
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отдельных районов" является задачей порайонного плана, а в боль
шинстве случаев преодоление этих тенденций в соответствии с на
роднохозяйственными задачами плана. Поэтому „районный разрез 
п л ан а" ,' в частности для Украины, считает необходимой организацию  
иных ф орм  использования ее природных и прочих условий. Примерно, 
такое  ж е  отнош ение плана и к Ц ЧО . „Н аблю даю щ иеся в последние 
годы процессы  интенсификации сельского хозяйства (в Ц Ч О  Е. Э.), 
пишут авторы  „районного р азр еза  плана", следует признать недо
статочными". О днако речь идет не только о „количественном" воз
действии, с целью  усиления уж е наметивш ейся тенденции, наоборот, 
здесь больш е всего им еется в виду именно качественное воздей
ствие, вы раж аю щ ееся  в определении качественной физиономии 
самого процесса интенсификации (такие-то именно технические 
культуры, такое-то  именно интенсивное животноводство). Разум еется, 
не всегда специализация сопровож дается ломкой уж е обозначивш ихся 
тенденций: в случае, когда эти последние целиком отвечаю т видам 
планового хозяйства, потребностям  всего народного хозяйства и тре
бованиям целесообразности организации трупа, они могут быть 
развиты . В таком  случае задача плана заклю чается  в ускорении 
тем па, в преодолении тех  препятствую щ их быстрому развитию  нового 
района причин, которы е в условиях стихийного хозяйства обуславли
ваю т медленное и мучительное формирование его.

З а  изложением специализации каж дого района следует конкрет
ный план осущ ествления этой специализации в пределах ближ айш его 
пятилетия. Само собой разум еется, что полная и окончательная 
реализация намеченной будущей характеристики района (его спе
циализации) в пределах пятилетия невозможна; пятилетний план 
строительства хозяйства районов есть  лишь больш ее или м еньш ее 
приближение к будущей их специализации. Во многих районах 
ближайш ие п ять лет явятся  лиш ь предварительной стадией подго
товки района к его будущей (соверш енно отличной от настоящ ей) 
функции. В этом духе вы держ аны  все проектировки. Мы на них, 
по вполне понятным причинам, не останавливаемся.

Подведем итоги. В настоящ ее время, при наличии „районного 
р азр еза  пятилетнего плана" и частично уж е осущ ествленной сп е
циализации некоторы х районов, целиком себя оправдавш ей ,^вряд  ли 
возмож ен изложенный выше рецидив оппозиции госплановской теории 
районирования, по крайней мере, реальная опасность его ничтожна. 
Гораздо вероятнее другая, не менее значительная опасность: недоста
точно четкое усвоение плановыми работниками различных ведомств 
и отраслей основных принципов подлинно порайонного планирования, 
забвение необходимости строго научного и вы держ анного подхода 
к проблеме. Вот почему тщ ательная проработка хотя бы новейш его 
воплощения госплановской методологии районирования в том виде, 
в каком оно дано в „районном р азрезе  плана" (том 111 пятилетки) 
т а к  необходимо.
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Если бы мы теп ерь  захотели дать старую  формулировку основных 
положений сущ ности порайонного подхода к планированию  на основе 
всего излож енного выше, то  она, очевидно, должна была бы принять 
следующий вид:

Самым общим и предварительным условием плодотворности 
порайонного планирования является точное знание и строгое следо
вание главнейшим основаниям госплановского районирования.

Д алее, в соответствии с этими основаниями следует признать 
с о в е р ш е н н о  н е д о п у с т и м о й  в перспективном плане такую  
трактовку порайонного подхода, которая вы раж ается  в п р о с т о м  
д и ф ф е р е н ц и р о в а н и и  п л а н о в ы х  м е р о п р и я т и й  п о  р а й о 
н а м  (пусть новым, госплановским), в соответствии с их современным 
качественным состоянием, б е з  у ч е т а  их  б у д у щ е й  п р о и з в о д 
с т в е н н о й  х а р а к т е р и с т и к и .  Такой подход, как показано 
выше, означал бы перенесение в область районной политики ош и
бочной практики статистической экстраполяции действительности 
(экстраполяции не только количественных моментов, но, в данном 
случае, и качественных, нынеш ней качественной физиономии района), 
забвение действенных моментов в наш ем районировании.

В согласии с правильным пониманием советского  районирования, 
как сознательной политики (плана) размещ ения индустрии и сельского 
хозяйства по территории страны , в соответствии с требованиями 
наибольш ей целесообразности — максимальной рационализации общ е
ственного производства и т. д.— правильный порайонный подход 
в перспективном плане конкретно должен заклю чаться  в следую щ ем.

П реж де всего долж на бы ть более или менее окончательно 
определена будущая характеристика района, его специализация.

Затем , в соответствии с этой характеристикой, долж на быть 
в перспективном плане запроектирована систем а мероприятий по 
осущ ествлению  этой характеристики .1 Каждый определенный во вре
мени план долж ен представлять собой известную  степень осущ е
ствления будущей физиономии (производственной характеристики) 
района.

В самом осущ ествлении будущих физиономий районов, м ож ет 
быть, в зависимости от значения будущей народнохозяйственной 
функции района для настоящ их потребностей народного хозяйства, 
установлена известная очередность, находящ ая себе вы раж ение 
в различной интенсивности капиталовлож ений, реконструктивной 
работы  и т. п. плановых мероприятий в различных районах.

В озм ож ная в силу некоторых преходящих (иначе кон'ю нктурных) 
обстоятельств, временная консервация какого-нибудь района (на изве

1 Районы, разумеется, не статические образования. Их характеристики также 
не вечны. Но сейчас, когда мы находимся в начальной стадии специализации 
районов, можно говорить об их будущих характеристиках, как достаточно незыблемой 
в течение, по крайней мере, ближайших 10—15 лет, цели, долженствующей направлять  
все наше проектирование по районам.
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стной  стадии его формирования) или замедление темпа его полного 
осущ ествления (как это мы имеем, например, в отношении украин
ской степи) должны обязательно сопровож даться рядом мероприятий 
подготовительного характера, могущих обеспечить потом быстрое 
разверты вание реконструктивной работы . Так, например, отсрочка 
переустройства степи не долж на отню дь сопровож даться усугубле
нием нынеш него зернового уклона, что впоследствии м ож ет сильно 
затруднить переход к почти беззерновому хозяйству. Сохранение 
временно настоящ его зернового уклона, наоборот, должно сопро
вож даться постепенным включением уж е сейчас в севооборот тех 
культур, которым впоследствии надлеж ит зан ять  господствую щ ее 
место. Такие мероприятия значительно облегчат переход в будущем 
к новым культурам, к новой системе хозяйства, и вм есте с тем, 
к иному качественному сущ ествованию  всего района.

{Продолжение следует)
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Перспективы географического размещения 
текстильной промышленности

і

Заверш ение восстановительного процесса в текстильной про
мышленности и задачи больш ого разверты вания нового строитель
ства выдвинули как одну из важнейш их народнохозяйственных 
проблем — проблему географ ического  разм ещ ения текстильной про
мышленности. На период только пятилетия предполагается вложить 
в новое строительство текстильной промыш ленности свы ш е полу- 
миллиарда рублей. Происш едш ие в результате  октябрьской револю 
ции больш ие изменения в экономике и политике наш ей страны , на 
ряду с современными колоссальными изменениями в технике и эко 
номике текстильной промыш ленности, не могут не отразиться  на 
тех ф акторах, которы е в прошлом определяли развитие текстильной 
промышленности, и не создать новых предпосы лок для ее  дальней
ш его развития и для географ ического размещ ения нового строи
тельства.

Задача настоящ его очерка заклю чается в анализе определяю 
щих ф акторов дальнейш его развития текстильной промыш ленности. 
О собое м есто  предоставлено в первую  очередь анализу условий 
развития текстильной промыш ленности в Ц П Р, ибо наибольш ие из
менения, естественно, могут происходить именно здесь, в этом старом
основном текстильном районе.

Развитие текстильной промышленности в ЦГІР произош ло по
следующим причинам:

Наличие торгового капитала, который был здесь подготовлен 
всей предш ествую щ ей историей удельной Руси и, особенно, М осков
ской Руси.

Раннее истощ ение природных богатств этого края, вследствие 
которого преобладаю щ ая ч асть  населения его вы нуж дена была з а 
бросить земледелие и перейти к различного рода промыслам.

Наличие в этом районе густого, создавш егося здесь по исто
рическим причинам, населения, представляю щ его большой потреби
тельский рынок на изделия текстильной промышленности.

Располож ение Ц П Р на Приволжской системе рек, что в свое 
время представляло больш ое преимущ ество для распространения 
товаров.
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Колоссальное значение домашней системы  капиталистического 
производства, которая дала возм ож ность здесь с небольшими сред 
ствами развить огромное производство сначала льняных, ш ерстяных, 
а затем  и хлопчатобумажных тканей мануфактурны м способом, и 
которая являлась основным источником для накопления капиталов, 
сыгравш их позж е реш аю щ ую  роль в переходе на механическое 
производство.

Колоссальный рынок, открывш ийся особенно в XIX веке, благо
д аря  присоединению к России части Польши, ю га до Черного моря 
и Крыма, а затем  К авказа, Средней Азии и т. д., развитию  парового 
транспорта (с 7О-х годов), уничтож ению  крепостного права, разделе
нию труда меж ду городом и деревней и т. д.

Колоссальное предлож ение труда, особенно сильно увеличив
ш ееся после реф орм ы  1861 года, затем  разорение и обнищание ку
старей, вызванное ростом механической фабрики, а в связи с э ти м — 
низкая зарплата  и больш ая продолж ительность рабочего дня 
создали здесь для ф абрикантов необычайные возможности эксплоа- 
тации и получения прибыли.

Таким образом, развитие текстильной промышленности в Ц П Р 
ориентировалось преж де всего  на рабочую  силу.

Д еш евизна последней окупала все прочие затраты , в том числе 
и транспортирование на большие расстояния как сырья, так  и го то 
вых изделий. Все это вм есте с благоприятными ж елезнодорож ными 
тариф ам и на сы рье и готовы е изделия и высокой покровительствен
ной пошлиной на иностранные текстильны е изделия обеспечило 
быстрый рост текстильной промыш ленности в Ц П Р в течение по
следних десятилетий XIX и начала XX веков.

II

В осстановительный процесс в текстильной промышленности 
протекал наиболее быстро в ЦП Р, где сейчас сосредоточено 

свы ш е 80 /0 ее основного капитала. Но помимо этого, в последние 
годы здесь происходило строительство новых фабрик, которое и в 
дальнейшем, в особенности в части прядения, в значительной сте 
пени будет продолж аться на ряду со строительством  текстильных 
предприятий в новых районах.

В связи с этим приобретает интерес вопрос: сохранились ли в 
Ц П Р те  ж е благоприятные условия для дальнейш его развития тексти ль
ной промыш ленности? Не менее важ ен  такж е  вопрос, имею тся 
ли у нас новые районы, которы е им ею т основания для успеш ного 

• развития там  текстильной промыш ленности? Б ез тщ ательного  и 
всестороннего выяснения этих вопросов невозможно правильно р а з 
реш ить проблему размещ ения текстильной промышленности.

Д альнейш ее развитие текстильной промышленности в н астоя
щ ее время происходит в условиях планового хозяйства и, стало быть, 
размещ ение промышленности обусловливается не задачей получения
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наиболее высокой прибыли, как в частно-капиталистическом хозяй
стве; промыш ленность будет разм ещ аться только там, где это  пред
ставляется  целесообразным и выгодным с народнохозяйственной 
точки зрения, с учетом национальной политики советской власти.

И зменивш иеся условия труда, уничтож ение прежних методов и 
форм эксплоатации им ею т такж е  громадное значение. П ереход с 
8-часового рабочего дня уж е на 7-часовой, уплотнение рабочего 
дня, увеличение производительности труда и зарплаты , задачи п ере
оборудования предприятий на современной технической базе, курс 
на политически и технически развитого и хорошо оплачиваемого 
рабочего, таковы  новые условия труда. В отнош ении социально-бы
товых условий идет реш ительный курс на поднятие м атериального 
и культурного уровня наш его рабочего. Ф абричная казарма, как н а
следие старого, дож ивает последние дни. На новое ж илстроитель
ство для рабочих и на клубы затрачиваю тся десятки миллионов руб. 
О тсю да ясно, что одно наличие свободных рабочих рук в Ц П Р не 
м ож ет иметь уж е того привлекательного значения для развития 
текстильной промышленности, какое оно имело в прошлом.

П лотность населения ЦП Р, когда-то имевш ая такж е большое 
значение для развития здесь текстильной промышленности, в н а
стоящ ее время начинает его терять. В Ц П Р насчиты вается 19 млн. 
населения, что составляет к населению  всего С ою за, пример
но, 13% . В то ж е время здесь вы рабаты вается свыш е 80%  всей 
продукции текстильной промышленности. Поэтому аргумент о необ
ходимости дальнейш его развития текстильной промышленности в 
Ц П Р, вследствие наличия в нем и в ближайших районах емкого по
требительского ры нка является  мало обоснованным.

С ущ ествование одного текстильного центра, который вы пускает 
свыш е 80%  всей продукции текстильной промышленности, с точки 
зрения рационального географ ического размещ ения промышленности 
в такой огромной стране, как наш а, не может считаться экономи
чески целесообразны м, особенно, если принять во внимание, что 
второй значительный текстильны й район, Ленинградский, ещ е более 
удален от всех остальных районов СССР. Помимо указанного, ЦПР 
не им еет ни собственного текстильного сы рья, ни топлива, ни про
довольствия и т. д. Во всех странах им ею тся такие промышленные 
районы, как наш  Ц П Р. Но чтобы где-нибудь такж е  за  несколько 
тысяч километров доставлялось сы рье, топливо, хлеб и продоволь
ствие и т. д. для переработки сы рья в изделия на вывоз в отдален
ные районы, а такж е обратно в районы сы рья, этого  в такой  сте 
пени н ет  ни в одной стране, за  исключением Великобритании, 
имею щ ей колонии и проводящ ей свою  колониальную  политику.
У нас средний пробег грузов все больш е и больш е возрастает. Если 
ц 1913 г. средний пробег грузов в Российской империи, которая зани
мала большую территорию , чем сейчас СССР, составлял 492 км, то 
в настоящ ее время (к концу 1928 г.) на основании данных НКПС,

і
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средний пробег грузов составляет 613 км. Это самый высокий сред
ний пробег грузов, какой не имеет, кроме нас, ни одна страна в мире.

О собенно сильно увеличиваю тся у нас пробеги текстильных 
грузов: с одной стороны , текстильного сырья, а с другой — готовых 
товаров. У нас в послереволю ционное время сильно уменьшился вы 
ход товарной ш ерсти, и мы вынуждены ввозить ее из-за границы. 
Так, например, мы сейчас ввозим, примерно, половину всей потреб
ной нам грубой ш ерсти из Монголии, Западного Китая и т . д. В на
стоящ ее время ввозится примерно 85%  необходимой нам мерино
совой ш ерсти и, понятно, что поэтому транспортны е расходы зн а
чительно увеличились в сравнении с довоенными.

В отношении хлопка пробег тож е увеличился. Если раньш е 
импортный хлопок преимущ ественно перерабаты вался в Польском 
районе, располож енном сравнительно недалеко от Балтийских пор
тов, то  сейчас импортный (из Америки) хлопок приходится в значи
тельно больш ей мере перевозить на большие расстояния, в частно
сти, до ЦП Р. Д аж е  лен, вследствие плохих заготовок и вследствие 
того, что льноводство вообщ е передвигается на восток, сейчас при
ходится подвозить к фабрикам  на значительно больш ее расстояние, 
чем преж де.

В отнош ении готовы^ товаров пробег грузов увеличился вслед
ствие отхода от нас польского текстильного района, которы й раньш е 
снабж ал всевозможными текстильными товарам и нашу тепереш ню ю  
западную  часть  СС СР и, особенно, Украину. Д аж е  Северный К ав
каз и Закавк азье  снабж ались преимущ ественно польским текстилем . 
Кроме того, раньш е все ж е  сущ ествовал ещ е ввоз готовых 
текстильных товаров из-за границы. И, наконец, раньш е почти не 
приходилось сн абж ать  столь отдаленны е окраины, как наш Д ал ь
ний Восток, который потреблял почти исключительно импортный 
текстиль.

Т акое увеличение пробега грузов является вообщ е причиной 
удорожания товаров.

Последнее является одной из причин, вызываю щ их сильное 
оседание волокнистых м атериалов в крестьянском  хозяйстве.

Сущ ествует теория, что текстильное сы рье почти всем своим 
весом входит в вес готовой продукции и вследствие этого делает 
промыш ленность, п ерераб аты ваю щ ую  это сы рье, независимой от 
районов его производства. По этой  теории следует, что общ ее коли
чество тонно-километров хлопка почти не м еняется от того, будут 
ли прядильные ф абрики находиться в Ц П Р или, например, в С ред
ней Азии. По этой теории Сибири все равно, что получать ткани 
из Ц П Р или из Средней Азии, через ЦПР, или другим окружным путем, 
так  как иного пути для соединения этих районов не было. Точно 
такое ж е  полож ение было с Уралом. Т еперь ж е э т а  теория прио
б р етает  совсем другое значение для Сибири, в связи с строитель
ством Семиреченской жел. дороги и для Урала — ж елезнодэрож ной

7„Плановое хозяйство" Л? 7 ‘
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ветки О рск Троицк—Челябинск, намного приближающих эти рай 
оны к хлопку.

„Т ранспорт,— по К. М арксу,— есть продолжение производствен
ного процесса в процессе обращ ения и для процесса обращ ения", 
стало-бы ть, сокращ ение этого производственного процесса для сы рья 
должно без сомнения явиться  фактором, которы й м ож ет значительно 
повлиять на сниж ение себестоимости.

В настоящ ее время в Ц П Р нет квалифицированной, нужной 
для текстильной промыш ленности, рабочей силы.1 Это обстоятель
ство нужно особенно подчеркнуть для того, чтобы р ассеять  легенду 
о „колоссальных кадрах высокой квалификации рабочей силы Ц П Р", 
которую  как будто бы „не нужно обучать", а прямо, без каких бы 
то  ни было предварительных расходов, допускать к производству и 
которая, как будто бы, делает Ц П Р даж е в настоящ ее время все ж е 
главным и наиболее выгодным районом текстильной промышленности. 
На самом деле в Ц П Р уж е сейчас создалось положение, когда, при 
отсутствии нужных промышленности квалифицированных рабочих, 
мы имеем много неквалифицированных и малоквалифицированных. 
Э та масса рабочих не м ож ет бы ть сейчас непосредственно исполь
зована текстильной промыш ленностью  и определенно можно ска
зать , что в дальнейшем не см ож ет быть ею  использована в сколько 
нибудь значительных размерах: наш а ф абрика сейчас имеет, при- 

. мерно, в 2 раза  бо..>ше рабочих, чем английская и германская и в 
3 р аза  больше, чем американская. Это значит, что  производитель
ность труда у нас, примерно, во столько ж е раз ниже. Зарп л ата  же 
у нас, вм есте со всеми социальными расходами, начинает прибли
ж аться  к средней западно-европейской зарплате . П оэтому у нас 
доля зарплаты  в единице продукции является самой высокой в мире. 
Мы не можем итти на снижение зарплаты , мы идем, главным обра
зом, по линии больш его уплотнения труда, рационализация произ
водства и т. д., чтобы добиться увеличения производительности труда. 
Последнее вы зы вает сокращ ение числа рабочих. По перспективному 
плану нам ечается к концу пятилетия, при росте производства по 
текстильной промыш ленности больше, чем в 2 раза , рост количества 
рабочих всего на 18°/0. Кроме того, технические усоверш енствования 
и новые виды оборудования вы зы ваю т сокращ ение подчас даж е 
вы сококвалифицированных рабочих. Например, зам ена мюлей вате 
рами вы зы вает сокращ ение рабочих мюльщ иков (очень вы сокая 
и слож ная квалификация), которы е на ватерах, по причине того, что 
там  работа соверш енно другая, не могут бы ть использованы. М ожно 
было бы привести ещ е ряд примеров, показы ваю щ их сокращ ение

1 Этот вопрос достаточно освещен в ежедневной прессе и специальной лите
ратуре, Смотри „Экономическая Ж и зн ь '1, № №  275, 278 за 1928 г., „Торгово-Про
мышленная газета", Ш  212, 253, 271 за 1928 г. и №  39 за 1929 г. Журнал „ И зв е 
стия текстильной промышленности", № №  7, 11 за  1928 г., „Текстильные новости", 
№ №  3, 8 , 9, 11 за  1929 г., „Шерстяное Д ело",  № №  3, 4, 10, 11, 12 за 1928 г.
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рабочих на единицу оборудования и на определенную  производствен
ную операцию , происходящих по ряду причин. И это об стоятель
ство  в Ц П Р будет ощ ущ аться, конечно, значительно сильнее, чем 
в других районах.

Если ко всему этому прибавить, что в Ц П Р предметы питания— 
сам ы е дорогие в С ою зе и, что зарплата рабочих, в частности, 
в текстильной промышленности, вследствие этого сам ая вы сокая, то 
делается соверш енно ясным, что в настоящ ее время значение ЦПР, 
как района дешевой и квалифицированной рабочей силы, для текстиль
ной промышленности окончилось и прежних преимущ еств для 
дальнейш его развития текстильной промышленности перед другими 
районами Ц П Р в этом отнош ении больше не имеет.

III

И злож енное приводит к бесспорному положению, что в н асто я 
щ ее время для развития текстильной промыш ленности в Ц П Р воз
никли соверш енно новые условия, весьм а отличные от тех, которы е 
там  сущ ествовали раньш е; что в главнейшем и важнейш ем вопросе— 
рабочем, — который, как мы видим выш е имел в Ц П Р реш аю щ ее зн а
чение в деле развития текстильной промышленности, произошли 
сущ ественны е изменения.

Возместить расходы, которы е вы текали бы из монопольного 
располож ения текстильной промышленности в Ц П Р вдали от сы рья 
и продовольствия, а такж е от ры нка сбы та готовых изделий ряда 
районов, рабсила Ц П Р больше будет не в состоянии, и поэтому 
транспортны е расходы для ряда районов, особенно для тех из них, 
которы е имею т собственное текстильное сы рье, только напрасно 
удорож али бы готовы е изделия.

П реж де чем перейти к другим районам, мы считаем  необходи
мым остановиться на одном важном, общ ем для всех их, вопросе — 
о рабочей силе. О бщ ее для всех этих районов полож ение заклю 
чается в том, что здесь нет или почти нет квалифицированных 
рабочих-текстильщ иков. Мы указы вали раньш е, что и в Ц П Р свобод
ной квалифицированной рабсилы для текстильной промыш ленности 
нет и что для новых ф абрик там идет подготовка путем предвари
тельного обучения рабочих. То ж е  сам ое придется делать для новых 
ф абрик и в других районах и это, конечно, не см ож ет служ ить пре
пятствием  для создания и развития там  текстильной промышленности 
тем  более, что новичка легче обучить, чем переучивать малоквали
фицированного или полуквалифицированного р а б о ч его -тек сти л ь 
щика. Если раньш е трудовые навыки приобретались в течение десятиле
тий, то  сейчас, в срок от 2 недель до 2 месяцев, соверш енно новый 
в этом деле человек делается квалифицированны м рабочим.

Т еперь перейдем к специальному рассмотрению  каж дого в о т
дельности нового района, где, по нашему мнению, должна получить 
свое развитие текстильная промыш ленность.

7*
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С и б и р ь .  Текстильная промыш ленность Сибири находится в зача
точном состоянии (незначительная грубосуконная и льняная отрасли). 
В настоящ ее время снабж ение из Ц П Р окраин вообще и, в частности, 
Сибири текстильными товарам и становится нерациональным.

Особенно сильно это  скаж ется  по окончании Туркестано-Сибир
ской жел. дороги, которая  расстояние провоза хлопка до Сибири 
д елает  на 1.200 км более коротким, чем из Средней Азии до ЦПР. 
Стоимость хлопка для Сибири, благодаря этому, будет обходиться 
на 21 руб. на тонну деш евле, чем в ЦПР. Э то удеш евление получается, 
если считать по нормальному тариф у, но вряд ли при перевозках 
из Средней Азии в Сибирь может сущ ествовать нормальный тариф  
вследствие односторонности грузовых потоков и недостатка об рат
ных грузов. Наличие Кузнецкого угля, выгодное географическое рас
положение Сибири, соседство  с рядом наших национальных Респуб
лик—Бурято-М онголии, Якутии, а такж е  близость к зарубеж ны м  
странам  востока (Монголии, Западному Китаю), куда мы сейчас 
ввозим ткани из Ц П Р и куда значительно выгоднее будет вы возить 
из Сибири—все это  благоприятные условия для развития в Сибкрае 
текстильной промышленности, в частности, хлопчатобумажной.

Несколько сложным для развития хлопчатобумажной промыш 
ленности представляется рабочий вопрос? Вообщ е свободных рабо
чих рук в Сибири достаточно: по данным Сибкрайплана в 1927/28 г. 
в Сибири имелось 70.000 безработны х. В Ново-Сибирске, где 
предполож ено по 5-летнему плану развивать текстильную  про
мыш ленность, на бирж е труда сто ят  на учете свыш е 15.000 
безработны х. Д ело с обеспечением  рабочей силой будет обстоять 
благоприятно. Другой вопрос—качество этой рабочей силы. Ее нужно 
предварительно подготовить путем специального обучения. Это 
является необходимым и неизбеж ным, как мы видели выш е, так ж е  
и для ЦП Р. Что ж е  касается среднего и вы сш его технического п ер 
сонала, то  при определенных мероприятиях особых препятствий 
для обеспечения ими производства не встретится.

О днако излож енны е соображ ения ещ е не могут считаться 
достаточными для окончательного реш ения вопроса о целесообраз
ности развития в Сибири хлопчатобумажной промышленности.

Мы считаем ещ е необходимым привести ориентировочную  каль
куляцию хлопчатобумажного производства в Сибири для сравнения 
с калькуляцией фабрики, располож енной в ЦП Р. Для этого мы наме
тили себе тип ф абрики (ориентировочный проект) на 50 000 вере
тен, 2.000 ткацких станков, с определенным планом производства. 
Приводим ориентировочную  калькуляцию . (См. табл. 1, стр. 101 ).

Таким образом, ф абричная стоимость пряж и и сыровья полу
чилась на сибирской ф абрике деш евле в сравнении с новой ф абри
кой в Ц П Р несм отря на то, что в выш еприведенной калькуляции 
нами сознательно было допущ ено преувеличение стоимости сырья, 
провоз которого будет по пониженному тариф у, и зарплаты  произ-
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Таблица 1

Сравнительная калькуляция хлопчатобумажною производства

П р я ж а  н а  100 кг С у р о в а я  т к а н ь  100 .м

Элементы себестои

мости

Ср.
№  20,86 21,2 21,2 13,76 14,2 14,2
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С ы р ь е ............................... 131.03 120.96 123.47

.

28.01 24.34 24.87

Материалы ...................... — 0.11 0.11 0.19 0.13 0.14
Зарп лата  произвол, ра

бочим .............................. 14.87 12.0 12.0 4.65 2.44 2.44
Начисления на зарплату 3.84 3.06 3.06 1.21 0.62 0.62
Наклад, расход на раб. 

с и л у ............................... 4.11 2.10 2 .10 1.17 0.43 0.43

Итого . . 22.82 17.27 17.27 1 .22 3.63 3.63

Цеховые расходы

Зарп лата  служащих . . 1.51 1.32 1.32 0.26 0.25 0.25
Начисл. и накл. расходы 0.72 0.57 0.57 0.13 0.11 0.11
Оплата простоев . . . 0.84 0.70 0.70 0.18 0.10 0 .10
'Гекущ. рем. и содерж- 

машин ...................... 11 .43 2.72 2.72 1 .03 0.65 0.65
Д в и г .  энергия . . . . 4 .92 3.00 3.73 0.32 0.40 0 .52
Пар и топливо технол. . 0 .30 0 .20 0.30 0.21 0.10,5 0.13
Освещение ..................... 0.19 0.13 0.23 0 .3 0.3,6 0.4,6
Водоснабжение . . . . — 0 .6 0 .75 — 0.1 0.1,6
Увлажн. и вентиляц. . . 0.41 0.35 0.40 0 .4 0 .3 0.3,5
Текущ. рем. и содерж. 

здания ...................... 1 .59 0.41 0 .44 0 .10 0.7,2 0.7,2
Транспорт .......................... 0.36 0.23 0.25 0 .3 0 .2 0 . 2,8
А м ортизаци я ...................... 6.21 5.80,2 5.80,2 0.71 1.27,4 1.27,4
Охрана труда ................. 0.18 0 .24 0.24 0 .2 0.2,4 0.2 ,4
Страхование . . . . . 0 .12 0.21,4 0.21,4 0,1 0.4,7 0.4,7

Всего цеховых 28.51 5.79,6 16.72,4 3.07 3.13 3.30

Всего ф абричных рас
3.43,6 0.62 0 .75 0.70ходов ............................... 3.51 3 .50 1

Стоимость обработки . і 54.84 35.37 37.48 10.91,0 7.36,0 7.62,6
Фабричн. себестоимость 203.78 173.53 176.95 38.92 31.85 32.50

іі

водственным рабочим и т а к ж е  служащ им, которая исчислялась по 
ставкам  Ц П Р, в то  время, как в Сибири ж изнь деш евле, чем в ЦП Р. 
С татья  „двигательная энергия44 в Сибири м ож ет бы ть более д еш е
вой, если строить собственную  станцию  на ореш ке, в виду близости 
Кузнецкого бассейна. Разм ер амортизации взят, как  в Ц П Р ; на 
самом ж е деле, стоим ость намечаемого нами кирпичного здания 
с деревянными перекры тиями или с ж елезными будет деш евле, чем
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ж елезобетонное в ЦПР. Кроме того, цена на кирпич в Сибири 
в 1927/28 г. составляла 29 руб., а в Ц П Р средняя отпускная цена— 
43 руб. 14 коп. за  тысячу. Рабочие руки для строительства в Си
бири деш евле; лес тож е в Сибири деш евле, и т. д.

Ч то касается  отделки на Сибирской ф абрике, то мы ее здесь 
не приводим лишь потому, что такое небольш ое отделочное произ
водство вряд ли м ож ет быть показательны м  вообщ е. Но, мы счи
таем , вследствие того, что  топливо в Сибири является значительно 
более деш евым, чем в Ц П Р и что химические м атериалы , как-то: 
кальцинированная сода, каустичная сода, хлор, белильная известь, 
хромовая соль и т. д. производятся на Урале, откуда доставка их до 
Ново-Сибирска более деш ева, чем до ЦПР, потому отделка на си
бирской ф абрике будет такж е  деш евле, чем на новой ф абрике ЦПР. 
Зд есь  нужно ещ е учесть то  обстоятельство, что в ближ айш ее время 
в Кузнецком бассейне долж но получить больш ое развитие коксовое 
производство, отбросы  которого являю тся ценнейшими материалами 
для вы работки важных для текстильной промыш ленности анилино
вых и ализариновых красителей . Таким образом, д аж е  и в этом 
отношении сибирская текстильная промыш ленность будет полностью  
эмансипирована от центра, и притом с значительной выгодой.

Помимо того, есть  ещ е одно важ ное обстоятельство, говорящ ее 
в пользу развития хлопчатобумажной промыш ленности в Сибири: 
доставка тонны хлопчатобумажной ткани из Ц П Р  до Ново-Сибир
ска стоит 277 руб. (а в другие пункты Сибири — ещ е дороже).
В 1926/27 г. в Сибирь по данным Сибкрайплана было ввезено 2.070 ва 
гонов хлопчатобумажной ткани, что составляет, примерно, 136 млн. 
метров. Считая по 7 8 тонн на вагон, стоимость провоза этих т к а 
ней составляла, примерно, 4,5 млн. руб. А меж ду тем, по тем  же 
данным Сибкрайплана спрос населения Сибири был удовлетворен 
тогда всего лишь на 50 60" 0. Следовательно, при достаточном
снабж ении Сибири хлопчатобумажными тканями, экономия на одном 
лишь провозе составляла бы, примерно, около 9 млн. руб. К концу 
5-летия предполагается, что для Сибири потребуется, примерно, 
400 млн. м етров хлопчатобумажной ткани. П ровоз только этой ткани 
до Сибири мог бы составить за  один только год (1932/33) сумму, 
примерно, в 16 млн. руб.

Для организации производства на первой ф абрике, нам потре
буется обучить вначале, примерно, 900 рабочих. Если даж е счи
т а т ь , что расход на обучение рабочего будет составлять 500 руб. 
(что, конечно, представляет собой сильно преувеличенную сумму), 
то  тогда за т р а т  будет всего на 450.000 руб. Вообщ е ж е затраты  
на обучение рабочих ничтожны в сравнении с экономией на тр ан с
порте готовых тканей.

На основании всего вы ш еизлож енного можно сделать  следую 
щий вывод: развитие хлопчатобумажной промышленности в Сибири 
экономически вполне обосновано и им еет больш ое народнохозяй
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ственное значение. П оэтому мы считаем  необходимым ускорить по
стройку в Сибири первой хлопчатобумажной фабрики с тем, чтобы 
она была закончена к началу 1931/32 г., т.-е. к тому времени, когда 
будет закончена Туркестано-Сибирская ж. д., а затем  начать быстро 
развивать там хлопчатобумажную промыш ленность с тем, чтобы 
она в наиболее быстрый срок могла снабдить Сибирь своими тк а 
нями, и такж е начать работать на экспорт в Монголию и Западный 
Китай.

Только таким путем можно будет в Сибири и других новых 
районах в наиболее скорый срок достигнуть сущ ественного сдвига 
в деле действительного развития в них текстильной промыш лен
ности.

Сибирь имеет все данные для успеш ного развития собственной 
ш ерстяной промышленности и не только грубосуконной, но и тонко
суконной. Сделанные в последнее время успехи в области механи
ческой сортировки грубых ш ерстей  д аю т возмож ность из послед
ней получать до половины количества ее пуха, который м ож ет быть 
употреблен для тонкосуконного производства. Если к этому ещ е 
прибавить, что Сибирь и прилегаю щ ий к ней К азакстан, обладаю т 
значительными количествами тонких и полугрубых ш ерстей, то  сде
лается вполне очевидным, что в области этого производства здесь 
откры ваю тся большие перспективы . П оследнее уж е налож ит извест
ный отпечаток на развитие грубосуконной промышленности, ко
торая, в о - п е р в ы х ,  вероятно не долж на будет достигнуть такого 
развития, какое предполагалось раньш е, а в о ~ в т о р ы х ,  ассорти* 
мент ее так ж е  потерпит изменения в сторону ухудшения, так как 
она должна будет потреблять главным образом отсортированную  
ш ерсть.

В последние годы стары е льноводческие районы (Ц ентрально- 
Промышленный, Западны й, Северо-Западны й) переж иваю т глубокий 
кризис. Зд есь  происходит беспреры вное понижение урож айности 
льна, ухудшение его качества, сокращ ение посевных площ адей и 
такж е товарного выхода волокна и т. д. Льняная промышленность, 
сосредоточенная, главным образом, в этих районах, п ереж ивает за 
последние годы хронический сырьевой голод, и вы нуж дена сокра
щ ать производство. Для получения сы рья приходится прибегать 
к повышению цен на льноволокно, что повы ш ает себестоимость 
льняной продукции. А между тем, основным условием развития 
льняной промыш ленности является удеш евление льняных тканей и 
конкуренто способность их с бельевыми сортам и хлопчатобумажных 
тканей. Кроме того, давно уж е замечено, что лен перем ещ ается на 
восток. О тсю да следует, что необходимо н ачать  перем ещ ать и льня
ную промыш ленность в том ж е направлении. В частности, в С и
бири за  последние годы происходит больш ой рост посевных площ а
дей под льном-долгунцом. Сибирь в области льноводства имеет 
блестящ ие перспективы . Спрос на льняные мешки для перевозки
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хлеба в Средню ю  Азию по Турк.-Сиб. ж . д. такж е должен б ы ть  
учтен. О пределенно можно сказать, что организуя в Сибири льня
ное производство, с учетом всех достижений техники в этой области, 
можно получать наиболе деш евую  продукцию, чем где бы то ни 
было в Сою зе, особенно, чем в Ц П Р.

По пятилетнему плану на строительство двух льнопрядильных 
и ткацких ф абрик в Ново-Сибирске ассигновано 13.500 ты с. руб. На 
строительство грубосуконной—5 млн. руб., с началом постройки в т е 
кущем году и окончанием в 1931/32 г.

У р а л .  Важнейшим условием создания на Урале хлопчатобумаж 
ной промышленности является принятое в 5-летнем плане возобновле
ние работ по строительству железнодорож ной линии Троицк— О рск. 
Последняя д ает Уралу кратчайш ий выход к Средней Азии, что откры 
вает возмож ность получать хлопок непосредственно из Средней Азии, и 
при том получать примерно на 800 км ближе, чем получает Ц П Р. Д о 
ставка тонны хлопка из Средней Азии до Урала обойдется на 18 руб. 
деш евле, чем из Средней Азии до ЦПР; доставка ж е  тонны тканей 
из Ц П Р до Урала стоит 205 рублей. Таким образом, только на про
возе тонны этого  груза можно сэконом ить 223 руб. В настоящ ее 
время Урал имеет около 7 млн. населения. К концу 5-летия оно воз
растет , примерно, до 8 млн. ч. Средняя душ евая норма потребления 
хлопчатобумажных тканей  к концу 5-летия по Сою зу будет с о с та 
влять 30 м. Таким образом, для снабж ения Урала потребуется 240 млн. лі 
хлопчатобумажных тканей. Один только провоз их из Ц П Р до Урала 
будет стоить около б млн. руб. (29 тыс. тонн по 205 руб.) в один 
только 1932/33 г. Но это ещ е не все: Урал имеет по сравнению  
с Ц П Р (помимо того, что сы рье там  деш евле, чем в ЦП Р) ещ е ряд 
других преимущ еств: средняя зарплата на Урале значительно ниже 
и в конце 5-летия будет такж е ниже, чем в Ц П Р. Д вигательная 
энергия на строящ ейся сейчас в районе Челябинска районной элек
тростанции, по справке Главэлектро, будет не дорож е 2,5 коп. за 
киловаттчас, в то  время как средняя по Ц П Р стоим ость киловаттчаса 
составляет 4—5 коп. В отнош ении топлива Челябинская ф -ка будет 
находиться в исключительно благоприятном положении: в 20 вер 
стах от города находятся залеж и каменного угля, и стоим ость тонны 
его ф ранко-ф абрика в 1926/27 г. обходилась в 10 руб., что при п ере
воде на условную единицу составляет около 16,5 руб. за  тонну
7.000 калор. топлива, в то  ж е время средняя цена горю чего, при 
переводе на 7.000 калор. единицы, в ЦП Р, составляла 27 руб. ф р ан 
ко-ф абрика за  тонну. И, наконец, строительство  вообщ е на Урале 
деш евле, чем в ЦПР, так  как Урал им еет все виды своих собствен
ных строительны х материалов, значительно более деш евых, чем в 
Ц П Р. Так, например, средняя продаж ная цена 1.000 шт. кирпича на 
Урале в 1927/28 г. была 35 руб. 94 коп., а в Ц П Р—43 руб. 14 коп.* 
средняя оптовая цена цемента за  1927/28 г., хотя и весьма незначи
тельно, но все ж е была деш евле на Урале. Ж елезо  на Урале, без.
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сомнения, дешевле; лес такж е; рабочие руки для строительства на 
Урале тож е деш евле. Таким образом, на Урале имею тся все данные 
для того, чтобы создать более выгодное производство, чем в ЦПР. 
И это ясно видно из сравнения нижеприведенных калькуляций про
изводства на Челябинской ф -ке со старыми фабриками ЦПР, с одной 
стороны, а с другой стороны, с новой фабрикой, мыслимой по такому 
ж е проекту, как и Челябинская, но располож енной в ЦП Р. П роект 
Челябинской ф-ки уж е составлен группой крупных специалистов 
(проф. Д ерж авин, проф. Ф едотов и др.). Приводим некоторы е рас
светы  из этого проекта (смотри таблицы 2 и 3 на стр. 105, 106).

Таблица 2

Сравнительная калькуляция (на обезличенны й м етр) по отдел ке: Челябинский комбинат, Проле
тарская м -ра, П обеда П ролетариата, новая ф ібр и к а  Центр, района.

За  1927/28 год

Э л е м е н т ы  с е б е с т о и м о с т и
Тверск. 

II Пролет.
Победа
Проле

Челябин
ский

Новая 
ф-ка в

М-ра тариата ' комбинат Центр, р

С ы р ь е  ( с у р о в ь е ) ....................................... . 34.64 44.63,2 31 .98.2 34.89

Обработка

Материалы, идущие в производство . . . 
Зар п л ата  производств, рабочим . . .
Начисления на зарплату ..............................
Накладн. на рабсилу .......................................

. 2 .52 і 
1.04 

. — .28 

. — .26

3.46.2 
1.36,8

— .37,4
— .31,3

2.62
— .56,2
— .14.3
— .09,8

2.75
— .79
— .20 
— .13

И т о г о . 4.10 5.51,7 3.42,3 3.87

Цеховые расходы.
Зарп лата  служ. и т е х п с р с . ..........................
Начисл. и накл. на з а р п л а т у ......................
Оплата п р о с т о е в ................................................
Текущий ремонт и содержание машин . ,
Двигательная  э н е р г и я ...................................
Пар и топливо технолог..................................
Текущий ремонт и содержание здания .
Водоснабжение и отвод кр. в о д ..................
О с в е щ е н и е .............................................................

. — .13

. — .04 

. — .56

. — .83 

. — .16 
— .07

— .15,7
— 06,2 
— .01,2
— .76,8
— .24,0 

1 .42.8
— .23,9 
- . 2 6  
- . 0 1

— .10.3
— .04,5
— .02,5
— .23.1
— .11,0 
— .61,0
— 08.7
— .09,0

— .14
— .06
— .04
— .23,1
— .18
— .78
— .09 
- . 0 9

Увлажнение и вентиляция . . . . • . .
Транспорт .............................................................
А м о р т и з а ц и я .........................................................
Страх, производств, зданий и машин . .

Р азны е ..................................................................

— .02 
— .46

. — .01

— .02.8 
.46,3 

- . 0 0 , 3
— .07
— .04

— 01.0 
— .51,0 

! - . 02,2 
; - . 0 4 , 2

— .01,0 
- . 5 1  
— .02,2 
— .04,7

И т о г о 2.76 3.77 1.88,5 2 .20

Обіце-фабричн. расходы . • . . • . . .
Фабричная себестоимость ..........................
Стоимость обработки .......................................

•-|і — -31 — .36,9 
54.28,8 

9.65,6

і —,37,0 
37.66,0 
5 .67 .8

- . 3 7
41.33

6.44

1 В ассортименте „Пролетарской Мануфактуры" имеется значительный процент
ситца, который требует значительно меньше красителей.
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Сравнительная сортовая калькуляция 

(на хлопчатобумажную пряжу и суровую ткань) Челябинской фабрики с фабриками Ц ентрального района (старой и новой)

Таблииа 3

№

пряжи

Л6- І  2

С о р т
Наименование

фабрики
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24

16

Основа ват.

Угок

Пряжа на 109 кі

Челябинская . . . 123.81 — .11,5 9.81,1 4 21,9 16.47,7 3.84,1 34.45,8 16 — 174.26,8

Ярославская . . . 125.56 — 17.15 8 .74 16.80 3.-45 45.84 16 — 187.40

Владимирская . . 128.52 — .52 14.65 7.55 25.85 2.82 51.38 16 — 195.- 0

Нов. фаб. Ц Р  . . • 125.95 — .12 13.76 5.91 19.19 4 . — 42.98 16 — 184.93

Ч елябинская  . . . 105.12 —07,1 6.10 2.62,3 10.24,3 2.38,8 21.42.6 16 *— 142.54,6

Ярославская . . . 114.95 — 13.64 7.31 11.21 2.80 34.96 16 — 165.91

Нов. ф аб. Ц Р . . . 107.30 —08 8.55 3.67 11.93 2.48 26.71 16 — 150.01

Суровая ткань на 100 м

Станд.
42 Б я з ь  суровая Челябинская . . . 17.53,5 — . 10,1 1.36,9 — .58,9 2 .39 - . 4 7 4.91,9 — 22.45,4

?5 Владимирская . . 21.03,7 — .25,4 2.68,3 1.20,5 2.27 — .60,9 7.02,4 — 28.06,1

.*> п Нов. фаб. Ц Р  . . 18.54 — .1 0 6 1.92 — .83 2 .59 — .55 5.99,6 — 24.53,6

41 Молескин Челябинская . . . 29.22 — .24,6 3.35 1.44 5.84,6 1.14,9 12.03,1 — 41.25,1

» » Нов. фабр. Ц Р  . . 30.89 — .26 4.70 2.02 6 .33 1 .34 14.65 ■ — 45.54,0

15 Ш ерстянка Челябинская . . . 20-05,3 — .09,2 1 .25,5 — .53,9 2.19,1 — .43,1 4.38,8 — 24.56,1
П р и м е ч а н и е :  Д ан ны е  о себестоимости по фабрикам ЦПР взяты в планово-экономическом отделе хлопчатобумажного управления.
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Фабрики: Тверская П ролетарская и П обеда П ролетариата взяты, 
как наиболее близкие по своему ассорименту к Челябинскому ком
бинату.

Мы видим, что  по прядению, ткачеству  и готовой ткани Ч еля
бинская ф -ка даст более деш евую  продукцию, чем такая  ж е новая 
ф абрика в ЦПР. К этому нужно ещ е прибавить, что провоз хлопка из 
Средней Азии на Урал, особенно в части пути—с О ренбурга до Ч еля
бинска,—будет носить характер обратного груза. В отнош ении рабо
чей силы Урал находится в таком  же, примерно, положении, как 
Сибирь.

По данным Уралплана в 1926/27 г. на биржах труда и проф сою 
зах числилось безработны х до 72.000 человек. В частности, в Ч еля
бинске и окрестностях наличие свободной рабочей силы, по дан
ным Уралплана, исчисляется в количестве свы ш е 10.000 чел.

Для хлопчатобумажной ж е промышленности рабочих нужно 
будет предварительно подготовить путем специального обучения. 
как это д елается  и в ЦПР.

Все вы ш еизлож енное говорит о том, что создание и развитие 
хлопчатобумажной промыш ленности на Урале является  вполне эко
номически обоснованным и целесообразным с народнохозяйственной 
точки зрения. П оэтому мы считаем  необходимым немедленно при
ступить к строительству ф абрик на Урале с тем, чтобы закончить 
в первую  очередь к концу 1930/31 г.; затем , начиная с 1931/32 г., 
начать бы строе развитие хлопчатобумажной промыш ленности для 
того , чтобы в наиболее короткий срок Урал был в состоянии снаб
д и ть  себя преобладаю щ им количеством собственных хлопчатобумаж 
ных тканей.

В последние годы на Урале зам ечается весьма значительный 
рост посевных площадей под льном. Товарный выход последнего 
растет; качество уральского льна—вы сокое, цены  ж е на него значи
тельно ниже, чем в стары х льняных районах и, самое главное, здесь 
имею тся для промышленности нуж ны е ей количества льноволокна. 
Все это  вм есте взятое созд ает благоприятные условия для развития 
льняной промыш ленности. Мы считаем, что Урал должен сделаться 
одним из тех новых центров льняной промышленности, образование 
которых неизбеж но в течение ближайших лет.

На Урале уж е им еется льняная промыш ленность, но она пре
имущ ественно груботканная. Д альнейш ее развитие ее  должно про
исходить, главным образом, по линии тонкотканного производства. 
Высокономерность уральского льна и последние достиж ения в обла
сти техники и технологии обработки льна даю т полную возможность 
это выполнить наилучшии образом.

Пятилетним планом принято строительство в Свердловске то н 
ко-льняного комбината общей стоим остью  в 9 млн. руб. с началом 
постройки в 1930/31 г. и окончанием ее в 1932/33 г. С троительство 
это  необходимо ещ е приблизить по срокам и ускорить.
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А С С Р  н е м ц е в  П о в о л ж ь я .  В отличие от выш еупомянутых, 
районов, АССР немцев Поволжья — старейш ий район хлопчатобумаж
ной промышленности. Ткацкий промысел был завезен  сю да первыми 
немцами-колонистами ещ е во второй половине XVIII века из Герма
нии. В течение XIX века производство хлопчатобумажных пестротка
ней, так назы ваем ой сарпинки, получило здесь больш ое развитие и 
приняло, как это  всю ду бывало в истории текстильной промыш лен
ности, ф орму м ануф актуры . Р азвитию  здесь текстильной промыш
ленности способствовали следую щ ие ф акторы : наличие по причине 
аграрного  перенаселения, свободных рабочих рук, выгодное геогра
ф ическое положение на берегу Волги, в отнош ении получения сы рья, 
и так ж е  в отнош ении рынка сбыта.

З д есь  была широко развита домаш няя систем а капиталисти
ческого производства со всеми свойственными ей характерными 
чертами, какие имелись и в ЦПР. Здесь так  же, как и в ЦПР, правда, 
только значительно позднее, наметился кризис ручного производства. 
Э тот район не развился в более крупный текстильный центр  потому, 
что здесь не было того торгового капитала, какой был подготовлен 
в ЦПР, а такж е  по причине отсутствия, в сравнении с последним, 
густого населения. Но все ж е здесь был довольно значительный 
текстильны й район, в котором  было занято  до 20 ты с. кустарей, 
изделия которых имели ш ирокое распространение далеко за  преде
лами своего края и находили себе сбы т д аж е в Персии.

В настоящ ее время этот район вы брасы вает на общ есою зный 
рынок свы ш е 20 млн. метров хлопчатобумажных тканей. Т еперь там  
имеется хлопчатобумажный тр е с т  „Н иж волтрест1* в составе  пря
дильной ф-ки на 44 тыс. веретен, так назы ваем ая ,,С аратовская ману
ф ак ту р а 14, 3 механических ткацких ф-ки, красильная, трикотаж ная 
и т. д., и, кроме того, там  ещ е работает мощ ная промыслово-коопе
ративная организация „С арпинсою з11, об 'единяю щ ая до 16 ты с. ку
старей. Словом, здесь есть  прочная, исторически слож ивш аяся, база 
для развития хлопчатобумажной промыш ленности. Но не только 
поэтому мы считаем  этот район удобным для создания крупного 
центра хлопчатобумажной промышленности. Для новых ф абрик 
здесь так ж е  придется подготовлять рабочих, так  как без этого совер
шенно немыслим переход на новую , более производительную систему 
труда.

Мы обращ аем  внимание на этот район, главным образом, 
потому, что он имеет, помимо больших кадров свободной рабочей 
силы, ещ е ряд других преимущ еств перед ЦП Р, а г л а в н о е ,  он 
леж ит ближе к сы рью . В настоящ ее время географ ическое распо
ложение этого района соверш енно не использовы вается. Ф*ка „Сара
товская м ануф актура", располож енная в 25 — 30 км ниже С аратова, 
получает наш хлопок из М осквы, в то  время, когда этот ж е хлопок 
проходит мимо нее вверх по Волге до Н ижнего-Н овгорода и пере
груж ается на ж. д. и т. д. Это нелепое, антинароднохозяйственное
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явление приводит к тому, что „Саратовской м -ре“ доставка тонны 
хлопка обходится намного дорож е, чем ЦПР. При распространении 
льготных тариф ов и на район Нижней Волги, доставка тонны хлопка 
водным путем обойдется в 82 руб. с тонны, а ж елезнодорож ны м — 
85 руб., т.-е. дешевле, чем до Ц П Р примерно на 15°/0.

Зарплата  здесь ниже, чем в ЦПР. Все это вместе взятое соз
дает здесь возможность вы пускать продукцию  значительно более 
деш евую , чем в ЦПР.

В настоящ ее время район Н ижней Волги имеет около 6 млн. 
населения. П отребность только этого одного района составит 
к концу 5-летия, примерно, 180 млн. метров тканей. А несомненно, 
что разм ер развития хлопчатобумажной промышленности этого рай
она долж ен достигнуть такой  степени, чтобы не только снабж ать 
себя тканями, но чтобы и обслуж ивать ещ е другие прилегаю щ ие 
к нему районы.

Район немцев П оволжья имеет все для того, чтобы  этого 
достигнуть, и, с точки зрения целесообразности, это  не подлеж ит 
никакому сомнению. Экономия в одном транспорте будет заклю чаться 
помимо доставки  сы рья ещ е в 110 руб. с тонны готовых изделий из 
Ц П Р до С аратова. Это составляет, при снабж ении тканями только 
одного населения Н иж не-Волж ского края, сумму около 2,5 млн. руб. 
в один только 1932/33 г.

Помимо всего выш еизложенного, это т  район обладает ещ е с т а 
рым организационным и технико-производственным опытом, а такж е 
подготовленным кадром организационно-технических сил. Для под
готовки среднего технического персонала сущ ествует текстильный 
техникум в Б альцере.

Пятилетним планом запроектировано крупное строительство 
текстильной промыш ленности в Нижнем Поволжьи, при чем на хлоп
чатобумажную  промыш ленность намечено 25,4 млн. руб. Строятся 
бумаго-прядильни в С аратове, Б альц ере  и для третьей  пока м есто 
не определено Ткацкие ф абрики строятся в С аратове, М ессере и 
Д енгоф е. К расильная намечена такж е  в АССР немцев П оволжья, 
место пока точно не определено.

Кроме того, в Нижнем Поволжье в течение пятилетия намечена 
постройка двух трикотаж ны х ф абрик (одна из них в Б альцере) об
щей стоим остью  в 6.500 тыс. руб.

Д а г е с т а н с к а я  С С Р .  М аленький Д агестан  представляет 
собой, по своему кустарно промышленному развитию , одно из зам е
чательных мест не только в СССР, но и, пожалуй, на всем земном 
ш аре. С древнейших времен Д агестан  обслуж ивает своими изде
лиями, особенно металлическими и текстильными, Кавказ, Закавказье , 
Средню ю  Азию и т. д. Еще во врем я покорения К авказа, Д агестан  
снабж ал всю  армию Ш амиля оружием (там отливались д аж е пушки). 
Что касается текстильны х изделий, то  такж е с древних времен Д а 
гестан сн абж ает  своими сукнами, бурками и т. п. изделиями весь
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Сев. Кавказ и З ак авк азье  и т. д. В настоящ ее время дагестанские 
кустарны е сукна им ею тся в продаж е д аж е в М оскве. Э ти промыслы 
там  широко развиты  и целые селения горного Д агестана специально 
занимаю тся этим. Развитие в столь большом разм ере кустарных про
мыслов в Д агестане произош ло по причине необычайного аграрного 
перенаселения. Д агестан , имеющий всего 800 ты с. душ населения, не 
мож ет все ж е  прокормить всего своего населения, и до 20%  его в 
рабочем возрасте не м ож ет найти в настоящ ее время применения 
своего труда. Таким образом, в Д агестан е  мы имеем не только рабо
чие руки, но ещ е рабочие руки, имею щ ие определенны е трудовые 
навыки в области текстильного производства. В М ахач-Кала есть 
прядильно-ткацкая хлопчатобумажная ф абрика на 15 ты с. веретен  
и 480 ткацких станков. Эта ф абрика сущ ествует лет 30—35, обору
дование ее  сильно устарело и изношено; до сего времени на нее 
почти никакого внимания центральными органами не обращ алось 
и она влачит довольно незавидное сущ ествование. Но все ж е заро
дыш хлопчатобумажной промыш ленности там  уж е имеется; есть  
такж е ядро квалифицированной местной рабочей силы, а такж е 
определенный организационный опыт. Помимо выш еизложенного, 
Д агестан  им еет ещ е следующие, весьма благоприятные для развития 
хлопчатобумажной промышленности, условия.

В Д агестане начинает создаваться собственное хлопководство. 
В конце 5-летия должно засев аться  не меньш е 15 ты с. га, что дол
жно д ать  не м енее 4,2 тыс. тонн зрелого хлопка. Для переработки 
его потребуется ф абрика не менее, чем на 70 ты с. веретен при 
работе  в 3 смены. Кроме того, через М ахач-Кала проходит в центр 
преобладаю щ ая ч асть  хлопка из Средней Азии и из Закавказья . 
Стоимость тонны последнего обходится там  на 75 руб. 58 коп. 
деш евле, чем для ЦП Р. Затем  в настоящ ее время провоз тонны 
тканей из Ц ентра в Д агестан  стоит 221 руб. 31 коп. Таким образом, 
экономия только на одном транспорте  составляет не м енее 297 руб. 
на тонну. Помимо этого, зарплата в Д агестане всегда будет зна
чительно ниж е, чем в ЦПР: ж изнь там  намного деш евле и т. д.

Топливо (жидкое из Грозного) в Д агестане такж е деш евле, чем 
в Ц ентре, например, моторная н еф ть  в М оскве 5 руб. 55 коп., а в 
М ахач-Кале—4 руб. 30 коп. за  100 кг (в цистернах), топочный мазут 
в М оскве—4 руб. 88 коп., в М ахач-Кале—2 руб. 52 коп. за  100 кг.

Все это, вместе взятое, со зд ает  намного более благоприятные 
условия для развития хлопчатобумажной промыш леннности в Д аге
стане, чем в ЦП Р. В отнош ении ж е рабочего вопроса там  придется, 
так  ж е, как и в ЦП Р, для новых ф абрик предварительно подгото
вить рабочую  силу.

В отнош ении ш ерстяной промыш ленности мы не отделяем Д аге
стан  от Сев. К авказа. Мы считаем  вполне рациональным создать 
в этом основном тонкорунном районе (Сев. К авказ и Д агестан), 
тонкосуконную фабрику. Конечно, здесь речь м ож ет итти пока только
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об одной из тех новых фабрик, которы е намечаю тся вообщ е к стро
ительству в пятилетием  плане.1 Э та  ф абрика долж на обслуж ивать 
район Сев. К авказа, Д агестана и прилегаю щ ие к ним районы и дол
ж на вы пускать, примерно, 3 — 4 млн м етров тонких сукон. Для этих 
районов она всегда, без всякого сомнения, будет вы пускать деш е
вую  продукцию, примерно, на 10—15%  деш евле по сравнению  с про
мыш ленностью  ЦП Р.

Это удеш евление получится за  сч ет  более деш евого сы рья, за  
счет более деш евого топлива и за  счет отсутствия транспортны х 
расходов.

К л и н ц о в с к и й  р а й о н .  По своему промышленному характеру 
Клинцовский район напоминает ЦПР. Промышленное развитие его 
происходило по тому ж е пути, и в частности, суконное производство 
представляет одну из самых стары х специальностей этого района. 
При сем характерной чертой рабочей силы этого района является 
то, что  она в преобладаю щ ей части давно соверш енно порвала с де
ревней и представляет собой городской пролетариат. П оследнее 
обстоятельство является главной причиной того, что этот район 
обладает большими кадрами высококвалифицированных рабочих, 
которые культурны, технически грамотны в своей массе, и которые» 
поэтому, бы стрее и лучше охваты ваю т более передовые способы 
работы. Все это, конечно, сказы вается  на работе текстильной про
мышленности Клинцовского района. Ниже мы приводим данные о 
работе тонкосуконной промышленности по отчетным м атериалам  
за  1927/28 г. Клинцовского суконного тр е с та  и 1 Г осш ерсттреста 
в его тонкосуконной части.

Следующ ие технико-экономические показатели свидетельствую т 
о работе этих трестов, (см. стр. 112).

Мы видим, что, абсолю тно по всем показателям , работа Клин
цовского треста  стоит значительно выш е 1 Г осш ерсттреста, несм о
тря  на то, что первый находится в значительно худших условиях 
в отношении снабж ения сырьем  и удовлетворения в капитальных 
затр атах .

Эти показатели, наиболее точно и правильно рисую щ ие работу 
промышленности, являю тся, конечно, не случайными. З д есь  сказы 
вается , несомненно, то  полож ение с рабсилой в ЦП Р, на которое мы 
выш е указывали. Кроме того, в г. Клинцах рабочая сила вследствие 
того, что она почти вся является  коренным населением этого  города 
и ж ивет там  в своих квартирах, а не в фабричных зданиях, не ло
ж и тся  таким большим расходом на промыш ленность, в отнош ении

1 В настоящее время согласно пятилетнего плана в Д ербенте  уже строится 
шерстяная фабрика общей стоимостью в 4,6 млн. руб. с окончанием в 1929 30 г. 
Вторая грубосуконная запроектирована в Невиномысской (на б млн. руб.) с окон
чанием в 1932/33 г. Там же в 1929/30 г. будет начата постройка и шерстечесальной 
фабрики стоимостью в 8 млн. руб. с окончанием в 1931/32 г.
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содерж ания рабочих жилищ и т. д., как это им еет место в ЦПР, 
особенно в Москве и губернии. Поэтому мы считаем, что если р а з 
вивать тонкосуконную промышленность, то это наиболее целесо
образно делать не в ЦПР, а в Клинцах. По своему географическому 
располож ению , Клинцовский район имеет определенный радиус об
служивания, в известной степени зам ещ аю щ ий польский район.

В ы р а б о т к а
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На 1.000 веретен км  № №  в час . 219 224,8
На 1 тк. станок м суровья . . . . 2,01 2,55

Простои:

Веретен (в % ° / о ) ................................... 4,57 4,23
Ткацких станков (в % % ) .................. 8,6 3,23

Расход рабсилы:
На 1.000 в е р е т е н ................................... 17,17 16,76
На 1 с т а н о к ............................................ 0,04
Выход пряжи со смески (в °/о°/о) 83,3 85,44
В смеске (в среднем) искусствен

ной шерсти (в ° /о ° / о ) ...................... 28,3 38,5

На этом мы заканчиваем  рассм отрение районов, пригодных для 
развития текстильной промыш ленности на территории РСФ СР. Ряд 
районов мы здесь, в виду бесспорности развития там  текстильной 
промышленности, особенно льняной, не затрагиваем .

Но из всего этого, конечно, не следует, что текстильную  про
мыш ленность следует развивать только в РСФ СР. Мы, без всякого 
сомнения, считаем, что и в других республиках им еется достаточно 
благоприятных условий для развития там  текстильной промышлен
ности.

В частности, хлопчатобумажную  промыш ленность представ
ляется возможным созд ать  и успешно развивать в С р е д н е й  А з и и .  
Мы считаем  так  не потому, что там  есть  хлопок, а, главным образом, 
потому, что транспортирование хлопка в центр за  4000 км, а затем  
обратно туда готовых тканей на то  ж е  расстояние, является совер
ш енно нецелесообразны м ; рабочая сила в центре теперь , как выше 
указы валось, не в состоянии окупить все эти (даже при сущ ест
вующих низких тариф ах) расходы. Поэтому, несмотря на то, что 
С редняя Азия не им еет своего продовольствия (в этом отношении 
подобна ЦП Р), все ж е она в состоянии будет там  вы пускать ткани 
по себестоимости, во всяком случае не дорож е, чем ЦП Р, а если 
ещ е считать экономию на транспорте, то ещ е примерно на 10%  де
шевле.
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Для обслуживания собственного рынка, Средне-Азиатского, хлоп
чатобум аж ная промыш ленность Средней Азии будет, несомненно, 
более рациональной и выгодной, чем это м ож ет делать сейчас про
мыш ленность центра- Экономия на одном транспорте еж егодно будет 
составлять десятки миллионов рублей.1 Никаких препятствий для 
развития ее там  в настоящ ее время нет и никаких серьезны х возра
жений против этого привести тож е невозможно.

В З а к а в к а з ъ и  условия развития текстильной промыш лен
ности примерно аналогичны с условиями Средней Азии.

У к р а и н а .  Ры нок ее составляет больш е 25%  всесою зного 
рынка. Помимо этого мы считаем, что Украина имеет ещ е ряд дан
ных для создания и развития крупной текстильной промышленности. 
В довоенное время такая  попы тка была сделана, но, вследствие 
сущ ествовавш их тогда там, главным образом, условий с рабочей 
силой, она оказалась неудачной.

Сейчас ж е  в этом основном и важ нейш ем  воп росе— рабсиле — 
создались соверш енно другие условия. Безработны х на Украине 
много, обучение рабочих теперь, особенно украинцев, должно занять 
немного времени. О стальны е ж е вопросы развития текстильной про
мыш ленности на Украине склады ваю тся следующим образом:

Средне-Азиатский хлопок Украина м ож ет получать по марш руту 
Средняя Азия — К расноводск— Баку — Батум — О десса (или другой 
порт). Стоимость этого транспорта составляет: Средняя Азия — 
К расноводск—10 руб. (по тариф ам  специально для хлопка), Красно
во д ск — Баку (м орем )—17 руб. 79 коп., Баку — Батум (жел. дор.) — 
69 руб. 60 коп. и Батум  — О десса (м орем)—17 руб. 50 коп. Всего 
110 руб. 89 коп.2 за  тонну, причем , начиная от Красноводска по н а 
правлению  на Батум и дальш е, тариф ы , не предусматриваю щ ие 
провоз хлопка и, следовательно, будут деш евле. Таким образом, провоз 
хлопка для Украины м ож ет бы ть даж е более дешевым, чем для 
Ц ентрально-П ромы ш ленного Района.

Р асполож ение ф абрик должно происходить, по нашему мнению, 
в местах по Днепру, начиная от Херсона до Д непропетровска, т.-е. 
находиться в районе распространения Д непростроевской эл ек тро 
энергии. Затем , Херсон располож ен примерно в 15 км. по Д непру 
о т  впадения последнего в Черноморский лиман и представляет собою  
порт, куда могут заходить океанские суда. Таким образом, доставка 
хлопка м ож ет происходить п р я м о  и з  Б а т у м а  в Х е р с о н .

Б езработица в этих районах очень больш ая и в рабочих руках 
зд есь  недостатка бы ть не м ож ет. Ж изнь здесь значительно деш евле 
целого ряда других районов Украины, и поэтому зар п л ата  здесь

1 См. в №  12 „Известия Текстильной Промышленности" за 1928 г. ст. Шлях- 
термана „О районировании текстильной промышленности'' .

2 О фициальная справка „Кредит-Бюро“ о стоимости тарифов, по вышеупо
мянутым маршрутам.

„Плановое хозяй ство" № 7 В



114 А. Абрамов

должна бы ть ниже. И з Херсона начинается ж елезная дорога, по ко
торой через ст. Знам енка можно транспортировать изделия в лю бое 
место Украины.

Рабочих нужно будет, конечно, предварительно обучить, и тогда 
по трудовой обстановке и производительности труда эти фабрики 
ничем не будут отли чаться  от подобных ф абрик центра, а  изделия 
вследствие выш еуказанных причин, и особенно, если ещ е прибавить 
сю да экономию на транспорте от Ц П Р до Украины (в среднем по 
150 руб. на тонну), будут определенно значительно деш евле, чем 
ввозимые из Ц П Р.

Следует, однако, зам етить, что  в связи с недостатком текстиль
ного сы рья , разреш ение проблемы хлопчатобумажной промышлен
ности на Украине, так  ж е как и в Д агестане, следует искать  в первую  
очередь на путях создания собственной сырьевой хлопковой базы, 
что отню дь не находится за  пределами досягаемости. С разреш ением  
этой проблемы вопрос о создании хлопкопрядильной и хлопкоткацкой 
промыш ленности на Украине п ерестан ет бы ть дискуссионным.

В настоящ ее времгі пятилетним планом принято строительство 
в текстильной промыш ленности на Украине общей стоим остью  в 
21.395 ты с. руб. В том числе строятся  бумагопрядильная и чулочная 
ф абрики в Полтаве, три котаж н ая—в Киеве, 2 грубосуконны е—в К ре
менчуге и в Лубнах и одна пенько-дж утовая (б млн. руб.)—в северном 
пеньковом районе Украины.

В отнош ении развития ш ерстяной промыш ленности и, именно 
тонкосуконной, Украина представляет собой особенно благоприятное 
место. Примерно 85%  всей потребности в тонких ш ерстях мы импо
ртируем из Австралии. Эта ш ерсть в грязном  виде привозится 
в СССР через Черноморские порты . В настоящ ее врем я эта ш ерсть 
вы груж ается  в Новороссийске и отправляется по ж елезной дороге 
в Невиномысскую , где находятся центральны е мойки, и уже оттуда 
в мытом виде — в Москву, Ленинград и т. д. Между тем  Сев. К авказ 
и Д агестан  — наши основные районы тонкорунного овцеводства, где 
в ближайш ие годы должны в несколько раз возрасти  стада этих 
овец. Кроме того, импорт ш ерсти на протяж ении ближайших лет 
долж ен будет такж е  возрасти. Все это колоссальное количество 
ш ерстей как внутреннего сбора, так и импортного, предназначается 
для м ы тья на Невиномысской мойке. Последняя, в связи с этим, 
нам ечается к большому расш ирению , но, очевидно, что до таких 
разм еров ее расш ирить будет невозможно. Поэтому нужно построить 
новую  ш ерстомойку в другом, благоприятном для этого, м есте. Этим 
местом является г. Херсон. Мы уж е выше указывали, что в Херсон
ский порт могут входить океанские суда, следовательно, ш ерсть 
из Австралии м ож ет следовать прямо в Херсон. И з Херсона по 
железной дороге она м ож ет отправляться куда угодно, и расстояние 
до М осквы даж е меньш е, чем от Невиномысской- Это избавляет 
от перегрузки шерсти из парохода на поезд, и затем — перевозки ее
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до Невиномысской на расстоянии в 200 км по ж елезной дороге. 
П оследнее обходится свы ш е 18 руб. за тонну, при чем, так  как  грязная 
мериносовая ш ерсть содержит в себе 70%  грязи, то  это  значит, что 
за  провоз грязи уплачивается из 18 руб. 70%, т.-е. 13 руб., или, иначе 
говоря, на каж ды е 3 центнера чистой ш ерсти п адает около 18 руб. 
расходов. Все это  исклю чается при постройке ш ерстомойки в Херсоне.

Д непровская вода пЪ своей мягкости не уступает воде р. Зе - 
ленчуг, на которой леж ит Невиномысская. Тем пература воды в Д непре 
примерно должна бы ть такой ж е, в виду того, что оба эти м еста  
л еж ат  на близкой друг к другу ш ироте, и по климату весьм а схожи. 
На Д непре у Херсона в старое время производилась холодная мойка 
ш ерсти. З д есь  пром ы валась вся собираем ая [тогда ш ерсть из при
днепровской части Херсонской губ. и всей Таврической губ. Н аконец, 
в Херсоне можно создать и тепловы е мойки как и на Невиномысской.

Следующие благоприятные обстоятельства для развития ш ерстя
ной промыш ленности на Украине будут заклю чаться: ш ерсть, помимо 
удеш евления на мойке свыш е б руб. на центнер, будет ещ е дешевле, 
чем для Ц П Р, на стоим ость провоза из Херсона до М осквы (или 
из Невиномысской до Москвы), т.-е. не менее, чем на 70 руб. за тонну.

Стоимость провоза тонны тканей из Ц П Р в среднем по терри 
тории Украины обходится в 150 руб. с тонны.

Таким образом, для Украины экономия получается в 281 руб., 
а с перегрузками, подвозом и т. д .— не м енее 300 руб. на тонну 
ш ерстного груза, или в среднем — до 25 коп. на метр, что со ста
вляет, примерно, 5%  к себестоимости.

Принимая во внимание рынок Украины, который м ож ет погло
щ ать  десятки ты сяч тонн груза всевозможных тканей (десятки млн. 
метров), то  экономия только на одном транспорте  будет составлять 
десятки миллионов рублей.

Ш ерстяны е фабрики, нам каж ется, нужно располож ить примерно 
в том ж е районе, где и хлопчатобумажные.

Рабсилу, так  ж е как и в Ц П Р, нужно будет предварительно 
обучить.

* **
Пятилетний план развития народного хозяйства д елает реш итель

ный шаг, в отнош ении преодоления старой точки зрения и привычек 
в этом вопросе, в сторону осущ ествления такого размещ ения текстиль
ной промышленности, какое больше всего соответствует интересам 
наш его народного хозяйства.

Необходимо немедленно и реш ительно приступать к осущ е
ствлению  принятых проектировок. Н ачатое в пятилетием плане, 
необходимо будет углублять в последующие годы.

8*
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К пересмотру тарифа социального страхования
Финансовое напряж ение органов социального страхования з а 

ставляет п ересм отреть  действую щ ие тариф ы .
Н ам ечая путь к реф орм е системы страховой тариф икации, не

обходимо учесть интересы  промыш ленности и увязать обложение на 
социальное страхование с общим планом развития наш его народ
ного хозяйства. Только в таком  случае предполагаемая реф орм а 
будет целесообразна и ж изненна — ибо правильное распределение 
страховых взносов по отдельным отраслям промышленности, в смысле 
их увязки с финансовой мощ ностью  отдельных предприятий и групп 
производств, должно сы грать сущ ественную  роль как в деле со
циального страхования, так  и в деле развития и укрепления наш ей 
промышленности, поскольку интересы  того  и другого неразры вно 
связаны  друг с другом. В условиях капиталистического общ ества 
интересы  социального страхования и промышленности находятся на 
противоположных полюсах, поскольку страховы е взносы отнимаю т 
У предпринимателей часть прибавочной стоимости и поскольку к а 
питалисты, при наличии резервной промышленной армии, не заи н те
ресованы  в физическом сохранении рабочего. Только под давлением 
рабочего класса капиталисты  ш аг за  шагом уступаю т требованиям 
пролетариата и по необходимости вводят институт социального с т р а 
хования, используя его как средство смягчения непримиримой борьбы 
труда с капиталом.

Соверш енно иная установка социального страхования у нас, в 
условиях советской действительности, где хозяином и промыш лен
ности, и социального страхования является господствую щ ий рабочий 
класс, а интересы  обеих сторон не тольхо не противоположны, но, 
наоборот, дополняю т друг друга и ведут к одной цели — к социали
стическому накоплению  наш его хозяйства. О тсю да и вы текает един
ство цели организации промышленности и социального страхования, 
заклю чаю щ иеся в том, что пром ы ш ленность идет по пути социали
стического накопления материально-производственны х ресурсов, а 
социальное страхование ведет к накоплению  живой производительной 
силы рабочего класса. В аж ность и необходимость этого  накопления 
вы текает из того, что только ф изически здоровый и технически 
подготовленный рабочий класс мож ет справиться с громадным 
сложным механизмом промыш ленности и ее организацией и руко

водством и с не менее сложным и громоздким аппаратом  государ
ственного и хозяйственного управления.

П оэтому вся оперативная работа органов социального страхо
вания имеет огромное значение для всего народного хозяйства и 
особенно для промышленности.

Вся совокупность мероприятий в области социального страхо
вания, проводимая по линии лечебной, профилактической, социально
гигиенической и т. д. не м ож ет не отразиться на росте производи
тельности труда, на сокращ ении расходов промыш ленности и, сле
довательно, и на снижении себестоимости продукции. Попутно с 
этим, нельзя обойти молчанием влияние социального страхования на 
поднятие производительности труда через укрепление устойчивости 
бю дж ета рабочего.

Социальное страхование и производительность труда
Как известно одним из главнейших ф акторов, обусловливающим 

максимальную производительность труда, является вполне устойчи
вый жизненный уровень рабочего. Н еуравновеш енное психическое 
состояние довольно сущ ественно влияет на утом ляем ость и на про
изводительность труда. Работник не уверенный в сохранении своего 
заработка на случаи болезни, увечья, инвалидности и т. д., никогда 
не д ает максимум производительности труда. Когда ж е он знает, 
что органы  социального страхования полностью  возм ещ аю т его з а 
работок, утраченный по болезни или увечью , он м ож ет дать макси
мум производительности труда. Еще одно непосредственное практи 
ческое значение вы текает из сущ ества социального страхования. Мы 
имеем в виду роль социального страхования в б ю дж ете застрахован
ного в качестве ф актора, уравновеш иваю щ его его более или менее 
в дни различных материальных потрясений (периоды болезни, инва
лидности, безработицы  и т. п.). П ереводя этот ф актор  на язы к цифр, 
мы получаем следую щ ую  картину, рисую щ ую  в динамической пер
спективе рост абсолю тного и удельного значения пенсий и пособий 
по социальному страхованию  в общ ей сумме приходной части бю д
ж ета  рабочих и служащих:

Таблица 1
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Г о д ы

С редняя годо
вая зараб отная  

плата

Средний р аз
мер 1 операц. 

расх. на 1 застр.
Проц. операц.

расходов к 
средн. зарплате

Р. К. Р. К.

1924/25 529 63 42 43 8,01

1925/26 643 68 56 98 8,08

1926 27 696 72 63 32 9,09

1 Из суммы среднего разм ер а  операционных расходов на одного застрахован-
ного исклю чены расходы на инспектуру труда и строительство.
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Из этой таблицы виден, динамический, рост средней заработной 
платы, которая является основным доходом рабочей сем ьи ,и  парал
лельно с ним рост операционных расходов социального страхования 
на одного застрахованного. Вместе с тем, мы видим, что удельный 
вес пенсий и пособий, получаемых застрахованными из органов с о 
циального страхования, не только имеет сущ ественное значение в 
бю дж ете, но и что это значение постепенно растет, достигая 9,09°/0 
в 1926/27 году.

П одтверждением того, что эти  показатели очень близки к дей
ствительности служ ит целый ряд данных, позаимствованны х из м а
териалов бю дж етны х обследований рабочих и служащих, опублико
ванных в „С татистике труда" № №  1—2 и 5 - 6  за  1928 год. Д анны е 
эти следующие:

Таблица 2

С татьи прихода 
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З арп лата  главы  семьи . . . . 205,74 225,14 213,55 229,20 873,637 100,0 73,07
Пособия соцстраха главы  семьи . . 9,82 12,55 11,94 12,55 46,86 5,36 3,92
П особия соцстр. и собеса чл. семьи. 8,74 9,26 8,44 7,47 33,91 3,88 2,83
Общая с \м м а д о х о д а ...............................( 268,43 306,91 304,80 318,41 1195,56 136,85 100,0

Эти данные с несомненностью  убеж даю т нас в том, что со 
циальное страхование играет очень важную  роль в балансе ж изнен
ного уровня застрахованны х, оберегая  его в различные моменты от 
материальны х потрясений. При чем, если мы будем рассм атривать 
удельный вес социального страхования в бю дж ете рабочего в дина
мическом перспективе, то  увидим возрастаю щ ее значение его, ибо 
удельный вес пособий по соцстраху в отношении к основному до
ходу — заработной  плате главы семьи — в 1925 году составлял 4,4° 
в следую щ ем 1926 году его значение достигло 4,5°/0, а в 1927 году', 
как это видно из наш ей таблицы, он равнялся 9,24°/0. Такое увели
чение, с одной стороны, об 'ясняется ростом  норм обеспечения по 
социальному страхованию , повышением обращ аемости застрахован
ных, с другой стороны , тем, что в 1927 году в сумму пособий по 
социальному страхованию  при обследовании были вклю чены пособия, 
получаемые членами семьи застрахованны х из органов социального 
ооеспечения. Но, если даж е эти пособия исклю чить, то удельный вес 
посо ий по социальному страхованию  все-таки будет очень близок 
к  О / о  заработной платы  главы семьи.

Таким образом, социальное страхование вполне реально обере
гает  жизненный уровень рабочей семьи, а это им еет громадное зн а 
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чение для промышленности, поскольку он в свою  очередь обеспечиа 
вает устойчивость интенсивности и производительности труда. О тсю да 
ясно, что в условиях планового регулирования народного хозяйств- 
и при наличии обобществленной промыш ленности, расходы на со
циальное страхование совсем не являю тся накладными расходами, 
которы е можно было бы приравнять к промысловому или подоход
ному налогу. По своей экономической сущности они являю тся из
держ ками на рабочую силу и осущ ествляю т собой социалистическое 
накопление биологической ценности рабочего класса в целом. Эти 
рационализаторские издерж ки, осущ ествляю щ ие развитие производ
ственны х сил,— эквивалентны издерж кам  на амортизацию  и на р ас 
ш ирение материально-производственной базы  наш его социалисти
ческого хозяйства.

Из сказанного не трудно установить, что целесообразность стра
ховых взносов и их разм еров определяется не общей доходностью 
или экономической мощ ностью  отдельных предприятий и хозяйств, 
а возможной степенью  вредности и опасности, обусловливающих 
изнаш иваемость живой рабочей силы или влекущих за  собой опре
деленную  сумму расходов, на ам ортизацию  этой рабочей силы. 
В этом и заклю чается экономическая сущ ность взносов на социаль
ное страхование, и только под таким углом зрения оно в СС СР оста
нется ценнейшим завоеванием  О ктябрьской револю ции и никогда не 
превратится в надстройку налогового аппарата.

Тяжесть расходов по социальному страхованию но отраслям промышленности 
П реж де, чем перейти к анализу степени страховых рисков, по 

отдельным отраслям труда, установим предварительно степень ф ак 
тической тяж ести  расходов на социальное страхование, которое при 
действую щ ем в настоящ ее время законодательстве несет промыш лен
ность. В частности, удельный вес издерж ек на социальное стра
хование во всей учитываемой заработной плате и в дополнительных 
видах доплаты  к ней определяется за  1926/27 год по учету Ц О С 'а 
ВСНХ СССР В С л е д у ю щ е м  ВИДе: 1 Таблица 3

Все виды допол- 
Отрасли них. зарплаты  в

промыш ленности проц. к основной

Расходы  на со
циальное страхо
вание в проц. к 

зарплате

Расходы  на соц- 
страхов. в проц. 
ко всем дополни
тельны м видам 

зарплаты

По всей промыш ленности.'! 30,45 16,52 54,2

По добывающ ей промыш - |
пенности . ...................... , 40,15 12,98 32,3

По обрабатываю щ ей про-
м ы ш л е н н о с т и .................. 28,55 17,23 60,0

1 Смотри Забели н , Л. В. и Эмдин, Я. Р. „П ромыш ленность и социальное 

страхование".
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Эти данные указы ваю т на то, что дополнительные расходы на 
рабочую  силу по всей промышленности достигаю т почти одной трети 
основной заработной платы  и 40,15% по добываю щ ей промыш лен
ности. При этом, расходы на социальное страхование в отношении 
к заработной плате даю т минимум по добываю щ ей промыш лен
н о с т и —12,98% и максимум по обрабаты ваю щ ей промышленности — 
17,23%. В то ж е время расходы на социальное страхование в про
центах ко всем дополнительным видам заработной платы  в добы 
ваю щ ей промышленности составляю т только 32,3%, а  в об рабаты ваю 
щей почти в два р аза  больше —60,0%- Это обстоятельство  должно 
бы ть в известной мере учтено при решении вопроса повыш ения т а 
риф а для добываю щ ей промышленности.

Теперь посмотрим более детально, как распределяется удельный 
вес страховых взносов по отдельным отраслям  промыш ленности за  
тот ж е  1926/27 год (источник то т  же):

Таблица 4

Отрасли промыш ленности
Расходы  на соц
страх. в проц. к 

зарплате

В проц. к сред
ней по всей про

мыш ленности

Бумаж ная ............................................ 21,52 130,0
С е л и к а т н а я ............................................ 21,41 130,0
Текстильная . ................................... 20 96 127,0
Химическая ....................................... 20,88 126,5
Кожевенная ....................................... 20,24 122,0
П ищ евая ...................................  . 19,92 120,6
Ш в е й н а я ................................................ 18,64 113,0
Н еф тяная ....................................... 18,31 110,0
П олиграф ическая .......................... 17.91 108,3
Д еревообрабаты ваю щ ая • . . . . 17,54 106,0
Э лектротехническая .................. 10,91 66,0
К ам ен н о у го л ьн ая .............................. 10,54 63,70
М е т а л л и ч е с к а я ................................... 10,41 65,5
По всей промыш ленности . . . . 16,52 100,0

Эти данные позволяю т проследить степень тяж ести  страховых 
взносов по отдельным отраслям  промыш енности и, при этом, конста
тировать большую амплитуду колебаний, поскольку минимум ниже 
максимума почти на 70%. Т акое соотнош ение удельного веса с т р а 
ховых взносов по различным отраслям  труда находит себе об 'ясне- 
ние в том, что добы ваю щ ая и м еталлообрабаты ваю щ ая промышлен
ности проходят по льготному тариф у  и платят страховы е взносы 
в разм ере 10%> в то время, как другие отрасли обрабаты ваю щ ей 
промышленности проходят в отдельных случаях по нормальному т а 
рифу IV разряда степени вредности и опасности, уплачивая 22%  
страховых взносов.

Теперь проследим удельный вес страховых взносов в себ естои 
мости продукции, чтобы  тем самым определить экономическое зн а
чение социального страхования для отдельных отраслей промыш лен
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ности. Для этой цели мы опять используем данные Забелина 
и Эмдина, дополнив наш и производные величины, определяю щ ие 
процент повышения доли заработной платы  в средней вы работке 
издерж ками на социальное страхование. Д анны е эти следующие:

Таблица 5

О трасли
промыш ленности

Д оля зарплаты  в 
проц. к средней 
вы работке на 1 
человеко-день в 

черв, руб.

Д оля отчислений 
на соц. страхов, 
в проц. к той же 
средн. выработке

П роцент повы 
ш ения доли за р 
платы  в в ы р а 
ботке и здерж ка

ми соцстраха

Каменноугольная . . . . 45.1 4,9 10,8
С иликатная . . . . . . . 31,7 6,6 20,4
М е т а л л и ч е с к а я .................. 28,8 2,9 10,1
Т екстильная .......................... 14,0 2,7 20,0
К ож евенная .......................... 10,7 2,1 19,6
Х имическая .......................... 12,2 2,4 19,7
П и щ е в а я .............................. 9.8 1,8 18,4
Д еревообрабаты ваю щ ая . 15,6 2,6 16,7
Бумаж ная ............................... 16,0 3,3 20,6
По всей промыш ленности. 18,5 3.0 16,2

П ервая колонка этих данных указы вает на то, что заработная 
плата и грает реш аю щ ую  роль в себестоимости продукции камен
ноугольной, силикатной и м еталлообрабаты ваю щ ей отраслях про
мышленности. В остальных ж е отраслях удельный вес заработной 
платы  не им еет такого  большого значения, поскольку в них домини
рую щ ую  роль играет расход на сы рье, полуф абрикаты  и ф аб 
рикаты .

Вторая колонка указы вает что максимум издерж ек на соцстрах 
имеет силикатная промыш ленность, отнесенная к нормальному т а 
риф у III разряда степени вредности и опасности. Затем  идет кам ен
ноугольная промыш ленность. В виду того, что удельный вес за р а 
ботной платы  в себестоимости продукции составляет почти половину 
всех вздерж ек (45,1%) по добыче угля, значение социального страхо
вания здесь достигает 4,9%. несмотря на то, что добыча угля тари 
ф ицируется 10% страховых взносов. Довольно высокий процент 
им еет бумаж ная промышленность, как отнесенная к третьем у р а з 
ряду нормального тариф а. Следую щ ее место принадлеж ит металли
ческой, текстильной, деревообрабаты ваю щ ей и т. д.

Наконец, циф ры  третьей  колонки показы ваю т насколько про
центов страховы е взносы увеличиваю т удельный вес заработной 
платы  в общ ей сумме издерж ек производства. Мы видим, что в ка
менноугольной и м еталлообрабаты ваю щ ей отраслях промышленности 
страховы е взносы повы ш аю т удельный вес заработной платы  в себ е
стоимости продукции всего лишь на 10% , в то время, как во всех 
остальны х отраслях промышленности эта повыш аю щ ая роль вы ра
ж а е тс я  от 16 до 20% . Это обстоятельство надо считать более или 
м енее благоприятным в деле повышения страхового тар и ф а  и при
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пересм отре всей системы страховой тариф икации его необходимо 
учесть.

При решении вопроса о повышении тари ф а по каменноугольной 
и м еталлообрабаты ваю щ ей промышленностям, необходимо учесть 
следую щ ее обстоятельство: повыш ение страховых взносов по этим 
отраслям  промышленности влечет за  собой повыш ение себестоимо
сти их продукции, а это в свою  очередь должно отразиться на по
вышении издерж ек других производств, как использующих эту про
дукцию. Исходя из этого, казалось бы при сущ ествую щ ей политике 
цен действительно не следовало повы ш ать тари ф а для каменноуголь
ной и металлической промыш ленностей и перелож ить тяж есть  ра
сходов по социальному страхованию  на легкую индустрию, как это 
ф актически д елается  теперь. Однако, такое положение вещ ей ни
сколько не м еняет дело по существу, а только запуты вает технику 
его расчета  и извращ ает экономическую природу самих расходов 
Когда мы говорим о повышении страхового тар и ф а  каменноугольной 
и металлической отраслей промышленности, то  мы этим хотим до
биться того, чтобы  расходы на социальное страхование соответство 
вали ф актически  необходимому расходу на ремонт и амортизацию  
живой рабочей силы; чтобы эти расходы с начала до конца сохра
няли с в о ю  э к о н о м и ч е с к у ю  п р и р о д у ,  к а к  и з д е р ж к и  н а  
р а б о ч у ю  с и л у  д а н н о г о  п р о и з в о д с т в а ,  которы е должны 
входить составной частью  в стоимость топлива.

Когда ж е мы эти расходы перебрасы ваем  скаж ем  в текстиль
ную промыш ленность, повы ш ая в ней расходы по социальному стр а
хованию, мы этим опять искаж аем  экономическую  природу расходов 
текстильной промыш ленности, что разум еется находит свое о тр а 
ж ение во всей политике сниж ения цен на продукцию этой отрасли.

О тсю да мы делаем вывод, что  в интересах всего народного 
хозяйства СС С Р и особенно в интересах промыш ленности необхо
димо сущ ествую щ ую  систему дифф еренциальной страховой тариф и
кации уточнить за  счет наибольш его ее соответствия степени с тр а 
ховых рисков по отдельным отраслям  труда. Э та задача является 
актуальной задачей сегодняш него дня.

Методы определения степени страхового риска

С тепень страхового риска по временной нетрудоспособности мы 
определяем, исходя из числа дней трудоспособности по отдельным 
отраслям  труда на 100 застрахованных с пересчетом  на процент 
расхода по уплате пособий к сумме, заработной платы, по следующей 
. X  . 100 . 2  ,

формуле щ - г и м Г ' -

где X — число дней нетрудоспособности на 100 застрахованны х в год 
X  средняя месячная заработная плата, 360— коэф ициент, опреде
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ллющий число полных суточных пособий, подлеж ащ их оплате; I,. про
цент тар и ф а  по данной отрасли труда.

Страховой риск по инвалидности, за  отсутствием соответствую 
щих данных, мы определяем, исходя из коэф ициентов заболеваемости, 
путем соответствую щ его пересчета, принимая во внимание следую 
щие соображ ения. Число инвалидов, состоящ их на обеспечении ор 
ганов социального страхования в отнош ении к числу дней нетрудо
способности, дает довольно устойчивый показатель. З а  последние 
три года это  соотнош ение вы р аж ал о сь—0,40%. Эту величину мы 
условно и положили в основу исчисления предполагаемого числа 
инвалидов по каждой отдельной отрасли труда, применяя следую -

. X  . 0,40 у
щую формулу: 100 — у,

где X  — число дней нетрудоспособности на 100 застрахованны х в 
год, 0,40— указанное нами соотнош ение инвалидов к числу дней 
нетрудоспособности, У — предполагаемое число инвалидов по данной 
отрасли труда на 100 застрахованных. Исходя из этого предпола
гаемого числа инвалидов, мы делали соответствую щ ий пересчет 
ценностного вы раж ения страхового риска инвалидности по каждой

у . х . х . т  .
отрасли  труда, применяя следую щ ую  формулу: ^ —Тп(Г "

где У — интенсивный показатель инвалидов, вы веденный по приве
денной выш е формуле, X— средняя заработная плата, N  — средняя 
норма пенсий, іг— процент страхового тариф а. Сделав пересчеты  по 
каж дой отрасли промышленности, мы и получили ценностное вы ра
ж ение страхового риска инвалидности. При этом мы оговариваемся, 
что эти исчисления не претендую т на точность, они лишь грубо 
ориентировочны, и мы их используем исключительно только потому, 
что других более точных показателей нет.

С тепень страхового риска на случай смерти, вдовства и сирот
с тв а  нами определялась на основании коэф ициентов смертности по 
отдельным отраслям  за  1926 год, принимая во внимание, что за  по
следние два года коэф ициент смертности, в отношении к числу состоя
щих на пенсии семей умерших кормильцев, составлял 25% . Исходя 
из этого процента, мы определяем предполагаемое число семей умер-

X . 100 ѵ
ших кормильцев по следую щ ей формуле: —^ ----- — п> где А  — ко

эф ициент смертности на 100 застрахованных в год, 25— указан 
ный нами процент, п — число пенсионеров на 100 застрахованных.

Исходя из предполагаемого числа пенсионеров, мы определили
страховой риск в ценностном вы раж ении по следующей формуле:
п . N .  X  . 100 , „ . ПА лг— - где п — число семей на 100 застрахованных Л —

/л 1 01)
норма пенсий, X — средняя зарплата, іг— процент тари ф а.

Страховой риск по материнству нами определен, исходя из числа 
дней нетрудоспособности по нормальным родам (декретны й отпуск)
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на 100 застрахованных, взяты х из углубленных разработок по отдель
ным отраслям промышленности за  1925 год, применяя ту ж е формулу,

X . ^  .1 0 0 __
что и по заболеваем ости  ̂00

В виду того, что  кроме основного пособия, вы даваемого за с тр а 
хованным женщ ин в период беременности и после родов, стр а
ховые органы ещ е вы плачиваю т та к  назы ваем ы е дополнительные 
виды пособия на предмет ухода за ребенком и на кормление, с т р а 
ховой риск по материнству должен бы ть соответственно повыш ен.
В категорию  дополнительных пособий, кроме того, входят пособия 
на погребение. Поскольку все три  вида дополнительных пособий 
вы даю тся не только застрахованным женщ инам, но и членам семьи 
застрахованных, постольку степень этого риска нами исчислена на 
всю застрахованную  массу. Ц енностное вы раж ение его равно 0,50°/о 
заработной платы  для застрахованных и О,25°/0 для инвалидов и б ез
работных.

Страховой риск по безработице нами принят, исходя из ф акти 
ческого расхода страховых органов на пособие по безработице, 
равной 2°/о заработной платы по всем производствам независимо 
от степени вредности и опасности этих производств. Хотя было бы 
правильнее диф ф еренцировать этот процент в зависимости о т  сте 
пени устойчивости отдельных производств в отношении найма и со 
кращ ения рабочей силы, но поскольку показатели рынка труда даю т 
очень текучий состав безработных как абсолю тно, лак и относи
тельно к занятой  рабочей силе, мы сознательно воздерж ались от 
этой дифф еренцировки и приняли страховой риск безработицы  оди
наковым для всех производств.

Согласно действую щ его законодательства, страховы е органы, 
кроме расходов на выдачу пенсий и пособий, передаю т большие 
средства в фонд лечебной помощи. Э ти расходы на свое покрытие 
заставл яю т страховы е кассы  собирать соответствую щ ие средства 
со страхователей. Их разм ер вы раж ается  в отнош ении к заработной 
плате такими коэфициентами: для IV разряда 6,5%> Ш разряда б /с, 
II разряда — 4,5%. Эти, установленные законом, нормы мы пока 
сохраняем и в наших пересчетах тариф ны х ставок для отдельных
производств. *

Кроме средств, передаваемых органам здравоохранения в фонд 
медпомощи, страховые органы тр атят  довольно солидные средства 
на профилактические м ероприятия — устройство санаторий, домов 
отды ха и т. д. Поэтому, при определении степени страхового риска 
отдельных производств, эти расходы должны бы ть учтены и распре
делены в определенной пропорциональности к коэф ициентам  заб о 
леваемости и инвалидности, поскольку наиболее вредные производ
ства требую т больших мероприятий по профилактике. Принимая 
фактический расход на профилактику, мы распределяем его по раз 
рядам тариф а в следующих соотношениях: IV разряд  2%  к за р а 
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ботной плате, III разряд  - 1 ,5 % ,  II разряд  — 1 %  и первый разряд  
0 ,5 /0. Кроме перечисленных расходов, страховы е органы несут целый 
ряд дополнительных расходов по обеспечению  учителей и их семей 
за  выслугу лет, ими ж е обеспечиваю тся часть инвалидов и семей 
погиоших от граж данской войны, ими ж е тратятся  средства на пе
реквалиф икацию  безработных, на страховое просвещ ение, на м еро
приятия по охране труда.

Наконец, они несут так  назы ваемы е организационны е расходы. 
Вся совокупность этих дополнительных и организационных расходов 
нами условно исчислена в размере 15%  всех расходов на пенсии и 
пособия по каждой отрасли труда.

Кроме этих методологических замечаний и условностей, приня
тых нами при определении ценностного вы раж ения степени страхо
вого риска по различным видам страхования и по отдельным группам 
производств, необходимо при разреш ении вопроса перестройки 
всей систем ы  страховых тариф ов иметь в виду следую щ ие полож е
ния: в целях максимальной простоты , мы считаем возможным и 
вполне достаточным сохранить ограниченную  четырьмя разделами 
шкалу степени вредности и опасности производств, при чем это деле
ние сохраняется и для предприятий, проходящих в настоящ ее время 
по льготному тариф у, но с необходимым условием скидки с этого 
нормального тари ф а 50 или 33°/0. Кроме того, для частичного 
страхования должны бы ть установлены два особых тариф а для пе р 
вой и второй группы.

Таким образом, основная предпосылка построения новой с тр а 
ховой шкалы заклю чается в том, что мы будем ее всецело строить 
на принципе учета степени страхового риска и в то  ж е время, идя 
навстречу упрощ ению  и рационализации страховой практики, мы 
заран ее  ограж даем  себя от м нож ественности страховых тариф ов.

И змерителем страхового риска мы берем  ценностное вы раж е
ние его в следую щ ем виде. К четвертому — высшему разряду должны 
бы ть отнесены  все производства, у которых расход на покрытие 
страховых рисков вы раж ается свыш е 20%  суммы заработной платы, 
к третьем у  разряду должны бы ть отнесены  отрасли труда, в кото
рых страховой риск колеблется о т  18—20%  суммы заработной платы; 
ко второму разряду должны бы ть причислены все производства с 
расходом на покры тие страховых рисков в пределах от 16 до 18% 
и, наконец, по первому разряду долж ны тариф ицироваться все про
изводства, у которых страховой риск имеет показатель меньш е 16% 
суммы заработной платы. Исходя из этой наперед установленной 
шкалы, мы вынуждены будем следующим образом  тариф ицировать 
отрасли труда, проходящие по IV разряду степени вредности и опас
ности, принимая во внимание всю совокупность показателей с т р а 
ховых рисков, которая м ож ет бы ть представлена в такой сводной 
таблице:
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Таблица 6

Стоимость страховых рисков в процентах 
к сумме заработной платы

Отрасли труда 

IV разряд
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Производство хромпика и хро
мовых препаратов . . . . 6,12 2,87 0,39 0,40 2,0 0,75 2,00 6.5 2,41 23,44

Производство свинцовых кра
сок ............................................ 5,56 2,61 0,39 0,02 2.0 0,75 2,00 6,5 2,30 22,38

Н ачальная обработка волокни
стых в е щ е с т в ...................... 3,53 1,66 0,61 2,85 2,0 0,75 1,50 6,0 2,08 20,17

П роизводство взры вчаты х и 
удушливых вещ еств . . 4,52 2,12 0.39 0,42 2,0 0,75 1,50 6,0 2,04 19,74

Д обы ча нефти .......................... 4,52 2,12 0,61 0,01 2.0 0,75 1,50 6,0 2,02 19,53

Л есопильны е заводы  . . . . 4,00 1,88 0 33 0,59 2,0 0,75 1,50 6,0 1,96 19,01

Н ачальная обработка металла. 4,04 1,90 0,67 002 2,0 0,75 1,50 6 0 1,94 18,82

Производство строительных 
материалов с большой пыль- 
н о с т ь ю ....................................... 3,85 1,82 0,39 0,33 2,0 0,75 1,50 6,0 1,91 18,55

Д обы ча минеральных углей . 3,31 1,56 0,51 0,21 2,0 0,75 1,00 5,0 1,84 17,78

Принимая во внимание установленные нами разряды  степени 
вредности и опасности, мы должны в IV разряде оставить производ
ство хромпика, хромовых препаратов, свинцовых красок и обработку 
волокнистых веществ; остальны е отрасли труда, кроме добычи мине
ральны х углей, должны быть переведены  в третий разряд  степени 
вредности и опасности, поскольку вся совокупность страховы х рис
ков по ним имеет ценностное вы раж ение в пределах от 18 до 2О°/0, 
суммы заработной платы . Д обы ча ж е  минеральных углей по степени 
страхового риска м ож ет бы ть передвинута во второй разряд.

В этой  группировке обращ ает на себя внимание текстильная 
промыш ленность,— (начальная обработка волокнистых вещ еств), ко
торая дала очень высокий общий показатель за  счет страхования 
м атеринства, в то время как заболеваем ость и инвалидность здесь 
заним аю т среднее место. Таким образом, этот общий высокий пока
зател ь  нельзя рассм атривать, как показатель степени вредности и 
опасности  данной отрасли труда. Затем , добыча минеральных углей 
оказалась отодвинутой даж е во второй разряд  по всей вероятности 
в силу того обстоятельства, что здесь им еется на лицо, с одной 
стороны, профессиональный отбор, а с другой, минимальное количе
ство женщин.
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Теперь перейдем к третьему разряду степени вредности и опас
ности, который представляется в следую щ ем виде:

Таблица 7

Стоимость страховых рисков в процентах 
к сумме заработной платы

О трасли труда 
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1. Обраб. щ етины и проч. 
ж ивотных прод....................... 5,12 2,40 0,61 0,80 2,0 0,75 2,0 6,5 2,32 22,50

2. Автогужевые перевозки и 
ручная переноска . . . . 5,03 2,35 0,60 0,21 2,0 0,75 2,0 6,5 2,24 21,68

3. Производство деревянных 
и з д е л и й ................................... 4,88 2,28 0,56 0,46 2,0 0,75 2,0 6,5 2,24 21,67

4. Производство резиновы х и 
гуттаперч. изделий . . . . 4,93 2,31 0,61 0,99 2,0 0,75 2,0 6,5 2,19 21,28

5. К ерамическое производ
ство . . . .  • ...................... 4.32 2,02 0,53 1,68 2 0 0,75 1,5 6,0 2,16 20,96

6. Производство спичек . . . 4,17 1,96 0,63 1,56 2,0 0,75 1,5 6,0 2,14 20,71
7. Прочие химические произ

водства ................................... 4,52 2,12 0,61 0,98 2,0 0,75 1,5 6,0 2,12 20,60
8. Табачное производство . . 3,92 1,83 0,58 1,88 2.0 0,75 1,5 6,0 2,12 20,58
9. Производство кожи . . . . 4,21 1,97 0,59 0,60 2,0 0,75 1,5 6,0 2,02 19,64

10. Крупная металлообрабат. 
п ром ы ш лен н ость .................. 4,33 2,04 0,68 0,21 2,0 0,75 1,5 6,0 2,01 19,52

11. К ирпичные заводы  и про
чие производства строит. 
м а т е р и а л о в ..................• . 4,16 1,95 0,61 0,39 2,0 0,75 1,5 6,0 2,01 19,36

12. П ерегонка и переработка 
н е ф т и ........................................ 3,80 1,78 0,73

0,61
0,79 2,0 0,75 1,5 6,0 2.00 19,35

13. Д обы ча торф а ...................... 4,24 1,99 0,18 2,0 0,75 1,5 6,0 1,98 19,25
14. Трамвай ................................... 3,91 1,82 0,47 0,68 2,0 0,75 1,5 6,0 1,97 19,10
15. О бработка зерновы х про

дуктов ....................................... 3.63 1,71 0.84 0,68 2,0 0,75 1,5 6,0 1,97 19,08
16. С текольное производство . 3,92 1,83 0,33 0,57 2,0 0,75 1,5 6,0 1,95 18,85
17. О сновная химическая про

мыш ленность . . . . . . 3.93 1,84 0,58 0,25 2,0 0,75 1.5 6 0 1,94 18,79
18. Граф ическое производство. 3,60 1,69 0,56 0,73 2,0 0,75 1 5 6,0 1,94 18,77
19. О тделка и краш ение воло

книстых в е щ е с т в .................. 3,19 1,49 0,45 1,46 2,0 0,75 1,0 5,0 1,76 17,08
20. Б ум аж ная пром ы ш лен

ность ....................................... 3,43 1,61 0,46 0,87 2,0 0,75 1,0 5,0 1,74 16,86
21. Суконные фабрики . . . 2,98 1,39 0,52 1,27 2,0 0,75 1,0 5,0 1,72 16,63
22. Прочие металлообраб. про

изводства ............................... 3,48 1,63 0,52 0,15 2,0 0,75 1,0 5,0 1,67 16,20
23. П роизводство и передача 

электроэнергии .................. 3,20 1,50 0,59 0,23 2,0 0,75 1,0 5,0 1,64 15,91
24. Производство сахарное и 

крахмало-паточное . . . . 3,14 1,47 0,61 0,23 2,0 0,75 1,0 5,0 1,63 15,83
25. П оверхн. добыча строи

тельны х материалов . . . 2,95 1,38 0,61 0,39 2,0 0,75 1,0 5,0 1,62 15,70

Исходя из установленной нами ш калы страховых тариф ов, мы 
должны первы е восемь отраслей труда — обработку щ етины и про
чих животных продуктов, автогуж евую  перевозку и ручную пере
носку, производство деревянных изделий, производство резиновое,
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керамическое, спичечное и производства химическое и н абачное п е
ревести  в высший — четверты й разряд, поскольку ценностное зна
чение страхового риска в них вы р аж ается  выше 20°/0 суммы за р а 
ботной платы .

Затем , начиная от производства кожи и кончая графическим 
производством, идут отрасли труда, которы е не требую т передвижки, 
поскольку их страховой риск колеблется в пределах от 18 до 20%  
заработной платы  и удовлетворяет III разряду установленной нами 
ш калы. Следую щ ие четы ре отрасли труда необходимо тариф ициро
вать по II разряду, поскольку ценностное вы раж ение страхового 
риска колеблется в пределах 16—18°/0.

Наконец, все остальны е отрасли труда можно перетариф ици- 
ровать в сторону сниж ения и перевести в первый разряд, исходя из 
того, что их ценностное вы раж ение колеблется ниж е 16%  суммы 
заработной  платы. Во втором разряде степени вредности и опасно
сти  картина совокупности страховых рисков вы рисовы вается в сле
дующем виде:

Таблица 8

Отрасли труда 

II разряд

Обработка пеньки и проч.
волоки, в е щ е с т в ......................

Здравоохранение ..................
П роизводство, основанное на

брожении ...................................
О бработка животных жиров 
Постройка и отделка зданий .
Ткацкое дело ...............................
О бработка зерновы х продук

тов и хлебных изделий . . 
П роизводство сахарное и 

крахмало-паточное . . . .  
Консервн. и проч. пищевкус.

производства ..........................
Добы ча соли ..........................
Почта и т е л е г р а ф ......................
Охрана внутреннего порядка . 
Снабжение ...................................

Стоимость страховых рисков в процентах 
к сумме заработной платы
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4,64 2,18 0,45 1,37 2,0 0,75 1,5 6,0 2,17 21.06
4,40 2,06 0,61 1,08 2,0 0,75 1,5 6,0 2,12 20,52

4.32 2,03 0,67 0,74 2,0 0,75 1,5 6.0 2.07 20.08
4,12 1.94 0,44 0,80 2,0 0,75 1,5 6,0 2,02 19,57
3,93 1,84 058 0,62 2,0 0,75 1,5 6,0 1,98 19,20
3,08 1,45 0,45 3,45 2,0 0,75 1,0 5,0 1,97 19,13

3,64 1,71 0,84 0,68 2,0 0,75 1,5 6,0 1,97 19,09

3,14 1,47 0,46 0,23 2,0 0,75 1,0 5,0 1,67 16,17

2,86 1,34 0.56 0 55 2,0 0,75 1,0 5,0 1.61 15,67
2,89 1,35 0,21 0,32 2,0 0,75 1.0 5,0 1,56 15,08
2,01 0,94 0,61 0,47 2,0 0,75 1.0 5,0 1,47 14,25
2.22 1,05 0.61 0.14 2,0 0.75 1,0 5,0 1,47 14.24
210 0,99 0,61 0,24 2,0 0,75 1,0 5,0 1,46 14,17

И з этого перечня отраслей труда следует перетариф ицировать 
первы е три группы: обработка пеньки, здравоохранение и производ
ство, основанное на брож ении в сторону повышения на целых два 
разряда, поскольку ценностное вы раж ение страхового риска здесь 
выш е 20%  суммы заработной платы.
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Следую щ ие ч еты ре  группы: обработка животных жиров, по
стройка и отделка зданий, ткацкое дело, обработка зерновых про
дуктов и хлебные изделия так ж е  должны бы ть повыш ены на одну 
ступень и переведены  в третий разряд, поскольку ценностное зн аче
ние страхового риска колеблется в пределах от 18 до 20%  суммы 
заработной платы.

Затем , производства сахарное и крахмало-паточное по степени 
страхового риска могут бы ть оставлены  во II разряде. Наконец, 
остальны е пять отраслей труда им ею т минимальную степень стра
хового риска и могут бы ть тариф ицированы  по первому разряду 
страховы х тариф ов.

Т еперь перейдем к отраслям  труда, проходящим по первому 
разряду степени вредности и опасности, действую щ ей классиф ика
ции труда, которы е д аю т следую щ ую  картину страховых рисков:

Таблица 9

О трасли труда 

1 разряд

Стоимость страховых рисков в процентах 
к сумме заработной платы .

Ш вейная промыш ленность
Телефон ...............................
С набжение ..........................
Управление и контроль . 
С ценическая деятельность 
Литературно - педагогическая 

деятельность ..........................

4,26
2,55

ягая
Я
X

2.00І 0,30 
1,20| 0,61 

2,10 0,99 0,61 
1,80 0,84 0,61 
1,64 0,77 0,61

1,27 0,60 0,61

ххо.а>ня
* >. 
о “С  о

1,82
0,91
0,24
0,38
0,32

о\ояо.

2,0
2,0
2,0
2,0
2,0

0,58 2,0
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0,75 2,0 6,0 2,2 21,33
0,75 1,0 5,0 1,62 15,64
0,75 1,0 5,0 1,46 14,15
0,75 0,5 4,5 1,31 12,69
0,75 0,5 4,5 1,27 12,36

0,75 0,5 4,5 1,24 12 05ч
Ш вейная промыш ленность, повидимому, случайно отнесенная 

к первому разряду степени вредности и опасности, д ает  максималь
ный показатель ценностного значения срахового риска и ее следует 
отн ести  к IV разряду установленной нами шкалы тариф ов. Это пе
ренесение далеко не случайно. М осковская Губстрахкасса ещ е в 
конце 1927 г. подняла вопрос о повышении страхового тари ф а для 
швейников, поскольку они даю т на протяж ении ряда лет повы ш ен
ную  заболеваем ость.

О стальны е отрасли труда даю т ценностное вы раж ение ниже 
16%  суммы заработной платы; поэтому здесь не следует делать пе
регруппировки. П равда, телеф он немного превы ш ает установленную 
нами степень для I разряда, но это повыш ение настолько незначи
тельно, что вряд ли следует переводить эту отрасль труда во в то 
рой разряд.

Таким образом, синтез всей совокупности страховых рисков по 
отдельным отраслям  народного хозяйства привел нас, с одной сто-

„Плановое хозяйство" № 7. 9
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роны, к тому, что мы вполне конкретно смогли констатировать не
соответствие предполагаемой степени вредности и опасности ф а к 
тическому установлению  классификации производств по степени, 
страхового риска; с другой стороны, этот ж е  синтез д ает  возмож
ность произвести новую группировку отраслей труда по ф актической 
степени их вредности и опасности и нам етить грубы е вехи новой 
тариф икации.

Такова должна бы быть картина, еслиб мы могли отказаться  
от льготного тариф а; поскольку ж е в данный момент этого сделать 
нельзя и обстоятельства  вынуждают, на ряду с учетом степени стр а
хового риска, учиты вать и экономический базис для целого ряда 
производств, мы вносим в нашу четы рехразрядную  шкалу сущ ествен
ный корректив, путем выделения особой группы производств, про
ходящих по льготному тариф у, которая конкретно вы рисовы вается 
в следующем виде:

Таблица Ю

Стоимость страхового риска 
в процентах к сумме зарплаты

О т р а с л и  т р у д а

Здравоохранение ................................................
Добыча нефти ..............................................  :
Крупная металлообраб. промыш ленность
Д обы ча торфа ...........................................  • ■
Трамвай .  • .............................
Н ачальн. обраб. м е т а л л а ...............................
Добы ча угля .........................................................
Суконные фабрики ............................................
Проч. металлообраб. производства . . .
Телеф он ...................... .......................................
О храна внутреннего порядка ......................
Почта и т е л е г р а ф .................. ..................
Управление и контроль . . .  ......................
С ценическая деятельность ..........................
Литературно-педагогич. деятельность . .

При нор
мальном 
тариф е

При льготном тарифе

Снижение 
на 50°/о

Снижение 
на 33°/о

20,52 10.26 14,70
19,53 9,77 13,0
19,51 9,76 13,0
19,25 9,63 12,85
19,10 9,55 12,75
18,82 9.41 12,58
17,78 8,89 11,90
16,63 8,32 11,14
16.20 8,10 10,90
16,02 8,01 10,71
14,24 7,12 9,54
14,25 7,12 9,54
12,65 6,35 8,50
12,36 6,18 8,27
12,05 6,03 8,07

П оскольку по льготному тариф у проходят сам ы е разнообразны е 
отрасли народного хозяйства, которые резко отличаю тся друг от 
друга характером  и условиями труда и, следовательно, и степенью  
вредности и опасности, постольку мы в этой таблице видели очень 
пеструю  картину показателей ценностного значения страховых ри
сков. При этом разница меж ду минимумом и максимумом настолько 
больш ая, что нет никаких оснований к тому, чтобы был установлен 
один льготны й тариф  для всей группы в целом. >

Принимая установленную  нами шкалу тариф ов, мы должны здесь 
такж е произвести аналогичную  группировку на разряды. Таким оо- 
разом, здравоохранение пройдет по IV разряду степени вредности
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и опасности; добыча нефти, крупная м еталлообрабаты ваю щ ая про
мышленность, добыча торф а, начальная обработка м еталла и трам 
вай пройдут по III разряду; добыча угля, суконные ф абрики, прочие 
м еталлообрабаты ваю щ ие производства и телеф он  долж ны  тари ф и 
цироваться по II разряду; наконец, все остальны е непроизводствен
ные группы с минимальными показателями страхового риска о с та 
ю тся в I разряде степени вредности и опасности.

Приняв эту  основную установку, построенную  на принципе учета 
страховых рисков, мы считаем возможным увязать ее с экономиче
ским принципом путем снижения установленного для нормального 
тари ф а ф актического ценностного значения страхового риска на 
одну тр еть  или на половину; что мы и делаем в наш ей таблице, 
давая при этом  и тот и другой вариант снижения для льготного 
тариф а. При этом наш а точка зрения такова, что снижение льгот
ного тар и ф а  на одну треть  является в данный момент приемлемым, 
потому что страховы е органы  в настоящ ее время п ереж и ваю т д о 
вольно напряж енное ф инансовое положение и, вместе с тем, к ним 
пред 'являю тся повыш енные требования в области страхового обес
печения.

Такова грубая схема построения страхового тариф а, обнимаю
щ его собой все виды страхового риска, построенного на принципе 
классификации по степени вредности и опасности отраслей труда, 
с учетом экономического базиса и существую щ их директивных ли
ний в области развития наш его хозяйства (индустриализация страны , 
всем ерная поддерж ка тяж елой индустрии, политика снижения цен 
на промыш ленные товары).

Эти первые шаги в области научного обоснования постановки  
вопроса страховой тариф икации им ею т несомненно прямое практи
ческое значение. О сущ ествление их привело бы к оздоровлению  
дела социального страхования. А что это действительно так, под
твер ж д аю т д аж е наши грубые прикидки в отнош ении исчисления 
фондов заработной платы и причитающихся страховых взносов, ко
торы е мы сделали, принимая во внимание, с одной стороны , дей
ствую щ ую  систему тариф икации как она есть  в данный момент, а  
с другой стороны , исходя из той системы, которая нам етилась в  
результате произведенного нами анализа всех видов страхового 
риска.

Для этих прикидок мы брали фонды заработной платы по о т 
дельным отраслям  труда, сгруппированным по разрядам  действую щ ей 
классификации по степени вредности и опасности, и исходя из них, 
определяли фонды причитаю щ ихся страховы х взносов отдельно по 
каждому разряду тариф а. Затем  аналогичную  работу проделывали, 
располож ив отрасли труда по установленной нами классиф икации 
и, при условии сохранения действую щ ей системы страховой тари
ф икации, у нас получились следую щ ие результаты :
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Таблица 11.

О трасли труда

IV р а з р я д

П роизводство хромпика и 
хромпик, препаратов . . . .

П роизводство свинцовых кра
сок ................................................

Производство взрывчаты х ве
ществ ............................................

Л есопильны е заводы  . . . .
Производство строит, матер, 

с больш. пы льностью  . . .
Начальн. обраб. волокнистых 

в е щ е с т в .......................................

И т о г о  .  .  .

Сумма причитаю щ . взносов. .

III р а з р я д
Обраб. щ етины и пр. животн

прод............................................
П еревозка и ручн. переноска 
Резинов. и гуттаперч. произв. 
Производство деревянных из

делий .......................................
Керамическое производство. 
С пичечное производство . . 
Проч. химические произв. . 
Табачное производство . . 
Производство кожи . . . .  
Кирпич, зав. и пр. строит

матер..........................................
П ереработка нефти . . . .  
Обработка зернопродуктов . 
С текольное производство . 
О сновная химическ. промышл 
Граф ическое произв. . . 
О тделка и крашен, волоки

в е щ е с т в ...................................
Бумаж ная Промышленность- 
Производство электроэнергии 
Сахари, и крахмальн. произв 
П оверхностная добыча разны  

материалов . . .  . .

И т о г о .  . . 
Сумма причитаюіц. взносов .

•я о X н 3 ° а ю 
§ п."3О

е  8 с

з

144421

303.285

707.667
2,195,655

1.411,639

11.197.800

15,960,467
3,511,302

436.934
2,607,859

1,896,790
1,147,695

982.701
367.316
288,842

1,405,511
4.030,905

151.826 
200.058 

5,314,353 
1,961,613 
1,213.878 
4,699,943

3,456,111 
2,227,440 
1,531.370 

746,471

364,784

35.132,402

7,026,480

Отрасли труда

II р а з р я д
Обраб, пеньки и пр. волоки

в е щ е с т в ...................................
Производство основ, на бро

женин .......................................
Обработка животн. жиров . 
П остройка и отделка зданий.
Ткацкое дело ..........................
Консервное и проч, пищ евое

п роизв ...................................
Д обы ча соли ......................

И т о г о .  . . 

Сумма причитаю щ . взносов .

I р а з р я д

Ш вейная промыш ленность . 
С набжение . . . .

И т о г о .  . . . 

Сумма причитающ. взносов . .

Л ь г о т н ы й  т а р и ф

Здравоохранение ..................
Крупн. металлобраб. промыш 
Трамвай . . . .  . . .
Н ачальн. обраб. м еталла . 
Проч. металлобраб. произв.
Телефон ..............................
Охрана внутрен. порядка . 
Почта и телеграф  . . .
У правление и контроль . 
С ценическая деятельн  . . 
Литер -педагогия, деятельн
Д обы ча угля ......................

„ н е ф т и ..................
Суконные фабрики . . . 
Д обы ча торф а . .

И т о г о .  . 

Сумма причитающ. взносоп

•XоX
-  м3 о -. ЦѴО д * « І 
° 5-я е  5 с

1.465,959

1,729,490
579,844

5.170.077 
12,994,978

2.511.077 
253.102

I г&\
24.704.527

4.446.815

1,445.705 
16.520.764

17,966.469

2.874.635

5.881.117 
15.453.934 

1.920.178 
5.821.824 
8.080.997 

701.228 
2.917.650 
2.615.231 

18.425.001 
2.854,334 

!| 0.107.893 
2.395.283 

710.972 
3.241.027 

417.655

81.544.224

8.391.542

Э та таблица дает картину распределения фондов заработной 
платы  по отдельным отраслям труда, сгруппированным по разрядам 
предполагаемой степени вредности и опасности, положенным в ос
нову действую щ ей квалификации. Кроме того, по каждому разряду 
подсчитаны общие итоги фондов заработной платы и, путем соот
ветствую щ его перечисления на установленный законом процент та-
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риф а, выведены суммы причитаю щ ихся взносов. Поскольку наш а 
задача заклю чается только в том, чтобы ориентировочно показать, 
какой будет финансовый эф ф ек т  от пересм отра действую щ ей си
стемы социально-страховой тариф икации, мы ограничиваемся самой,

Таблица 12

О трасли труда

IV р а з р я д
П роизводство хромпика и 

хромпик, препаратов . 
О бработка щетины и др. жи 

вотн. препаратов . . . .  
П роизводство свинцовых кра

сок ........................................
П еревозка и ручн. переноска 
Производство деревянны х из

делий ...................................
Резиновое произв................
Обраб. пеньки и пр. волоки

вещ еств .  ..........................
К ерамическое произв. . . . 
Ш вейная промыш лен. . . .
С пичечное п р о и з в ..................
Пр. химич. произв...................
Табачное произв.......................•
Н ачальн. обработка волоки

в е щ е з т в ...................................
П роизводство основ, на бро 

ж ении ....................................

И т о г о .  .

Сумма причитаю щ . взносов .

III р а з р я д

П роизводство взры вчаты х ве
щ е с т в .......................................

П роизводство кожи . . . .  
О бработка животн. жиров . 
Кирпичи, зав. и пр. строит 

материалы  . . . . .  . . 
П ереработка нефти . . . .  
С троительное дело . . . .  
Ткацкое дело . . . .  • . .
О бработка з е р н а ......................
Лесопильны е заводы  . . . 
Стекольное произв. . • . 
О сновная химическ. промыш

ленность ...........................
Граф ическое произв . . . . 
Производство строит, матер 

с больш. пыльностью  .

оя
3 о -  
«'Я ь

<0  ̂со Сѳ

144.421

436.934

303.285
2.607.859

1.147.695 
1.896.790

1.465.959
982.701

1.445.705
367.316
288.842

1.405.511

11.197.800

1.729.490

25.420.310
5.692.468

707.667
4.030.905

579.844

151.826 
200.058 
517.077 

12.994.978 
5.314.353 
2.195.655 
1.961.6] 3

1.213.878
4.699.943

1.411.639

И т о г о .  . . 40.622.436 
Сумма причитающ. взносов . . 8.126.462

О трасли труда
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II р а з р я д
О тделка и краш ен, волоки.

в е щ е с т в ....................................... 3.456.111
Бумаж ная промы ш лен................ 2.227.440

И т о г о .  . . 5.683.551
Сумма причитаю щ . взносов . . 1.023.039

I р а з р я д
Сахарное и крахм. - паточн.

произв............................................ 746.471
П оверхностная доб. строит.

материалов ............................... 464.784
Консервн. и проч. пищев.

произв............................................ 2.511.077
Производство электроэнергии. 1.531.370
Д обы ча соли . • .......................... 253.102
Снабжение .............................. 16.773.866

И т о г о .  . . 22.037.568
Сумма причитаю щ . взносов . . 3.526.010

Л ь г о т н ы й  т а р и ф
IV разр. Здравоохранение. . . 5.881.017
Измен, причитаю щ .взносов . , 852.747
III разр. Д обы ча нефти . . . 710.972
Крупн. металлообр. промыш. 15.453.934
Д обы ча торф а ............................... 417.655
Трамвай . . . .  ..................
Начальн. обраб. металла . 5.821.824

И т о г о .  . . 24.324.563
Сумма причит. взносов . . 3.162.293
II разр. Д обы ча угля . . . . 2.395.283
Суконные фабрики .................. 3.241.027
Проч. металлообраб. произв. • 8.080.997
Т е л е ф о н ....................................... | 701.228

И т о г о .  . . 14.418.535
Сумма причит. взносов . . . 1.658.132
I разряд. Охрана внутр. п о р яд .! 2.917.656
Почта и т е л е г р а ф ...................... 2.615.231
Управление и контроль . . . 18.425.001
Сценическая деятельность . . 2.854.334
Литер, и педагог, деят. . . . 10.107.893

И т о г о .  . 36.920.114
Сумма причит. взносов . . . 3.692.011



134 В. Ф. Усольцев

грубой схемой подсчета. Так, например, нами соверш енно не вы де
лена лесная промыш ленность, работаю щ ая на экспорт, частная лес
ная промыш ленность. Т акж е пока не удалось нам выделить беспри
быльны е коммунальные предприятия. Эти уточнения требую т особой 
дополнительной проработки, но мы ещ е раз оговариваемся, что для 
ориентировочных целей в нашей схеме эти уточнения большой роли 
не сы граю т, поскольку мы хотим реш ить пока общий го п р о с— стоит 
ли и выгодно ли перейти на новую систему тариф икации. Кроме 
того, для нас важ но определить выйдем ли мы с переходом на но
вую систему тариф икации из полосы катастроф ичности, которая 
у грож ает финансовой базе  органов социального страхования.

Чтобы реш ить эти вопросы, мы перейдем к рассм отрению  ф он 
дов заработной платы и причитающихся страховых взносов в той 
группировке, которая установлена нами в процессе анализа всех ви
дов страхового риска.

Д анны е эти приведены в таблице 12 (см. стр. 133).
Э та  таблица позволяет проследить распределение фондов за р а 

ботной платы по отдельным отраслям труда в той группировке по 
разрядам  степени вредности и опасности, которую мы установили 
для новой системы тариф икации. При этом исчисление причитаю 
щихся страховых взносов мы производили для нормального тариф а, 
по сущ ествую щ им для них процентам: 16%, 18%, 20%  и 22%• Ч то  ж е 
касается  льготного тариф а, то для такового  нами предполож ительно 
установлены  следую щ ие размеры: IV р азр яд —14,5%, III разряд  —13% , 
II разряд  — И  ,5%, наконец, I разряд  — 10%.

В результате  такого перечисления у нас получился следующий 
ф инансовы й эф ф ек т  повышений в сумме причитающихся страховых 
взносов, который можно представить в небольшой сж атой  таблице:

Таблица 13

Фонд зарплаты Фонд причитающихся взносов
*  ГО 
о. По дей  .О ?

По новой
• ® и о '  о По дей -=&• 

°о О По новой
— >- 

О Увели УменьГО гѵ 
«р го 0- ь

ствующ.
системе СО х

системе О 5
СО X

ствующ.
системе

--—. н о  X
СО X

системе
--Т н о  2
Сй и

чение шение

IV раз. 15.960 467 9,1 25.420.310 14,5 3 511 3021 13,4 5.692.468 20,5 2.181.166
Ш 35.132.402 20,0 40.632 436 23.2 7.026.480 26,9 8.126 462 29,3 1.100.182 —
П „ 1 24.704.527 14,1 5.683.551 3,2 4 446.815 16,9 1.023.039 3,7 — 3.423.776
I „

Льгот
ный ТН-

17.966 469
•

10,2 22 037.568 12,5 2.874.635

г"

109 3.526 010 12,7 651.375 / —

риф ! 81.544.224 46,6 81.544 224 46,6 8.391.542 31 9 9.365183 33,8 973 641 —

Всего 175.308,089 100,0 175.308.089100,0 26.250 774 100 0 27.733.162 100 1.482.388 3.423.776

Д анны е этой таблицы довольно рельеф но подчеркиваю т р а з 
ницу в причитающ ихся страховых взносах при действую щ ей системе 
тарификации и при новой системе. При чем эта разница сущ ественно 
увеличивает финансовую  базу страховых взносов, давая в конечном
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итоге повыш ение на 1.482.388 рублей в месяц. П равда, мы ещ е раз 
оговариваем ся, что наши подсчеты  лишь грубо ориентировочные, 
ибо целый ряд ф акторов в наш ем общем обзоре соверш енно не учтен, 
однако, э т а  грубая прикидка говорит о том, что  предполагаемая 
перестройка системы тариф икации им еет полож ительное, а не отри
цательное значение для органов социального страхования и ее  сле
дует полож ить в основу при научном разреш ении вопроса о системе 
страхового тариф а.

В обоснование того, что предлагаемая нами система является 
несомненно жизненной, мы ещ е остановимся на относительном изме
нении среднего страхового тар и ф а  в связи с предполагаемым пере
ходом на эту новую систему. Для этой цели мы сопоставим фонды 
заработной платы  по всем отраслям труда с фонцами причитаю 
щихся страховых взносов и в резул ьтате  этого получим следую щ ие 
показатели:

Таблица 14

Фонд заработн. платы Причит. страх, взносов Процент
тариф а

Разряд тариф а По действ, 

системе

По новой 

системе

По действ, 

системе

По новой 

системе

юн
ё <вV- 

*  ?!
^  * С и

ея ' 
°  0)® Уо г х -

и. и

IV разряд . . . .  
III
II ..............................................

I .  • • • •
Льготн. тариф .

15.960,467 
1 35.132.402 

24.704.527 
17,966.469 
81,544.224

25,420.310
40.622.436

5.683.551
22.037.568
81.544.224

3.511.302 
7.026.480 
4.446 815 
2.874.635 
8.391.542

5.692.468 
8.126.462 
1.023.039 
3.526.010 
9.365.183

22,0
20,0
1 8 0
16,0
10.3

22,0
20,0
18,0
16,0
11,5

В с е г о .  . . 175.308,089 175.308.089 26.250.774 27.733.162 14,97 15,82

З д есь  необходимо оговорить, что фонды заработной платы  и 
причитаю щ ихся страховых взносов нами исчислены лишь в отнош е
нии цензовой промыш ленности, без учета влияния частичного стра
хования. В результате  этого получилось то, что средний страховой 
тариф , исчисленный по действую щ ей системе немного выш е того 
среднего  тар и ф а , который был в 1925 г. по всему кругу застр ах о 
ванных в РСФ СР. С точно такой ж е  оговоркой мы исчисляем сред
ний тариф  и по новой системе. Сравнивая, подсчитанны е таким 
образом  итоги, мы получаем общ ее повыш ение страхового тари ф а 
немного меньш е чем на один процент — вместо 14,97% мы имеем 
15,82%- Это повыш ение по наш ему мнению не ляж ет непосильным 
бременем на производство и, в то  ж е время, безусловно оздоровит 
финансовую  базу социального страхования.
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Проблема единого финансового плана1
н

Метод финансового синтеза

Плановое хозяйство, используя бю дж етны й и кредитный методы, 
унаследованные от капитализма, неизбеж но созд ает новый. Вели
чайшей ошибкой было бы характери зовать  метод ф инансового син
теза , в репсіапі: к характеристике капиталистического бю дж ета. Он 
(метод финансового синтеза) является характерной чертой советского 
хозяйства.

Д иалектический м атериализм  обязы вает нас рассм атривать на
личие закономерной связи в области финансовых соотнош ений, как 
условие для ф инансового обобщ ения. С признанием естественной 
методологии единого финансового п л а н а — метода ф инансового син
т е з а — достигается единственно научная точка зрения.

Тем не менее, ни в коем случае нельзя сказать, что методоло
гические проблемы, стоящ ие перед нами, уж е до конца продуманы 
и разработаны .

Что ж е такое метод финансового синтеза? С троясь на базе 
более или менее испытанных обобщений и исчислений баланса н а 
родного хозяйства, народного дохода, накоплений и вложений, он 
имеет ряд отличительных особенностей. Обобщение, свойственное 
методу ф инансового синтеза, представляется в виде своего рода 
равнодействую щ ей связей народнохозяйственных процессов и ф и
нансовых отношений. П рисм атриваясь к различным точкам зрения, 
следует, преж де всего, констатировать полное отличие и неясность 
мнений в отнош ении характеристики метода ф инансового синтеза.

В соответствии с своеобразным пониманием роли финансов 
в советской системе, авторы  „Единого ф инансового плана" считаю т, 
что „единый ф инансовый план заверш ает всю работу над пятилет
кой ,— б е з  н е г о  п о л у ч и т с я  т о л ь к о  к о н г л о м е р а т  о т д е л ь 
н ы х  о т р а с л е в ы х  п л а н о в  и н е  б у д е т  п е р с п е к т и в н о г о  
п л а н а ,  в н у т р е н н е  ц е л ь н о г о  и у в я з а н н о г о .  Б ез ф инансо
вого плана пятилетка даст ряд принципиальных установок в разви 
тии отдельных отраслей хозяйства, но не поставит надлежащ им

1 О кончание. См. „П лановое Х озяйство1' Ха б, 1929 г.
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образом  проблемы условий и возможностей их осущ ествления, вну
тренней их взаимосвязи и взаим озависимости"1 (разрядка моя С. Ш.).

„И, наконец, единый финансовый план представляет собой син
тетическую  ч асть  всего перспективного плана в целом, органически 
об'единяя ф инансовы е планы отдельных отраслей народного хозяй
ства". (Там же, стр . 10.)

Тщ етно искать в приведенных замечаниях систематического 
излож ения принципов метода ф инансового синтеза. О тсутствие 
в книге специального раздела, посвящ енного данному вопросу, сви
детельствует о том, какое место отводится методологическим, т.-е. 
научным приемам, обосновываю щ им целевы е установки плана и 
отыскиваю щ им оптимальные пути их осущ ествления.

По сущ еству дела надо отметить, что финансовы й синтез от
нюдь не является  единственным методом связи частей народнохо
зяйственного плана, как  это  представляется здесь.

П ланирование всего народного хозяйства в целом действительно 
распадается на составление планов отдельных его частей, но с тем, 
чтобы дальнейш ее обобщ ение заверш илось единым хозяйственным 
планом. М етод финансового синтеза является лишь о д н и м  и з  
м о м е н т о в  в этом обобщении.

Чтобы окончательно убедиться в том, что на всей принципи
альной части „Единого финансового плана" леж ит печать упрощ ен
ного подхода, достаточно привести ещ е один пример из области так  
называемой „методологии", а именно (на стр. 10): предлагается
только на основе запроектированны х уровней продукции и народ
ного дохода установить систему финансовых- мероприятий.

Таким образом, м етод 'ф инансового  синтеза приводит ф инансо
вую Систему к единству и определяется в конечном счете поста
вленными задачами и целями ф инплана — вскры ть: а) финансовые 
соотнош ения плана не только с точки зрения аккумуляции средств, 
но и их перераспределения, б) внутренние соотнош ения финансовой 
системы (структуру ее), в) степень мобильности отдельных ресур
сов и, наконец, г) степень маневренности финансовой системы.

Для количественного вы раж ения системы равенств и зависимо
стей, присущих сф ере  финансовых отношений, нами принят метод 
финансового синтеза  как с и с т е м а  балансов финансовых планов.

Э та идея баланса ни в какой мере не отрицает характера ф и
нансового плана как синтеза и не придает ему значения простой 
арифм етической сводки. Сводный баланс должен явиться следствием 
взаимодействия разного рода финансовых связей: между отдельными 
отраслями и секторами народного хозяйства, отраслями и ф инансо
выми институтами и последними меж ду собою. С ледовательно, нет 
никаких оснований подменять „баланс" арифметической сводкой и 
противопоставлять ему „органически целое".

1 „Единый ф инансовы й план". (Труды Госплана УССР), стр. 9.
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Сказанное не означает, что „баланс" преобладает над социаль
ным анализом системы финансовых отношений. Балансовы й метод, как 
рабочий прием, вскрывает условия равновесия важнейш их элем ен
тов  плана, вы являет степень соответствия финансовой политики со 
циально-политическим заданиям и необходимому народнохозяйствен
ному равновесию . Его значение определяется выяснением об'ективных 
возм ож ностей и темпа. П ользуясь системой балансов финансовых 
планов, мы выявляем всю  совокупность народнохозяйственных р е 
сурсов, получаем данные о том, как целесообразнее разграничить 
сф еру ресурсов и использовать рычаги перераспределения, устанавли
вая г р а н и ц ы  их использования. З а  реш ением вопроса о б  о б 'е м е  
и х а р а к т е р е  ресурсов всей финансовой системы встает вопрос 
о направлении их распределения и перераспределения. Зд есь  р е 
ш ается вопрос о взаимоотношениях бю джетной и кредитной систем 
в деле финансирования народного хозяйства и ресурсов отдельных 
отраслей народного хозяйства. Кроме того, метод финансового син
теза вы явит внутренние соотнош ения всей финансовой системы— 
условия, методы и ф ормы  ее равновесия. В связи с этим м ож ет 
бы ть поставлен вопрос о реконструкции финансовой системы, о боль
шем приспособлении ее структуры к задачам  планируемого пятилетия.

Например, до сих пор бю дж ет, как метод „принуждения", в из
вестной мере играет роль воспитания плановой дисциплины. С р а з 
витием ж е обобщ ествления и плановости наш его хозяйства про
изойдет приближение к тому положению, при котором бю дж етны й 
метод, встречаясь с другими методами планирования, станет излиш 
ним в расчетах  с обобщ ествленным сектором , оставаясь в силе на 
сты ке последнего и частного секторов.

Эта тенденция развития финансовой системы под влиянием 
социальной реконструкции подготовит почву для радикальной р е 
конструкции ее. В конечном счете, метод ф инансового синтеза при
ведет к выявлению  плана в социальном разрезе.

Таким образом, методом финансового синтеза является такое 
сочетание финансовых планов, которое д ает возможность:

а) установить органическое единство государственного сектора 
народного хозяйства, разделенного на две различных системы: бюд
ж етную  и стоящ ую  вне б ю д ж ета—систему ф инансов хозяйственных 
организаций, функционирующих на принципе хозяйственного расчета;

б) охватить ф инансовы е отнош ения и за  пределами государ
ственного сектора, во всяком случае, захватить в пределы плана весь 
обобщ ествленный сектор;

в) охватить те ресурсы  народного хозяйства, которые, оставаясь 
вне круга обобщ ествленного сектора, экономическими приводами 
направляю тся на обслуж ивание тех или иных целей общ ехозяйствен
ного плана.

Наш опыт сводится к построению  ф инплана в этих пределах. 
В конечном счете, сгоит задача охватить движ ение средств и всего
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частного  сектора, т.-е. построить финплан, как „движение, всех цен
ностей  в народном хозяйстве".

Лучший критерий правильности методологии единого ф инансо
вого плана— это практическое построение его, что непосредственно 
приводит к той или иной схеме финплана.

Схема единого финансового плана

Первой попыткой составления финплана было построе
ние баланса капиталонакопления и вложений в государственном 
секторе в пятилетней ориентировке. (П ятилетняя перспективная 
ориентировка Госплана СС СР 1925/26 — 1929/30 гг. под руководством 
тов . Струмилина.)

Несмотря на явные недочеты этой схемы — простое слож ение 
„накопления" (прибыли и амортизации) с суммой „эмиссии", „займов" 
с „долью из'ятия из бю дж ета", при чем без соответствую щ его п ер е
распределения ресурсов, с указанием источников по отраслям и со 
циальным секторам — ей долж но бы ть отведено долж ное место, как 
прототипу единого ф инплана. Д альнейш ей попыткой составления 
такой схемы явилась работа Госплана УССР („Труды Госплана УССР"). 
О сновная результирую щ ая таблица единого финансового плана, по 
этой схеме, сводится к определению  реального накопления в стране 
(приросту основных и оборотных средств). Схема таблиц состоит из 
3 разделов:

Р а з д е л  1. Схема таблиц (1—12) преследует цель о тоб ра
зить процессы  распределениям  перераспределения народного дохода 
для полного охвата организаций, финансирую щ их процесс создания 
народного дохода.

Р а з д е л  2. Схема таблиц (13—24) преследует цель показать 
финансирование производства и обращ ения.

Р а з д е л  3. Схема таблиц (26—27) показы вает использовані е 
средств и реальное накопление.

Надо отм етить одну отличительную  черту всей схемы: ее ч рез
мерную дробность, наличие множ ества вспомогательных таблиц, 
характеризую щ их те  или иные финансовые отношения, по сущ еству 
не сведенных к балансу единого ф инансового плана. С х е м а  
н е  д о с т и г а е т  ц е л и  — д а л ь  е д и н у ю  с и с т е м у  ф и н а н с о в ы х  
о т н о ш е н и й .  Из  перечисленных разделов лишь второй м ож ет 
им еть подсобное значение, в части сводного баланса материальны х 
и расчетных ценностей. Что касается первого и, в особенности, 
тр етьего  разделов, то значение их для практических целей построе
ния единого ф инансового плана ничтожно уж е по одному тому, что 
они не отвечаю т основным задачам  ф инплана.

Схема построения единого ф инансового плана, опубликованная 
НКФ („Вестник финансов", 2, 1929 г.— „Единый финансовый план 
на 1928/29 г.“), по преимуществу, пы тается дать расчетны е отношения



140 С. Шахновская

между финансовыми институтами, с одной стороны, ими и отраслями 
народного хозяйства—с другой. Результативная таблица, представляю 
щ ая собою  „платеж и отраслей хозяйства и управлений в ф инансовую  
систему и получения из нее", и построенная на финансовых планах 
отдельных отраслей и управлений, приводит к „балансу расчетных 
отнош ений отраслей народного хозяйства с финансовой системой,, 
с учетом внутреннего накопления в обобществленном секторе". Э тот 
„баланс" обеспечивается:

1) собственным накоплением хозяйственных организаций обобщ е
ствленного сектора;

2) средствами, привлеченными этими организациями помимо 
ф инансовой системы (сальдо дебиторов и кредиторов);

3) ресурсами финансовой системы  (сальдо платеж ей  и полу
чений из финансовой системы).

В качестве следую щ ей ступени на пути от составления кон
трольных цифр на 1928 29 г. к пятилетнему плану на 1928 29— 
1932/33 гг. НКФ пользуется методом значительно упрощенным: ф инан
совый план охваты вает уж е только „государственное хозяйство".

При таком сокращ ении об'ема плана о стаю тся  неохваченными 
ф инансы кооперации (столь возрастаю щ ей  в проектируемое пяти
летие), финансы коллективных хозяйств в сельском хозяйстве и про
чие народнохозяйственные ресурсы , которы е экономическими приво
дами вклю чаю тся в орбиту плана. В соответствии с характером  
и об'емом плана предлагается схема таблиц, состоящ ая, в доходной 
части, из:

1) налогов (за исключением прямого из'ятия из прибылей 
госпредприятий);

2) чистого дохода предприятий (прибыль и амортизация);
3) средств, привлеченных в государственном  хозяйстве кредит

ными операциями;
4) прочих нераспределенны х средств.
В основу этой схемы, как видно, полож ен известный уж е нам 

„баланс капиталонакопления и вложений", только несколько уточнен
ный и развернуты й.

Д ля пригодности этой схемы ф инплана необходимо произвести 
более обстоятельную  детализацию  и ряд дополнений к ней.

Госплан СС СР исходит из следующих двух форм единого ф ин
плана:

1) брутто и нетто плана поступлений средств;
2) брутто и нетто плана использования средств.
Финансовый план брутто обнимает собой все источники и сред

ства, аккумулируемые финансовой системой, и показы вает, откуда 
притекаю т и как распределяю тся  ресурсы  в системе ф инансового 
плана. Он допускает двойной и многократный счет, охватывая
источники без очистки их о т  взаимных расчетов. Финансовый план
брутто гарантирует полный охват финансовых отношений и полную
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обозримость всех финансовых источников, давая, таким образом, 
почву для выводов чисто ф инансового свойства.

Финансовый план нетто, т.-е. очищенный от взаимных расчетов, 
является необходимым для обслуж ивания задач, которы е ставятся 
хозяйственны м  планом, дает ответ относительно роли финансовой 
системы , как ры чага перераспределения народного дохода и регу 
л ятора  народнохозяйственного равновесия.

Основные источники, аккумулируемые финансовой системой, 
могут быть представлены  в виде следующих гнезд: 1) ф инансы хо
зяйственных организаций, 2) бю дж етная система, 3) кредитная си
стем а, 4 бю дж етнообразны е организации, 5) общ ественны е органи
зации, б) прочие, привлеченные на плановые цели, средства.

Нижеприводимая схема представляет брутто и нетто финпланы 
по источникам финансирования (см. стр. 142).

Таким образом, об'ем данной схемы значительно расш ирен по 
сравнению  с вьш еразобранны м и попытками практического постро
ения финплана, ибо в планах поступления средств охвачены обоб
щ ествленный сектор  и те ресурсы  народного хозяйства, которые 
экономическими приводами направляю тся на обслуживание плана. 
Э та схема, основанная на балансовом согласовании и об'единении 
в единый финплан планов поступления средств в ф инансовую  систе
му и планов финансирования народного хозяйства, социально-куль
турного строительства, управления и обороны, отображ ает систему 
финансовых отношений. В результате  дается не только количественно 
больший охват, но и возм ож ность реш ить ряд проблем финансово- 
экономических связей и вклю чить в орбиту плана до сих пор слабо 
регулируемые участки. Три типа финансовых отношений характерны  
для СССР:

1) финансовые связи внутри обобщ ествленного сектора;
2) связи обобщ ествленного и необобщ ествленного секторов;
3) связи внутри частного сектора.
Финансовые связи обобщ ествленного сектора являю тся основой 

для всей системы финансовых отношений. Финансовые связи внутри 
частного сектора не охваченные схемой и ограниченные в сф ере 
деятельности , вплоть до полного их уничтожения, не могут сорвать 
систему финансовых отнош ений в целом.

Однако, и эта  схема не претендует на исчерпываю щ ий охват 
вопросов финплана.

В настоящ ее время комиссией Госплана СССР производится 
уточнение схемы для построения единого финплана на 1929/30 г. 
О сновны е поправки идут в направлении включения в финплан:
а) частного сектора, б) потребных средств и в) платеж ей  отраслей 
и сф ер  народного хозяйства в ф инансовую  систему. Н иж еприве
денная примерная схема (на стр. 143, 144) такж е  далеко не исчерпы 
вает ряда вопросов, касаю щ ихся связей  и зависимостей. Поэтому 
на ряду с этой общ ей результирую щ ей таблицей, предполагается
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дать расчеты , вскры ваю щ ие отношения меж ду отдельными ф инан
совыми институтами, отдельными отраслями народного хозяйства, а 
такж е таблицы рядов рентабельности отраслей производства, ско
рости оборота капитала и т. п.

Вместе с тем , в ряде журнальных статей  и ведомственных вы 
ступлений проскальзы вает мысль о необходимости построения об'ема 
и содерж ания ф инплана в форме единой таблицы.

„Таблица финплана, говорит т. Персиц („П лановое хозяйство", 
№  9, 1928 г., стр. 336—337), должна показать основные доходы и 
расходы государства и всех классов населения... Таблица так  по
нимаемого финплана и долж на практически бы ть суррогатом таблицы, 
рисующ ей механизм воспроизводства*.

Безнадеж ны м  делом являю тся поиски какой-то единой, простой, 
универсальной таблицы и формы ф инансового плана, ибо финплан 
является не только суммой основных доходов и расходов государства 
и населения, но и планом финансовой политики, обусловливающим 
народнохозяйственный план, а такж е системой связей и зависимостей.

Задачи и проблемы единого финансового Плана

П остроение ф инансового плана базируется преж де всего на том, 
что в процессе технико-экономических и социальных результатов 
реконструкции, товарно-денеж ная форма наш его хозяйства на бли
ж айш ее пятилетие сохраняется. На ряду с изживанием товарно-де
нежных отношений допускается и их наростание (определение сте 
пени нарастания и изживания их должно составить особое научное 
исследование). Если не стоять на точке зрения абстрагирования ф и 
нансов от экономики и не ф етиш изировать ф инансовы е отнош ения, 
надо предвидеть развитие финансовой системы в соответствии с со 
циально-экономическими аадачами проектируемой реконструкции.

Р у к о в о д я щ е й  и д е е й  ф и н а н с о в о г о  п л а н а  я в л я е т с я  
о б е с п е ч е н и е  р а в н о в е с и я  н а р о д н о г о  х о з я й с т в а  и н д у 
с т р и а л ь н о г о  т и п а  с н а с т у п а т е л ь н ы м  д в и ж е н и е м  с о 
ц и а л и з м а .  П еред ф инансами стоит задача содействия социалисти
ческой реконструкции хозяйственных отношений. Проблемы ф инан
сового равновесия, обусловливаю щ его здоровое развитие народного 
хозяйства, приобретаю т новое значение в планируемое пятилетие. 
Вместе с тем , принцип равновесия финансовой системы не является 
самодовлеющ им. Реализм и н апряж енность ф инансового плана под
чинены основным социально-экономическим задачам планируемого 
пятилетия. Т о т  п л а н  б у д е т  р е а л е н ,  к о т о р ы й  о с у щ е с т в и т  
д и а л е к т и ч е с к и й  п р о ц е с с  р а з в е р т ы в а н и я  н о в ы х  х о 
з я й с т в е н н ы х  ф о р м .  Новые производственны е отнош ения, на
меченные в плане, постепенное изж итие кризисных явлений — опре
деляю т собой и тип финансовых отношений.

Исходя из того, что финансовый механизм (бю дж ет, кредит 
и т. п.) является одним из методов регулирования расш иренного
- П лановое  Х о зя й с т в о "  № 7 10
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воспроизводства, п о с т р  о е  н и  е е д и н о г о  ф и н а н с о в о г о  п л а 
н а  в е д е т с я  п о д  з н а к о м  д о с т и ж е н и я  о п т и м а л ь н о г о  
с о ч е т а н и я  р а с ш и р е н н о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  н а р о д н о г о  
х о з я й с т в а  и р а с ш и р е н н о г о  и с п о л ь з о в а н и я  ф и н а н с о 
в ы х  м е т о д о в ,  е г о  р е г у л и р у ю щ и х .

В связи с неизбеж ными трудностями при осущ ествлении пяти
летки, ф инансовая система долж на проявить максимальную актив
ность и маневренность. Активизация финансов, при систематическом  
росте индустриализации страны , будет вы раж ать  лишь здоровый 
процесс социалистического строительства.

О тсю да единый финансовый план:
1) показы вает, как, какими путями, с применением каких орга

низационных методов и форм, с какой аккумуляцией и каким исполь
зованием ресурсов достигается равновесие расш иренного воспроиз
водства народного хозяйства и равновесие финансовой системы, как 
таковой;

2) д ает единый план финансовой политики по линиям основных 
задач: налоговой политики, госзаймов, политики накопления и кре
дитной политики;

3) д ает план финансирования народного хозяйства в соответ
ствии с задачами экономической политики;

4) определяет условия выполнения социальных задач;
5) устанавливает оптимальный тип развития структуры ф инан

совой системы, адекватной народнохозяйственной модели страны  
строящ егося социализма (бю дж ет, кредит и цены в их оптимальном 
сочетании).

В общ епринципиальной части „Единого финансового плана" 
(„Труды Госплана У ССР“) мы находим следую щ ие полож ения, ха
рактеризую щ ие основные цели и задачи. „Единый финансовый план 
не п л а н и р у е т  о п р е д е л е н н о й  о т р а с л и  х о з я й с т в а ,  а со
ставляет синтетическую  часть всего перспективного плана народ
ного хозяйства".1 И д а л ь ш е:... „в задачи ф инансового плана не в х о 
д и т  о п р е д е л е н и е  с а м и х  ц е л е й  п о  с у щ е с т в у  послед
нее является  содерж анием  всего общ ехозяйственного плана и его 
основных разделов".'1 „Ц елью  единого ф инансового плана является 
осветить, каким путем и за  счет чего м ож ет бы ть достигнута и 
практически осущ ествлена в жизни та или иная общ еплановая уста
новка".

В основу такого определения задач и целей единого ф инансо
вого плана легла принципиальная установка, отказы ваю щ аяся , во - 
п е р в ы х ,  о т  планирования финансовой системы, как таковой, в о -  
в т о р ы х ,  о т  построения единого плана финансовой политики и уста
новления системы финансовых мероприятий в целях бескризисного

1 Стр. 8 —9.
2 Стр. 9.
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развития и социалистического переустройства наш его хозяйства, а 
не только перераспределения народного дохода, в т р е т ь и х ,  не 
видящая на деле диалектической связи финансовых ры чагов с об 
щ еэкономическими и, в ч е т в е р т ы х ,  п р и з н а ю щ а я  з а  е д и н ы м  
ф и н а н с о в ы м  п л а н о м  л и ш ь  ф о р м а л ь н о е  з н а ч е н и е  
п л а н а  ф и н а н с о в о й  к а с с ы  и е е  р а с п р е д е л е н и я .

„Узкое" понимание целей единого ф инплана логически вы текает 
из тех „узких" задач хозяйственного плана, которы е формулируются 
работой Госплана УССР, как задачи „ о с у щ е с т в л е н и я  н а м е 
ч е н н о г о  п л а н а  к а п и т а л ь н о г о  с т р о и т е л ь с т в а  и о б р а 
з о в а н и я  в с т р а н е  р е з е р в н ы х  и з а п а с н ы х  ф о н д о в " .  Не 
вдаваясь в дальнейш ую оценку причин такого „узкого" понимания 
задач общ ехозяйственного и единого финплана, остановимся на дру
гих моментах, характеризую щ их такое построение единого финплана.

„Финансовая система по всей совокупности составляю щ их ее 
элементов служит средством перераспределения народного дохода 
и перемещ ения ресурсов, обращ аю щ ихся в народном хозяйстве... 
Роль первичного ф актора распределения народного дохода должна 
бы ть отведена политике ц е н ..“

Взяв за  базу единого ф инансового плана народный доход и его 
перераспределение, авторы  „Единого финансового плана" упускаю т 
из сф еры  наблю дения роль финансового механизма, как одного из 
мощных регуляторов расш иренного воспроизводства. Из указанного 
вы текает априорное реш ение вопроса о роли политики цен, как о 
первичном ф акторе вместо того, чтобы поставить вопрос об опти
мальном сочетании бю дж ета, кредита и цены.

Таким образом, в свете общих постановок, первое место отво
дится следующим вопросам: 1) перераспределения народного дохода;
2) активизации накопления й 3) обеспечения производственных про
цессов необходимыми оборотными ресурсами.

В числе выдвинутых проблем отсутствую т такие, как проблема 
равновесия финансовой системы, эмиссии, усиления роли кредита, 
резервных фондов, проблема реконструкции финансовой системы, 
единства источников ф инансирования, мобильности капитала, р ас 
пределения и т. п., реш ение которых необходимо для научного пред
видения финансовых перспектив. Зд есь  мы касаем ся ещ е н ер азр е
шенных проблем постольку, поскольку они обеспечиваю т правильные 
линии финансовой политики, как одной из необходимых предпосылок 
построения финплана. Поэтому, в первую  очередь, должны бы ть 
рассмотрены вопросы  а) равновесия финансовой системы, б) ее 
м аневренности и в) путей ее развития.

Б орьба за  новый тип равновесия, новые производственные про
порции и ими определяемы е рыночные отнош ения, долж на харак
теризовать  период социалистической реконструкции и содерж ание 
перспективного ф инансового плана- Например, будет ли укрепляться 
или наруш аться р а в н о в е с и е  ф и н а н с о в о й  с и с т е м ы ,  п о н и -

1 *
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м а е м о е ,  к а к  в о з р а с т а н и е  и л и  п а д е н и е  ф и н а н с о в о - э к о 
н о м и ч е с к о й  э ф ф е к т и в н о с т и  е е .  Финансовый план, выяснив 
условия равновесия в данный исходный момент, определяет условия 
равновесия на будущ ее время. Вопрос о методах обнаруж ения рав
новесия или его наруш ения треб ует  особого исследования. На дан
ной стадии работы  можно отм етить лишь некоторы е основные 
направления по пути разреш ения этого вопроса.

Такими способами могут быть: в отношении валю ты , ее устой
чивости или неустойчивости, ряд показателей  из сф еры  производ
ственного и рыночного равновесия и процесов обобществления; в 
отнош ении бю дж ета, его реальности или нереальности — соотнош е
ния в самом б ю д ж ете  (резервы  и т. п.) и соотнош ения с народным 
доходом.

Здесь должны бы ть сочетаемы такие ф акторы , как: а) уровень 
благосостояния населения, б) изменение структуры народного дохода 
в сторону его обобщ ествления и повышения доли накопления в нем,
в) рост или замедление перераспределительной роли бю дж ета внутри 
обобщ ествленного сектора, г) степ ен ь  ф инансового обслуживания 
отдельных отраслей народного хозяйства и т. п.

Таким образом, внешними признаками равновесия финансовой 
системы  являю тся фонды, резервы , баланс кредита, бю джеты, 
отсутствие инфляции. Кроме того  условия равновесия финансовой 
системы определяю тся наиболее рациональными финансовыми соот
ношениями механизма расш иренного воспроизводства, с одной сто 
роны, и самой ф инансовой системы, с другой. В последнем случае 
имеется в виду оптимальное сочетание отдельных звеньев и ры ча
гов как, например, недопустимость гипертрофии бю дж ета за  счет 
кредита, рациональное развитие отдельных систем последнего, гос- 
кредита и т. п.

В конечном счете, реализация курса на индустриализацию 
и обобщ ествление явится высшим критерием равновесия всей системы 
хозяйства и финансовой в частности.

Недопустимо представление о равновесии, как о чем-то аб со 
лютном. Равновесие проявляется, как определенная тенденция. В этом 
смысле динамическое равновесие финансовой системы не предпо
лагает сохранения одного и того ж е  соотнош ения частей.

Проблема равновесия финансовой системы подводит к анализу 
понятия финансово-экономической эфф ективности. Конечной за д а 
чей является определение степени эф ф ективности  финансовой 
системы  в целом, в пределах последней — каж дого финансового 
института в отдельности и в пределах отдельного ф инансового инсти
ту т а  — определение наиболее оптимального типа организации его 
финансовых отнош ений с отраслями народного хозяйства.

Ф инансово-экономическая эф ф ективность характеризуется рядом 
показателей, свидетельствую щ их о степени активности и организа
ционной четкости финансовой системы , эластичности и мобильности

Проблема единого финансовою плана 14!)

народнохозяйственного плана в целом. Активность ж е финансовой 
системы характеризуется высотой этих показателей, социально-эко
номических пропорций и соотношений их обеспечивающих.

Теоретически мыслимо такое положение, когда с достиж ением  
необходимого финансовой системе равновесия, не достигается воз
растание финансово-экономической эф ф ективности  и даж е обратно . 
О тсю да — больш ое своеобразие характера ф инансового равновесия.

„Мы смеем утверж дать,— говорит проф. М. И. Боголепов 
(„Финансы и народное хозяйство", №  44, 1928 г. стр. 7), — что 
имею щ ее сам остоятельное значение ф инансовое равновесие в своем 
происхождении и в своем бытии несам остоятельно. Оно является 
финансовым выражением общ еэкономического равновесия. Если нет 
равновесия в экономической системе, то не м ож ет быть истинного 
финансового равновесия. Финансы—лишь зеркало эконом ики.. Чисто
ф инансовы е ф акторы  способны вы звать  лишь неравновесие отдель
ных частей финансовой системы, что  при наличии общ еэкономиче
ского равновесия не п редставляет сколько-нибудь серьезной  угрозы.. 
С другой стороны , наруш ение равновесия всей финансовой системы 
вряд ли можно излечить чисто-финансовыми мерами, например, 
рестрикцией кредита или бюджетным заж им ом 11. Вряд ли ряд поло
жений проф . М. И. Боголепова близок к истине. Советские финансы 
являю тся не только зеркалом  экономики. Они, в свою  очередь, 
активизирую т хозяйственные процессы . Поэтому, если правильно 
утверж дение, что ф инансовое равновесие является  вы раж ением  
общ еэкономического, то только при условии, когда ф инансовая 
политика соответствует социально-экономическим заданиям. Н еп ра
вильная ф инансовая политика способна вы звать не только расстрой
ство отдельных частей финансовой системы, но и наруш ить само 
хозяйственное равновесие. Поэтому, с утверждением бытия и происхо
ждения ф инансового равновесия, необходимо указать методы, при 
помощи которых оно достигается. Именно, ф инансовая политика 
долж на найти эти методы, вскры вая источники, могущие наруш ить 
равновесие финансовой системы.

В наших условиях пределы наруш ения равновесия ограничены. 
М инимализация противоречий в области товарных и финансовых 
отношений не способствует финансовому кризису, характерному для 
капиталистического хозяйства. У нас налицо все возможности 
и основы бескризисного развития.

Выше было уж е показано, как проблема ф инансового равно
весия реш ается  не механически, а на основе генеральной политики 
в социалистическом строительстве.

Характеристика финансового плана

Вскрытие основных закономерностей, лежащ их в основе равно
весия финансовой системы, предполагает, преж де всего, анализ 
условий равновесия денежной системы.
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Роль денеж ной системы в условиях сохранения равновесия 
финансовой системы является тем  большей, чем неотлож нее встает 
задача повышения покупательной силы рубля.

Д иректива XV с 'езда  партии о необходимости повыш ения поку
пательной силы рубля со всей настоятельностью  требует реализа
ции намеченного темпа снижения себестоимости продукции и цен. 
На ряду с этим должно иметь место рациональное регулирование 
денеж ного обращ ения, и реальная кредитная политика. Необходи
м о сть— и все больш ая — в успеш ности регулирования денежного 
обращ ения, определяется и ролью  денеж ной системы в воздействии 
на частное хозяйство, извлечении накопления, с одной стороны, и 
приспособлении денеж ной политики к реконструктивным процессам, 
с другой.

Таким образом, устойчивость валю ты обеспечивается в пяти
летием плане тем, что расш иренное воспроизводство опирается на 
реальное накопление и рыночное равновесие.

В связи с этим, проектировка эмиссии (от 1 до 1,2 мрд. рублей 
за  пятилетие) не должна послуж ить основанием к обесценению  
валю ты , обеспечить проектируемое повыш ение покупательной силы 
ее  на 15—2О°/о-

Реализация повышения покупательной силы рубля явится усло
вием реального выполнения бю дж етного и кредитного планов.

С тепень эф ф ективности  кредитной системы определяется сни
ж ением  дисконтной ставки, уменьшением окаменелых кредитов, 
выравниванием отношений с бю дж етом , уточнением и развитием 
функций, демократизацией кредитной системы.

Таким образом, кредитная система приобретает новое качествен 
ное лицо. Однако, возможности краткосрочного кредита ограничены 
условиями умеренного роста собственных капиталов, вкладной опе
рации и эмиссии. Темп роста его за  1932/33 г. в отношении к 1927/28 г. 
д аж е по оптимальному варианту составит всего 1бЗ’/о, тогда как 
бю дж етная система (госбю дж ет и местный) даст 221" V 1

Пятилетний финплан предвидит более бы стры й темп роста 
б ю дж ета, чем кредита.

Это об 'ясняется всей социально-экономической структурой п ро
ектируемого типа хозяйства. Реализация бы строго темпа индустриа
лизации и соответствую щ ее распределение народного дохода придаю т 
финансовой системе и путям ее развития четко вы раж енны й клас
совый характер. Беспреры вно накапливаю щ иеся и ликвидирую щиеся 
противоречия между элементами нового и старого  неизбеж но поро
ж даю т новые отношения между бю дж етны м и кредитным методами 
развития. В этих условиях принципиальное различие между бю дж е
том и кредитом, как это есть  в условиях капиталистическом системы 
хозяйства, не сохраняется и постепенно сходит на-нет. Нередко

1 „ П я ти л ет н и й  план нар.-хоз. строительства С СС Р", т. II, часть 2, стр. 393.
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указы ваю т на то, что, с одной стороны , имеет место безвозвратная 
ссуда, а с другой, возвратная и т. п. Однако, это отличие — скорее 
технического порядка, а  по сущ еству бю дж ет и кредит по своим 
целевым назначениям—орудия, рычага перераспределения средств— 
весьма близки в наших условиях хозяйства.

В отнош ении из‘ятия средств из частного сектора и перерас
пределения их между социальными секторами бю джетный метод, 
опираясь на известную  принудительность, является более э ф ф е к 
тивным, точным и надежным, чем метод кредитного воздействия, 
основы ваю щ ийся на принципах добровольности вкладов и т. п.

В эпоху социалистической реконструкции народного хозяйства, 
когда требую тся энергичное капиталонакопление и интенсивность 
перераспределения его, бю дж етны й метод следует предпочесть кре
дитному, ни в какой мере не гипертрофируя первый и не умоляя роли 
второго.

По сущ еству дела, в финансовом плане реш ается проблема по
степенного усиления роли кредита. Вопрос сводится к оты сканию  
путей и м етодов воздействия на сбереж ения населения, с тем  чтобы 
аккумулировать их в сф ере  кредитного оборота. Поэтому на участ
ках, лежащ их на стороне стихии, должна быть проявлена особая бди
тельность и маневренность.

Как справедливо зам ечает проф. И. А. Трахтенберг... „В усло
виях переходного к социализму хозяйства естестественно, возникаю т 
другие более соверш енны е методы организации хозяйства, в част
ности, более непосредственные методы распределения общ ествен
ного труда... И бю джет не является ещ е вполне соверш енным 
способом, но по сравнению  с кредитом  он деш евле, поддается 
большему воздействию  и непосредственно регулирует процесс рас
ширенного воспроизводства.

Рост бю дж етного метода перераспределения капитала свиде
тел ьствует о росте социалистических элементов хозяйства; в росте 
кредитного метода о тр аж ается  рост элементов капиталистических... 
и тот и другой метод должны расти, хотя относительное значение 
должно перем ещ аться в сторону бю дж ета. Но пока сохраняю тся 
„в той мере, в какой сохраняю тся и развиваю тся частно-хозяйственные 
и товарно-денеж ны е отношения кредит не мож ет бы ть вытеснен 
б ю д ж ето м ".1

Что касается  бю дж етного плана, то  степень реальности его 
определяется реализацией повышения покупательной силы рубля, 
сниж ением  себестоимости, использованием „разры ва" в намеченных 
пределах и активной бю дж етной политикой — в соответствии с со 
циально-экономическими задачами пятилетнего плана.

К ачественное лицо бю дж ета, если и изменяется на одних уча
стках в сторону ухудшения, то на других и значительно более круп-

1 И. А. Трахтенберг. „Современный кредит и его организация”, сгр. 304.
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ных — в сторону улучшения. На ряду с тем, что возрастает роль 
косвенных налогов, акцизов, а такж е  увеличение ставок, — падает 
роль питейного дохода, усиливается роль обобщ ествленного сектора, 
как первого и последнего плательщ ика налогов, рост прямых нало
гов обгоняет косвенные, возрастает роль бю дж ета, как механизма, 
обслуж иваю щ его внутренние процессы  обобщ ествленного сектора, 
возрастает м аневренность его. Запроектированны е темпы роста 
бю дж ета свидетельствую т об использовании его с приближением 
к оптимуму, как непосредственного регулятора расш иренного вос
производства. Однако, чем больше растет  в финансовом плане доля 
средств самих отраслей народного хозяйства, созидаемых путем 
крупного повышения качественных показателей, тем  более стано
вится напряж енны м  весь финансовый план. Поэтому, вопрос о пре
делах антиципации предстоящ их накоплений всецело связы вается 
с вопросом создания резервов, при помощи которых усиливалась бы 
ф инансовая маневренность в наш ем хозяйстве.

С точки зрения единого финплана, этот вопрос поставлен не 
только в плоскости создания денежных резервов, а увязан с общей 
проблемой создания товарных, хлебных, валютных резервов в от
дельных секторах и отраслях народного хозяйства. П реимущ ества 
планового хозяйства, благодаря концентрации, централизации и об
общ ествления средств, требую т сравнительно меньших резервов, 
чем лю бая капиталистическая система хозяйства. М аневрируя р е зе р 
вами, плановое хозяйство м ож ет п реврати ть  товарны е резервы 
в денеж ны е и обратно. Кроме того, оно имеет возм ож ность исполь
зовать их для дальнейш его хозяйственного развития. П ереж иваем ое 
в последнее время кассовое напряж ение бю дж ета, кредитной си
стемы и промышленности свидетельствует о недостаточности н а 
роднохозяйственных резервов в отнош ении общ ественно-необходи
мой нормы их.

Поэтому, финплан учитывает: в о - п е р в ы х ,  те  видимые резервы , 
которы е обеспечиваю тся реальным и денеж ным накоплением, и, в о- 
в т о р ы х ,  те  скры ты е, которы е залож ены  в системе отношений бю д
ж ета, кредита и т. п. О ставляя  в данном случае в стороне конкрет
ное реш ение вопроса и роль резервов в усилении финансовой 
маневренности хозяйства, мы переходим к характеристике последней.

Вопрос о маневренности финансовой системы  тесно связан 
с вопросом напряженности ее. Последняя обусловливается тем  ос
новным замыслом плана, который треб ует значительных затр ат  
ресурсов в первы е годы планируемого пятилетия, чтобы  обеспечить 
высокие темпы развития народного хозяйства. В связи с этим р а з 
личная степень мобильности и эф ф ективности  финансовых ресур
сов влияет в том ж е направлении.

Однако, напряж енность финансового плана проектируется в пре
делах реальности, обеспеченной: а) производительным направлением 
мобилизованных средств; б) активизацией народнохозяйственных р е 
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сурсов; в) подчинением плану рычагов, до сих пор слабо используе
мых и г) усилением маневренности финансовой системы. В послед
нем случае надо отм етить: использование цены, нахождение опти
мальных пределов „разры ва" между снижением себестоимости 
продукции и цены, реш ение проблемы „горба" капитального строи
тельства в погодном разрезе  и нахождение оптимума меж ду нако
плением и потреблением.

С другой стороны, нахождение социального оптигс  ѵ- -  -
из'ятия и перераспределения средств обеспечивает осущ ествимость 
напряженного плана.

Каковы же пути развития финансовой системы? В основе р о 
ста ресурсов ф инансового плана леж ит общий под'ем народного 
хозяйства. Для реализации намеченных высоких темпов ф инансовая 
система должна опираться на новые методы в антиципации пред
стоящих накоплений и регулировании доходов населения. Две тен 
денции социалистической реконструкции наклады ваю т свою  печать 
на финплан: а) сниж ение промышленных цен и б) наличие разры ва 
между снижением себестоимости продукции и цены. Если первая 
действует в сторону снижения темпа роста  финансовой системы, 
то вторая — в сторону его возрастания, при чем рациональное 
использование бю джетом, образую щ ихся ресурсов в обобщ ествленном 
секторе, достигающ их крупных размеров благодаря „разрыву", созд ает 
в конечном счете повы ш ательную  тенденцию , противостоящ ую  
влиянию сниженных цен. Таким образом, с точки зрения усиления 
ресурсов и методов планового перераспределения капиталов, нали
чие „разры ва" и его использование является целесообразным. В н а 
ших условиях при политике прямого нормирования цены отклонение 
последней от стоимости м ож ет достигать более значительных р а з 
меров, чем в условиях капиталистического хозяйства.

П ределы „разры ва" определяю тся степенью  адэкватности ры 
ночного и производственного равновесия.

И т а к ,  н о в ы е  ф о р м ы  п р и р о с т а  о б ' е м а  ф и н а н с о в о г о  
п л а н а  о б е с п е ч и в а ю т с я ,  с о д н о й  с т о р о н ы ,  р о с т о м  
н а р о д н о г о  д о х о д а  и у д е л ь н о г о  в е с а  о б о б щ е с т в л е н 
н о г о  с е к т о р а ,  а с д р у г о й ,  п о в ы ш е н и е м  н а л о г о в ы х  
с т а в о к  и и с п о л ь з о в а н и е м  „ р а з р ы в а "  м е ж д у  с н и ж е 
н и е м  с е б е с т о и м о с т и  и ц е н ы .

Финансовый план нетто показы вает прирост ресурсов в 243иД, 
за  1932 33 г. в отношении к 1927 28 г. при приросте народного до
хода в 175°/0. В погодном р азр езе  этот прирост дает неуклонную 
тенденцию  к падению  с 125% за  1928 29 г. до 115% за 1932 33 г. 
(см. таблицу 1 и 1а на стр. 155, 157).

Реш ение проблемы очистки от взаимных расчетов между ф и
нансовыми институтами, отдельными отраслями народного хозяй
ства, избеж ание двойного и многократного учета, реш ение проблемы 
сводки отдельных несогласованных финансовых планов в известной
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Финансовый план-нетт®
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19
25

/2
6 

г.

19
26

 
27 

г.

19
27

/2
8 

г. й
ст>сч
об'счО,т— I 19

29
 

30 
г. и

го
оГОО)г-> 19

31
/3

2 
г.

19
32

 
33 

г.

И
то

го
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ле

т

1. Сводный бю джет. . . 3.046 4.289 5.400 6.355 7.723 8.935 10.308 11.657 44.978
2. Кредитная система. . . 916 1.058 772 1.158 1.430 1.626 1.781 2.018 8.013
3. Первичная сеть  с.-х. 

кредита .............................. 27 48 56 88 108 134 •194 202 726
4. С о ц с т р а х .......................... 681 852 1.041 1.250 1.483 1.762 2.106 2.529 9.130
5. Г осстрах ............................. | 125 162 200 259 336 400 457 523 1.975
6. С пециальны е средства 

ведомств .......................... 106 156 156 185 210 240 270 330 1.235
7. П р о ф с о ю зы ...................... 221 263 295 333 379 434 497 569 2.212
8. Самооблож ение сел ь 

ского н аселени я. . . . 40 80 107 140 150 185 250 300 1.025
9. О бщ ествен, организаи. . I ^ 3 5 9 11 13 15 17 65

I. И т о г о . . . I 5.164 6.911 8.032 9.777 11.830 13.729 15.878 18.145 69.359

%  к итогу I — 11 • . • 72,5 79,4 77,6 75,6 75,5 74,4 73,9 731 74,3

С обственные средства 
хозяйствен, организац.

1. Прибыль (за  исклю че
нием из'ятий и отчисле
ний в сводный бюджет, 
БДК,. Фубры, ВТУЗы 
и т. д ..................................... 865 592 937 1.564 1.839 2.315 2.763 3.299 11.780

2. А мортизация (за исклю 
чением отчислений в 
Б Д К . ) .............................. 819 877 933 985 1.187 1.361 1.603 1.908 7.044

3. Ф уб ры .................................. 58 90 97 144 209 261 337 402 1.353
4. Ф а б з а у ч .............................. 25 27 31 36 63 76 90 105 370

П ривлеченны е средства 
населения производств, 

организаций 
1. Д оход жилищи, арендн. 

кооперации ...................... 75 84 97 110 140 173 192 212 827
В т. ч. квартплата . . . — — — 94 122 151 172 194 733

2. П аевы е сборы коопе- 
рац. (потреб., с.-х., про
мысл., жилстроит., Ж акт) 34 60 163 250 313 405 489 568 2.025

3. Ц елевы е взносы н асе
лен. на транспорт „Цу- 
транпрос‘: .......................... 38 43 46 52 60 68 76 88 344

4. Ц елевы е взносы насе
лен. на сельск. электри- 
фик. и на капит. стр во 
коопер. и торговли . . . 5 6 17 22; 37 69 72 85 275

II. И т о г о . . . 1.919 1.779 2.321 3163 3.848 4.718 5.622 6.667І 24.018
*/„ к итогу I—II . . . 27,5 20,6 22,4 24,4 I 24,5 25,6 26,1 26,9 25,7

И т о г о  I—II . . . 7.083І 8.690 10.353 12.940 15.678. 18.447 21.500 24.812 93.377
100 100 100 100 100 100 ю о ! 100! 100

III. И ностран. кредит . -- — — | 100 200 230 270 300! 1.100

В с е г о  I—II—III . 7.083 8.690 10.353 13.040 15.878 18.677 '21.770 25.112 94.477
В О;0%  . . — 122,6 119,1 125,9 121,8 117.6 116,6 115,4 242,6

Проблема единою финансовою плана 15.5

(поступления ср едств)
Оптимальный вариант 

Структура (в млн.черв, руб.) Таблица  7
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59,0
17,7

62,1
15,3

67 2 
9,6

65,0
11,8

65,3
12,0

65,1
11,8

64,9
11,2

64.2
11,1

64,8 
11,6 !

0,5
13,2

2,4

0,7
12,3

2,3

0,7
13,0

2,5

0,9
12,8

2,6

0,9
12,5

2,8

1,0
12,8

2,9

1.2
13,3

2,9

1,1
13,9

2,9

1,0
13,2

2,8

2,1
4,3

2,3
3,8

1,9
3,7

1,9
3,5

1,8
3,2

1,7
3,2

1,7
3,1

1,8
3,2

1,8
3,2

0,8
0,04

1,2
0,04

1,4
0,06

1,4
0,1

1,3
0,1

1,4
0,1

1,6
0,1

1,7
0,1

1,5
0,1

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

46,8 33,3 40,4 49,4 47,8 49,1 49,1 49,5 49,1

42.7
3,0
1,3

49,3
5,1
1,5

40,2
4.2
1.3

31.1
4,6
1,1

30,9
5,4
1,6

28,8
5.5
1.6

28,5
6,0
1,6

28,6
6,0
1,6

29,3
5.6
1.6

3,9 4,7 4,2 3,5
3,0

3,6
3,2

3,7
3,2

3,4
3,1

3,2
2,9

3,5
3,1

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

2,0 2,4 2,0 1,7 1,6 1,4
Г  ”

1,3 1,4

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

100,0 100,0 100,0 100,0

I

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

П р и м е ч а н и я

вает ресурсы бее взаимн. увязки 
средств. Очистка от взаимн. рае 
четов произведена следующим 
образом: отдельные финансовые 
институты покаваны своими сред
ствами.

2. Сводный бюджет нетто: без обо
ротных сумм по отчислениям из 
госбюджета в местный бюджет, 
доходов: транспорта, связи и ком 

Муналыіого хоя-ва: 
н млн. руб.

Доход трансп. СВЯЗИ и Путракпрос

й и с и 1 С
ѴОСЧ С-4 сосч С\ С сч

ѴОСЧа\ §
ос СК сч сч О' 1 СТ\

218,4 261,6 :<зо,9 497,4 | 649,0

Ь* с- и
СО счсо СОсо Итого за
Но\ СО <мсоОХ 5 лет

49,1 772,0 9,9,0 1.248, о\ 4.146,0

Доход коммун, хозяйства

К
270 256 270 270

329

Итого за 

5 лет

414 523 1.806

3. Подверглась очистке, по преиму
ществу, кредитная система. Она 
очищена от взаимных расчетов с 
бюджетом, вложений Соцстраха, 
Госстраха, тек. счетов, сберкасс 
профсоюзов и отчислений в Ф у  
бры.

4. Первичная сеть сел.-хоз. кредита 
очищена от займов для ссудной 
работы.

5. Госстрах очищен от поступлений 
в бюджет.

6. Собственные средства хозяйст
венных организаций взяты без 
изъятий и отчислений в Сводный 
бюджет, БДК, Фубры, ВТУ;іы 
и т. п.
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степени находит свое вы раж ение в финансовом плане. Наиболее 
интересно проследить взаимные расчеты  финансовых институтов 
с кредитной системой.

Взаимоотношения кредитной системы со сводным бюджетом 
в ближ айш ее пятилетие д аю т неуклонную тенденцию  к падению 
средств в пользу ее.

•гели в 1925/26 г. кредитная система давала бю дж ету, то з а 
тем она получала о* него, достигая кульминационного пункта 
в 1928/29 г.

В какой мере запроектированны е темпы роста финансовой 
системы обеспечиваю т народнохозяйственный и социальный опти
мум? С точки зрения извлечения средств проектирую тся такие 
м етоды  из'ятия, которы е обеспечили бы ускорения темпа индустри
ализации на длительный период, которы е бы не граничили с макси
мальной перекачкой средств из сельского хозяйства и которы е со
блюдали бы оптимум между накоплением и потреблением. Анализи
руя систему из'ятия в финплане, приходится констатировать, что 
и з 'ятие как из народного фонда потребления путем перелагаемы х 
платеж ей, так  и накопления частного сектора путем  подоходного и 
сельскохозяйственного налогов приближ ается к оптимальному. Кроме 
того, запроектированы  огромные тем пы  прироста привлечения 
средств — по сберкассам  на 252%, паевому накоплению  кооперации 
на 348%  и первичной сети  сел.-хоз. кредита на 360° 0.

Таким образом, лимиты ф инансового плана, при максимальном 
регулировании накопления и доходов населения, л еж ат  в системе 
цен, себестоимости и заработной платы. Чтобы определить действи
тельное наличие оптимума в из'ятии средств, необходимо сочетать 
его с активной частью  использования их. П рограмма ф инансирова
ния отраслей народного хозяйства, предусмотренная с темпом роста 
на 275%, финансирования социально-культурного сектора на 245° 0, 
управления и обороны на 140% и всего на 243°/01, свидетельствует 
о том, что ф инансовы е оптимумы из'ятия достигаю тся с большим 
напряж ением, что с аккумуляцией средств  в среднем за  пятилетие 
до 86 мрд. и с соответственны м  использованием их достигается рав
новесие механизма расш иренного воспроизводства народного хозяй
ства и финансов. (См. таб. 2, 3 на стр. 158, 159).

Финансовый план д ает единую систему финансовых отнош ений. 
Политика цен и себестоимости, политика заработной платы и нало
гов, политика накопления и займов обусловлены друг другом и вза
имно связаны. Чем обеспечены  основные линии финансовой политики 
в пятилетии? Политика цен, накопления, налогов исходит из основ
ных социально-экономических процессов и развития производитель
ных сил страны  и тех результатов социально-экономической и тех
нической реконструкции, которы е намечаю тся в пятилетии. Основное

1 „Пятилетний план нар. хоз.“, том II, часть 2, стр. 393.
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Расчеты  финансовы х институтов но взаимной увязке средств  
(П оступления средств в млн. червон, рублей) Таблица 1а

Оптимальный вариант

Д ы

С та

1 . Кредитная систем а

1, а) С альдо взаимн. расчетов со своди, бюдж. 
по влож. в основн. капит., по подох, на
логу и по отчисл. из п р и б ы Ц е й .................

б) Тек. счета Н К Ф .....................................................
в) Расчеты  с бюджетом и по фонд, операц. .

И т о г о .  . .

Специальны е средства (своди, бю джета) 
влож ения (Госстраха)

,, ,  (Соцстраха)
Текущ. счета Г о с с т р а х а .............

„ С оцстраха . . . .
„ Профсоюзов . .

я „ сберкасс .................
я проч. общ. организ.

10. Отчисл. от банков, прибыли в фубры .

Ои и и й С С и  г Н
ю г** 0 0 07 О г—> 0 4 со и «са с * с я с о СО СО СО О  ^
• л ю ' о 0 0 ' О) О г—1 С4 г, Ло* см 04 С 4 С4 Ю СО СОСП о О) О ) О ) О ) 07 О ) « — КЗ
г— Г ' Г 4 Х-1 <е-> т—■ ^  2. СО

— 27
— 83 
+  340

+  230

— 348
—  3
— 30
—  20 

10
-  (15)
—  2 
-  (1 ) 
— 10

В с е г о .  . . 

И. Первичн. сеть с е л .-х о з .  кредита очищено от 

Займ ов для ссудн. р а б о т ы ..............................

209

— 43

71
46
88

+  60
— 29
— .109

73
53

185

113
87
72

641
8

77
22
20
25
3
2

14

841

— 119

1.007
6

105
20
35
30

4
2

16

1 303

— 169

858
6

114
26
53
22
6
3

28

684
7

129
27 
62 
29

7
3

28

— 1.004 — 1.022

177 — 228

+

29 — 78 — 165 — 46 —

120 + 125 + 119 I 550
99 103 108 — 450
50 — 40 — 28 — 375

29 — 18 17 — 275

858 _ 1.031 __ 1.174 — 4.328
7 — 9 — 10 — 39

152 — 174 — 191 — 760
33 — 39 — 43 — 168
71 — 81 — 98 — 365
36 — 48 — 60 — 195

9 — 11 — 13 — 46
5 — 5 — 6 — 23

32 — 35 — 35 — 158

.232 — 1.452 — 1.647 -  6.357

246 186 198 -  1 035

ПРИМЕЧАНИЕ: (Ч-) в пользу бюджета; (—) в пользу кредитной системы.
-л
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С. Шахновская

Оптимальный вариант
Собственные средства хозяйственных организаций (чистая црибыль и амортизация за вычетом 

всех из'ятий и отчислений в сводный бюджет, БДК, ФУБРЫ, ВТУЗЫ и т. д.)
(в млн. руб.)

Таблица 2

Г о д ы

Р а з д е л ы

и
гоГМ

Сті 19
26

 
27 

г.

19
27

/2
8 

г.

19
28

 
29 

г.

19
29

 
30 

г.

19
30

 
31 

г.

19
31

/3
2 

г. С
гоГО
гмгоСТ1 И

то
го

 
за

 
5 

ле
т

1. Промышленность
а) прибыль ...................... 292 76 232 618 599 824 841 866 3.748
б) амортизация . . . . 360 380 414 334 480 560 660 765 2.799

2. Торговля и кооперация 

а) п р и б ы л ь ...................... 198 49 176 203 284 347 468 575 1.877
б) амортизация . . . . 10 13 16 33 44 56 70 88 291

3. Электростроительство
а) прибыль ...................... 2 8 6 20 41 54 66 76 257
б) амортизация . . . . 13 11 20 51 54 68 84 103 360

4. Транспорт железнодорож.
а) прибыль ...................... 127 205 247 410 558 676 871 1.118 3.633
б) амортизация . . . . 231 242 245 275 280 299 331 382 1.567

5. Транспорт морск. и речи.

а) прибы ль ...................... 4 7 11 10 20 29 35 44 138
б) амортизация . . . . 18 19 22 22 28 32 35 40 157

6. Связь

а) п р и б ы л ь ...................... 16 15 15 35 33 28 32 42 170
б) амортизация . . . . 11 13 15 14 17 19 22 25 97

7. Коммунальное хозяйство

а) п р и б ы л ь ...................... 226 232 250 265 283 327 402 509 1.786
б) амортизация . . . . 90 92 93 97 102 109 135 181 624

8. Совхозы

а) п р и б ы л ь ...................... -- — — 7 8 12 18 45
б) амортизация . . . . — -- — 26 31 42 49 63 211

9. Колхозы

а) прибыль ................. -- -- — 3 14 22 36 51 126
б) амортизация . . . . — — — 21 35 55 92 132 335

10. Жилстроительство 1
а) прибыль ...................... -- -- — — — — -- — —
б) амортизация . . . . 86 107 108 112 116 121 125 129 603

В с е г о .  . . 1.684 1.469 1.870 2.549 3.026 3.676 4.366 5.207 18.824
! а) прибыль . . . . 865 592 937 1.564 1 839 2.315 2.763 3.299 11.780

б) амортизация . . . . 819 877 933 985 1.187 1.361 1.603 1.908 7.044

+ Государственного и кооперативного секторов.
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Оптимальный вариант 
Отчислении и из'ятия и з прибылей и ам ортизации хозяйственны х организаций

(в млн. руб.) Т аблица  3

19
25

 
26 

г.

19
26

 
27 

г.

19
27

 
28 

г.

19
28

 
29 

г

19
29

 
30 

г.

19
30

 
31 

г.
-

С
СЯ
ю

ю
О) г—1 19

32
 

33 
г.

И
то

го
 

за
 

5 
ле

т П р и м С ч а к и и

1. Из прибыли пром ы ш ленности1

1. В сводный б ю д ж е т ................................................
2. Б Д К ..............................................................................
3. Ф убры .............................................................................
4. В Т У З ы ..........................................................................

259
9

38

425
61
54

448
125

55

535
174

77
26

800
289
129

43

1.060
383
167

56

1.365
495
224

75

1.630
594
270

90

5.390' 
1.935 

867
290

1 И з'ятия из прибылей, 
отчисления в подоходны й  
налог, в 8%  заем.

И т о г о .  . . 

Из амортизац. промышл. в Б Д К ....................

306
4

540
18

628
26

812

166

1 261 

100

1.666

100
2.159

110
2.584

125
8.482

601
-  По железнодорожному 

транспорту —  фубры имеютИтого из прибыли и аморт. промышл. . . . 310 558 654 978 1.361 1.766 2 269 2.709 9.083

2. Из прибыли тортов, и коопер .1 

1. В сводный б ю д ж е т ................................................ 31 54 54 70 84 107 126 150 537

своим источником назначе
ния по Госбюджету.

2. Долгосрочный кредит . . . . . . . . . 6 18 12 23 31 35 37 37 163
3. Ф убры ............................................................................. 3 18 12 23 29 38 47 61 198

И т о г о . . .  . 40 90 78 116 144 180 210 248 898

3 . Отчисления в фубры из при бы лей м орск ого  и реч
н о ю  транспорта .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 1 1 1 2 2 7

4 . Отчисления в фубры из прибылей коммун, п р ед
приятий ........... ....... ........ ....... ....... ....... ....... .... ..... 1 2 3 5 7 8 12 14 46

'
В с е г о  отчислений и нз'ятий . . . 352 651 736 1.100 1.513 1.955 2.493 г .973

1

10.034
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I 60 С. Шахновская

плана — это максимально-высокое и эф ф ективное использование 
производительных сил в направлении обобщ ествления. С вязь между 
материальны м производством и социальными отношениями, осущ е
ствляем ая рычагами политики цен, перераспределения средств по 
бю дж ету и кредиту, требует целостности установки.

„Нам необходима единая, строго определенная ф инансовая по
литика", говорил Владимир Ильич Ленин на I Всероссийском ф инан
совом с 'езде, 18 мая 1918 года.1

Общий критерий оценки, правильно запроектированной единой 
финансовой политики, определяется целевой установкой — переводом 
на социальные рельсы.

Если финансовый план должен создать предпосылки, обеспе
чивающ ие народнохозяйственный план и проявить в достаточной 
мере активность и маневренность, то  это предполагает осущ ествле
ние единой финансовой политики в оптимальном сочетании ее о т 
дельных элементов.

Из 22 источников, обозримых по плану (см. таблицу 4— „брутто 
финплан" на стр. 161) в проектируемое пятилетие, становятся весьма 
мощными такие, как соцстрах, проф сою зы , ф убры  и т. п. Система 
краткосрочного и долгосрочного кредита аккумулирует средств ме
нее, чем местный бю дж ет. Если сопоставить ф инансовы й план 
нетто поступлений средств с их использованием по нетто  планам 
финансирования отдельных отраслей народного хозяйства и соци
ально-культурного строительства, то обнаруж ится следую щ ее: в 
течение пятилетия из 94,5 мрд. аккумулируемых средств по ф и
нансовому плану н етто  используется лишь 86 мрд. руб. Э то проист 
ходит потому, что такие рычаги, как бю дж ет проф сою зов, который 
запроектирован в разм ере 2 мрд. руб. с лишним и бю дж ет ф убров в 
разм ере 1.390 млн. руб. и специальны е средства ведомств в 
разм ере 1.235 млн. руб., часть своих средств  употребляю т не 
на плановые цели, по которым расходую тся они в составе 86 мрд. - 
руб. Накопление колхозов и совхозов такж е  не полностью  учтено 
в плане. Б ю дж ет Госстраха, годовой доход ж илищ но-арендной ко
операции и т. п. так ж е  не учтены в планах финансирования отрас
лей народного хозяйства, поэтому 8,5 мрд. руб. остаю тся  неучтен
ными планами. Это ставит вопрос о рациональном использовании 
средств названных и подобных им источников, которы е в течение 
пятилетия приобретаю т достаточную  м ощ ность в связи с ростом 
фонда заработной платы , прибыли промы ш ленности и т. п. Это 
ставит проблему о единстве и м нож ественности источников ф инан
сирования. ;

1 Цитировано по отчету, помещенному в „Народном Х озяйстве1' №  5 от 15/VII 
1918 г., стр. 43.
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Оптимальный вариант
Финансовый план брутто

(Поступления средств в млн. черв, рублей) Таблица 4

Ф и н а н с о в а я  с и с т е м а

19
25

 
26 

г.

19
26

/2
7 

г.

19
27

/2
8 

г.

19
28

/2
9 

г.

19
29

/3
0 

г. 
I

I__
:__

_і
19

30
/3

1 
г.

19
31

.3
2 

г.

19
32

/3
3 

г.

И
то

го
 

за
 

і 5 
ле

т П р и м е ч а н и я :

6 1 Система краткосрочного
1. Г о с б ю д ж е т ................................................................ 4.216 5.626 6.682 7.752 9.187 10.556 12.141 13.839 53.475 и долгосрочного кредита
2. М естный б ю д ж е т ................................................... 1.238 1 663 1.779 2.019 2.489 2.950 3.485 4,127 15.070 (эмиссия, капиталы , прибы
3. К редитная си стем а1 ............................................ 1.125 1.889 2.075 2.162 2.452 2 858 3.233 3.665 14.370 ли (валовые), текущ ие сче
4. П ервичная сеть с.-х. к р е д и т а .......................... 27 48 256 88 108 134 194 202 726 та и вклады, расчеты  с бю д
5. С берегат. кассы - ................................................... 58 96 128 170 183 220 268 323 1.164 жет. и по фондовым опера
6. С о ц с т р а х ..................................................................... 681 852 1.041 1.250 1.483 1.762 2.106 2.529 9.130 циям, спец. капиталы  и спец.
7. Г о с с т р а х .........................................................' . 144 180 220 290 360 430 494 565 2.139 средства). О тчетны е годы
8. С пец. «редства в ед о м ств 3.................................. 106 156 156 185 210 240 270 330 1.235 взяты по балансам . В лож е
9. П рофсою зы  3 ....................................................  . 221 263 295 333 379 434 497 569 2.212 ния государствен, и местн.

10. О бщ ествен, организац. 3...................................... 2 3 5 9 11 18 15 17 65 бюджета в спец. капиталы
11. Ф^бры 3,4 . . . - ..................................................... 58 90 97 144 209 261 337 402 1.153 не подвергались за отчет
12. Ф а б з а у ч ......................................................... .... 25 27 31 36 63 76 90 105 370 ные годы очистке на осно
13. Ж илищ но-аренд. коопер. (год. дох.) . . 75 84 97 110 140 173 192 212 827! вании постановления СНК

в т. ч. квартирная плата .................. . . — — — 94 122 151 172 194 733 СССР от 7 ѴІІ-28 г. П роек
14. П аевые сборы кооперац . [1) потреб., 2) с. х.. 313 405 489 568 2.025 тируемые годы предусматри

3) промыслов.. 4) ж илстроит., 5) Ж акт] . . 34 60 163 250 вают настоящ ее постановл.
15. Самообложение сельск. населения . . . . 40 80 107 140 150 185 250 300 1.025 - Приток вкладов.
16. Средства населения на сел. электриф.. . . 1 1 2 4 7 13 16 20 60 3 З а  отчетны е годы даны
17. Целев. взносы населен, на трансп. „ Цут- 60 68 76 88 344 исчисления.

ранпрос" . . . .  ............................................ 38 43 46 52 4 Фубры исчислены  по
18. Ц елев. взносы насел, на капит. строит. 30 46 56 65 215 промышленности, банкам,

кооперации................................................................ 4 5 15 18 госторгов. и коопер., трансп.
19, В озврат ссуд с.-х. в сел.-хоз. кред. систему — — — 197 279! 471 648 794 2.389 (желдор.,морск. и речи.), ком 
20. Собств. средства хозяйств, организац .. . . 2.036 2.119 2.606 3.649 4.539 5.631 6.859 8.180 28.858 мун. предприят, и госстраху.

в том числе: 3.252 4.170 5.146 6.147 21.213 0 В том числе концесс кре
а) п р и б ы л ь ................................................................ 1.213 1.225 1 647 2.498 дит в 400 млн. руб. за  5 лет.
б) амм оргизация ................................................ 825 894 959 1.151 1.287 1.461 1.713 2.033 7.645 6 Госбюдж. взят без неба

21. Товарный к р е д и т ..................................................... — — — 130 130 150 180 210 800 ланса (прев. расх. наддоход.)
22. И ностранны й кредит 5........................................... — ~

100 200 230 270 300 1.100 в 400 млн. руб. за 5 лет.
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Структура финансового плана

В основу характеристики структуры финансовой системы поло
жен один основной принцип — вы явить относительное значение ф и
нансов хозяйственных организаций и собственно финансовых инсти
тутов. П роизвольность взятых финансовых институтов всех в сово
купности — очевидна. М етодологически допустима и иная, более 
дробная, группировка финансовых „гнезд“, как источников средств. 
Например, весьм а приемлема следую щ ая группировка средств ф и 
нансовых институтов: госбю дж ета, местного бю дж ета, специальных 
средств ведомств, самообложения, С оцстраха и Госстраха. Однако, 
спорным остается  причисление Госстраха к группе бю дж етного 
гнезда; в равной мере есть  основание относить его и к группе кр е
дитной системы.

Д альнейш ее изучение природы и функций отдельных ф инансо
вых институтов и их роли в аккумуляции средств, даст возмож ность 
перейти уже к более обстоятельной характеристике структуры  ф и
нансовой системы.

На данной стадии работы  допускается определенное ограниче
ние задачи.

При анализе структуры  финансовой системы  (см. таблица 1 — 
„Структура финансовой системы " на стр. 156) обнаруж ивается сл е
дую щ ая картина: падение удельного веса сводного бю дж ета с 52,2%  
за  1927/28 г. до 47% за 1932/33 г. и стабильность кредитной си
стемы, с тенденцией к повыш ению с 7 54%  за  1927/28 г. до 8,1%  
за  1932/33 г. при росте соцстраха, госстраха, первичной сети сельско
хозяйственного кредита в общем итоге средств. Тем не менее ни
каких радикальных сдвигов в сторону возрастания кредитной системы 
(и по оптимальному варианту) не намечается. В общем и целом 
можно констатировать, что установивш аяся за  истекш ие последние 
годы ф ормальная уравновеш енность между отдельными ф инансовы 
ми институтами переносится на 1932/33 г. лишь с небольшим откло
нением в сторону падения роли сводного бю дж ета. Э та уравновё-1 
ш енность сохраняется не за  счет поглощения одними институтами 
других, а за  счет равномерного их развития.

На ряду с этим надо отм етить, что удельный вес средств хо
зяйственных организаций возрастает в общем итоге средств с 22,4% 
за 1927/28 г. до 27%  за 1932/33 г., в том числе прибыль и ам орти
зация с 18%  за 1927/28 г. до 21%  за 1932/33 г., а удельный вес соб
ственно финансовых институтов соответственно п адает с 77,6%  
до 73% , Изменение пропорций меж ду средствами финансовых инсти
тутов и ф инансами хозяйственных организаций в сторону возраста
ния последних происходит вследствие опереж аю щ его  тем па роста их 
финансов. Т акая картина вполне подтверж дается анализом  струк
туры финансовой системы в социальном р азр езе  (см. табл. 5, стр. 166). 
Здесь заслуж ивает особого внимания закономерно продолж аю щ аяся
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тенденция к падению  роли частного сектора с 70,6% за 1927/28 г. 
до 64,5% за  1932/33 г. по финансовым институтам и с 57,9%  до 51%  по 
всей финансовой системе в целом, вклю чая собственные и привле
ченные средства хозяйственных организаций при соответственном  во
зрастании роли обобщ ествленного сектора. В падении роли частного 
сектора вы раж ается  преж де всего падение удельного веса сводного 
бю дж ета по из'ятию  средств из частного сектора с 60,2% за  1927/28 г. 
до 57,2%  за 1932/33 г. Таким образом, п адает роль бю дж ета, как  
перераспределителя средств  из частного сектора и возрастает роль 
финансовых рычагов, до сих пор менее регулируемых в деле пе
рераспределения средств, что требует установления ряда финансово- 
экономических мероприятий. Н апример, роль С оцстраха в из'ятии 
средств из частного сектора возрастает с 17,4%  за  1927/28 г. до 
20%  за  1932/33 г.; самообложения с 1 ,8%  до 2,4%; паевых сборов 
кооперации с 2,7%  до 4,5%  и т. п.

Чтобы определить роль финансов в экономической системе, надо 
взять отнош ение аккумулируемых средств финансовой системой — к 
народному доходу (при этом  берется  только чистая прибыль хозяй
ственных организаций — без амортизации, исключенной такж е  из 
части средств в БД К  и народный доход — исчисленный по реаль
ному методу (см. „Пятилетний план народ.-хоз. строительства" т. II, 
ч. 2 стр. 256. Полученное отнош ение свидетельствует о непрерывном 
росте доли из'ятия из народного дохода распыленных средств 
с 28,7% за  1925/26 г.; 34,4% за 1926/27 г.: 38,2% за  1927/28 г. и 
до 53,6% за 1932/33 г. В какой м ере эти соотнош ения свидетель
ствую т о достиж ении финансово-экономического оптимума?

П рирост 1932/33 г. к 1927/28 г. составляет 40,3%, тогда как при
рост 1927/28 г. к 1925/26 г. составлял 33,1%.

Если взять отнош ение аккумулируемых средств финансовой 
системой к мобильной (денежной) части народного дохода то  все 
соотнош ения повы ш аю тся, примерно, на 10—45%)-

П роектируемое замедление темпа из'ятия из народного дохода 
нельзя расценивать, как признак им мобилизации народных ресурсов, 
ибо кроме количественных границ сущ ествую т и качественны е в 
деле перераспределения народного дохода. Вопрос сводится к тому, 
что беспредельно нельзя использовать метод финансового воздей
ствия и необходимо проектировать одновременно мероприятия в деле 
экономической организации свободных денег частного сектора.

При проектировке финансовых перспектив мы исходили не 
только из учета социально-экономических результатов реконструкции 
и их влияния на ф инансовую  систему, но и из учета элементов, опре
деляю щ их статику и динамику ф инансов за  прошлое время.

О тсутствие баланса народного хозяйства затруд н яет и делает 
почти невозможным построение баланса единого финплана, как ф и
нансового вы раж ения единого хозяйственного плана.

И*
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О тсю да вы текает необходимость построения балансов прироста 
реальных и расчетных ценностей за  ряд лет, так  как баланс за  один 
год вы раж ает  резул ьтат  на определенный момент времени, именно 
на конец года, и не д ает нам динамических показателей .

По всей совокупности причин, настоящ ий баланс за  прошлое 
врем я м ож ет служ ить лиш ь подсобным материалом для построения 
единого финансового плана и тр еб у ет  дополнительного анализа и 
использования всего им ею щ егося в наш ем распоряж ении м атери
ала пятилетки, характеризую щ его экономические связи меж ду ро 
стом производственно-экономических и финансовых показателей.

П остроение баланса преследует следую щ ие цели.
1) Установить экономические связи и условия равновесия между 

приростом расчетны х ценностей и приростом основных и оборотных 
ф ондов народного хозяйства на данный отрезок времени.

2) Выявить степень соответствия финансовой политики соци
ально-политическим заданиям и необходимому народнохозяйственному 
равновесию , на основе соотнош ений привлеченных и собственных 
ресурсов отдельных отраслей хозяйства в общем итоге.

3) П оказать, как распределяю тся  (по социальным секторам  и 
отраслям) бю дж етны е средства, банковское кредитование, собствен
ные средства отраслей  народного хозяйства.

4) Выявить расчетны е отнош ения отдельных отраслей народ
ного хозяйства между собою  и финансовой системой.

5) Выявить структуру финансовой системы: условия, методы и ф ор
мы ее равновесия наоснове динамики соотнош ений расчетных ценностей.

6) Выявить оптим альность пропорций основных и оборотных 
ф ондов на основе динамики соотнош ений реальных ценностей.

Таким образом, для того чтобы установить экономические 
связи  и условия равновесия между приростом расчетны х ценностей 
и приростом  основных и оборотных фондов народного хозяйства в 
их динамике, найти опорны е пункты и сдвиги для учета этих про
цессов в планируемое пятилетие, нами анализируется сводный ба
ланс основных отраслей  народного хозяйства (промыш ленность ВСНХ, 
электриф икация, торговля и кооперация, трасп орт, связь, комму
нальное хозяйство, строительны е организации и совхозы). Зд есь  мы 
охватываем более или менее обобщ ествленный сектор в ц ел ом .1 
(См. табл. б, стр. 167).

1 Основными источниками являю тся отчетные, опубликованные и неопублико
ванные, балансы . О тдельны е отрасли хозяйства охвачены не полностью.

Сводный баланс строительных контор на 1/Х—25 г. об 'единяет 4 конторы, на 
'.1/Х—26 г. 8 контор и на 1/Х—-27 г. 22 конторы.

Сводный баланс трестированны х совхозов об 'единяет совхозы по РС Ф С Р. 
УССР и БС С Р.

Сводный баланс коммунального хозяйства охваты вает хозяйство по РС Ф С Р, 
на 1/Х—25 г. по Москве.

Сводный баланс промыш ленности ВСНХ без синдикатов, функциональны х 
управлений , Военнрома и электростанций.
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Беря динамику за  три года на 1/Х — 25, 1/Х — 26 и 1 X — 27 гг. 
по всем выш еуказанны м отраслям  народного хозяйства, мы имеем 
неуклонную тенденцию  к возрастанию  с 34,9%  на 1 / Х — 25 г., 39,8%  
на 1/Х — 26 г. и 41,3% на 1/Х — 27 г. отнош ения оборотных фондов 
(товаров и материалов) к основным (имуществу с износом).

На ряду с этим соответствую щ ее отношение по промыш лен
ности дает уж е иную картину, возрастая на 1/Х — 26 г. с 43,7%  
до 50,1%, оно снова падает на 1/Х — 27 г., составляя 48,6%. В об
щем и целом мы должны констатировать следую щ ее: в восстанови
тельны й период и на грани реконструктивного оборотны е фонды 
возрастали, приближаясь к пропорции оптимального соотнош ения 
с основными. Э тот процесс характеризовал и соответствую щ ую  
структуру финансов: роль банковского кредита стояла на значи
тельно более высоком уровне, чем роль прочих финансовых источ
ников- Так, если мы возьмем, на основе динамики соотнош ений 
„расчетных" ценностей, удельные веса отдельных источников ф инан
сирования к общему итогу привлеченных средств, то  картина пред
ставляется  следую щей:

1/Х —25 г. 1/Х—26 г. 1/Х—27
В екселя к уплате ............................... 9,6 8,3
Банковский кредит .......................... 29,5 27,6
Ссуды НКФ, займы, дотации . . 6.7 8,4 12,8
Прочие к р е д и т о р ы ...................... ' 53,3 52,5 51,3

И того привлеченны х средств 100 100 100
В т. ч. по промыш ленности:

В екселя к у п л а т е ............................... 22,4 20,9 17,5
Банковский кредит .......................... 28,1 31,8 28,0
Ссуды НКФ, займы, дотации . . 13,4 16,2 22,1
Прочие к р е д и т о р ы .......................... 36,1 31,1 32,4

Итого привлеченны х средств . 100 100 100

Удельный вес банковского кредита постепенно падает, а удель
ный вес ссуды НКФина, займов и дотаций систематически возрастает. 
З д есь  надо иметь в виду, что в разделе „ссуды НКФ, займы и дота
ции" доля займов начинает падать, составляя основную  величину 
на 1/Х — 25 г., процентов 50 на 1/Х — 26 г. и ничтож ную  долю на 
1/Х — 27 г. Что касается  прочих кредиторов, то  удельный вес их, 
равный половине итога привлеченных средств, показы вает стабиль
ность, скорее с тенденцией к снижению. Зд есь  надо отметить, что 
огромная доля прочих кредиторов падает на неоплаченные налоги 
и сборы.

Сводный баланс электростанций на 1/Х—27 г. вклю чая электростроительство.
Сводный баланс по Н арсвязи (без центра) по данным отчета НКПиТ.
Сводный баланс транспорта (без административных управлений), ж елезн од о 

рожный, морской (хозрасчетны й) и речной (хозрасчетный).
В настоящ ее время в Центр, комис. персп. планир. ведется работа по уточ

нению и разработке этого ещ е сырого материала. Поэтому пользуясь первоначальной 
разработкой, следует придавать значение главным образом динамике.
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Оптимальный вариант
Ф инансовый план нетто поступления ср ед ст в  в социальном р а зр езе  

(в млн. рубл.)
Таблица  ,5

Финансовая система
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1. С водн ы й  б ю д ж е т  . . . . 3.04П 4.289 5.400 6.355 7.723 8.935 10.308 11.657 44.978
Обобщ. с е к т о р ..................... 985 1.340 1.788 2.071 2.624 8.184 8.893 4.410 16.188
Частный „ .................... 2.0И1 2 949 3.012 <1.2*4 5.099 5 751 0.415 7.241 28.790

2. К р е д и т н а я  си стем а  . . . 91(> 1.058 772 1.158 1.430 1.626 1.781 2.018 8.013
Обобщ.' с е к т о р ..................... 710 731 460 1.018 1,245 1.441 1.556 1.755 7.015
Частный „ .....................

3. ПерниЧ. Сеть сел .-хов. к р е 
200 827 812 140 185 185 225 263 998

д и т а  ......................................... 27 48 50 88 108 134 194 202 720
Обобщ. с е к т о р ..................... 3 5 7 13 18 27 43 51 152
Чаітный „ ..................... 24 43 49 75 90 107 151 151 574

4. С о ц с т р а х ................................. 081 852 1.041 1.250 1.483 1.762 2.100 2.529 9.180
Обобщ с е к т о р .................... — — — — — — — — —
Частим й „ .................... 681 852 2.011 1.250 1.483 1.702 2.100 2.529 9.130

5. Г о с с т р а х ................................. 125 162 200 259 386 400 457 523 1.975
Обобщ. с е к т о р .................... 53 68 74 83 104 124 137 152 600
Частный „ ................ 72 94 126 176 232 270 820 371 1.375

6. Спец. с р ед ств  в е д о м с т в  . 100 156 150 185 210 240 270 830 1.235
Обобщ. с е к т о р .................... 21 31 31 37 42 48 54 66 247
Частный „ .................... 85 125 125 148 108 192 210 264 988

7. П р о ф с о ю з ы ........................ 221 263 295 833 879 434 497 569 2.212
Обобщ. с е к т о р ..................... — — — — — — — — —
Частный „ ..................... 221 263 295 833 ,479 434 497 569 2.212

8. С ам ообл. с ел ь ск . н ас ел ен 40 80 107 140 150 185 250 300 1.025
Обобщ. с е к т о р ..................... — — — — — — — —
Части ый „ ..................... 40 80 107 110 150 185 250 300 1.025

9. О бщ еств о р г а н и з а ц . . . 2 3 5 9 11 13 15 17 65
Обобщ. с е к т о р .................... —’ — — — —. — — г—
Частный „ ..................... 2 _____ 5 9 11 13 15 17 05

I И т о г о . . . 5.104 0.911 8,032 9.777 11.8.30 13.729 15 878 18.145 69.859
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обобщ. с е к т о р .................... 1.772 2.175 2.360 3.222 4.033 4.824 5.088 0.440 24.4)2
В °/о°/о ,с и т о г у .................... 34,3 31,5 29,4 38,0 34,1 35,1 85,8 85,5 81,9
Частный сек то р ..................... &.392 4.736 5.672 6.555 7.797 8.М5

64,9
10.195 11.705 45.157

В % %  к и т о г у .....................
10. С обств. ср ед ств с -х о зяй ст .

65,7 68,5 70,6 07,0 65,9 64,2 64,5 65,1

о р г а н и з а ц ............................... 1Г84 1.409 1.870 2.549 3.026 3.676 4.306 5.207 18.824
Обобщ. сектор . /*’. . . . 1.084 1.469 1.870 2.549 3.020 3.676 4.866 5.207 18.824
Частный » ..................... — — — — — — — —

11. Ф у б р ы ..................................... 58 90 97 144 209 201 337 402 1.353
Обобщ. с е к т о р .................... 58 90 ' 97 144 209 261 337 402 1.363
Ча тный „ ..................... — — — — — —- — — —

12. Ф а б з а у ч ................................. 25 27 31 36 03 76 90 105 370
Обобщ. с е к т о р .................... 25 27 31 63 76 90 Г05 370
Частный „ ....................

13. Д о х о д  ж и л и щ н о -ар еп д .
* “ ,

к о о п е р а ц ................................. 75 84 97 110 140 173 192 212 827
Обобщ. с е к т о р .................... — — — ■— — — — — —
Частный „ ....................

14. Г а е в ы е  сб оры  к о о п е р а ц .
(потреб., с.-х., промысл.,

75 84 97 110 140 173 192 212 827

жнлетрсит., Ж ак т)................ и 00 163 250 818 405 489 568 2.025
Обобщ. с е к т о р .................... — — — — — — — —
Частный „ . . . * . .  

15. Ц е л е в ы е  в з н о с ы  н ас ел ен , 
н а  тр а н с п о р т  „Ц утран -

31 00 163 250 313 495 489 568 2.025

п рос" ......................................... 38 43 46 52 60 68 70 88 344
Обобщ. с е к т о р ..................... --- — — — — — — — —
Частный „ . . . . . .

16. Ц е л е в ы е  в з н о с ы  н асел , 
н а  ссл ь с к . в л е к т р и ф . и

38 43 46 52 00 08 76 88 344

н а  к а п и т . с тр -во  кооп . • б 0 17 22 37 59 72 85 275
Обобщ. с е к . о р ..................... — — — — 1 — — — —
Части ый п ..................... 5 6 17 22 37 59 72 85 275

II И т о г о .  . . 1.919 1.779 2.321 8.163 3.848 4.718 5.622 6.067 24.018
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обобщ. с е к т о р ..................... 1.707 1.586 1.998 2.729 3.298 4.013 4.793 5.714 20.5-7
В % %  к и т о г у ..................... 92,1

152
89,2 80,1 80,8 85,7 85,1 85,3 85.7 85,5
193 823 434 550 '  705 829 953 3.471

В % %  к и т о г у ..................... 57,9 10,8 13,9 13,7 14,8 14.9 14,7 14,3 14,5

В с е г о  I I I . . . 7.088 8.090 10.353 12.940 15.678 18.447 21.500 24.812 93.377
100 100 100 100 100 100 100 100 100

Обобщ. с е к т о р ..................... 3.539 3.761 4.358 5.951 7.881 8.837 10.470 12.154 44.749
В %°/о К и т о г у .................... 50,0 43,3 42.1 46,0 46,8 47,9 48,7 49,0 47,9
Частный с е к т о р .................... 8.544 4.929 5.995 6.989 8.347 9.610 11.024 12,058 48.628
В %°/о к итогу . . .  . . . 50,0 56,7 57,9 54,0 58,2 52,1 51,3 51,0 52,1
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Сводный баланс отр аслей  народного хозяйства обобщ ествленного сектора

Таблица 6

А к т и в

1. Основ, имуществ. без переоц. . ■
2. Новые поступлен. и капит. рем.
3. Разное (запасн . оборуд. и пр.) .

И і  о г о по 1- 

4. Д ооценка имуществ. с учетом износа . . 

И того имущест. с учет, износа. . . .

-3 .

1925 г. 1926 г. 1927 г.

5. М атериал топлива незак. заготовок . . .
6. П олуфабрикаты  и незак. производством. 
1. Готовы е и з д е л и я ...............................................

Итого товаров . . 
и материалов

8. К асса и текущ ие счета . . .
9. Ц енные бумаги, паи, акции

10. В екселя и докум. к получ. .
11. Дебиторы  и подотч. суммы .

И того к получению 10 и 11 .

12. Уменьшен, уставн. капит.
13. Прочие а к т и в ы ..................
14. Убытки отчетного года .
15. „ прошлых лет . .

П а с с н в

1 . Уставн. капитал (без переоц.) .
2. Д ооценка е г о ..................................
3. Аммортизационный ..................
4. Резервны й . . . . •
5. Прочие ф о н д ы ...............................

И т о г о .

6. В екселя к у п л а т е .....................
7. Банковские кредиты  . . . .
8. Ссуды НКФ, займы , дотации.
9. Прочие к р е д и т о р ы ..................

И т о г о  привлеч. средств

10. Увеличение устав, капит.
11. Прочие пассивы  . . . .
12. Прибыли отчетн. года. .
13. „ прошл. лет . .
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!
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| 364,4 
! 2.879,2

747,3
2.290.4 
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831,7
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2,2
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140,9
940,6

7,1
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163.4

1.019,0
0,4

I 22.037,4 25.806,9 29.166,5
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Если взять удельные веса отдельных отраслей народного хозяй
ства  по привлеченным средствам  в общем итоге, то  почти половина 
средств п адает на промышленность, при чем удельный вес в общем 
итоге неуклонно возрастает с 40%  на 1/Х — 25 г. до 43,8% на 1/Х 
26 г. и 46,1%  на 1/ Х— 27 г. П ромыш ленность заним ает львиную 
долю, в векселях к уплате и ссудах НКФина, которые возрастаю т 
с 70,3% на 1/Х—25 г. до 73,9% на 1 /Х -2 6  г. и 71,4%  на 1/Х—27 г. 
В общем ж е итоге банковского кредита промыш ленность со 
ставляет следующие удельные веса: 31,7%  на 1/Х 25 г., 41,2% на
1/Х — 26 г. и 41,9% на 1/Х — 27 г. З д есь  интересно отметить то  
место, которое заним ает торговля и кооперация в общем итоге при
влеченных средств. В совокупности они о п ереж аю т промышленность 
на 1/Х 25 г., на 1/Х 26 г. и уступаю т ей на 1 / Х — 27 г., причем
как в торговле, так  и в кооперации банковский кредит в общем 
итоге банковских средств заним ает высокое место, падаю щ ее только 
на 1/Х-— 27 г. На ряду с этим весьма! интересно отм етить роль соб
ственных и привлеченных средств в обслуживании основных и обо
ротных фондов. Если взять сальдо прибыли (прибыль минус убытки), 
банковский кредит за  исключением текущ их счетов, бю дж етное 
финансирование и дебиторы минус кредиторы , то в совокупности 
они все вм есте, в отнош ении основных и оборотных фондов, даю т 
следую щ ие удельные веса — по всем отраслям  народного хозяйства 
11,6% на 1/Х — 25 г., 14,9% на 1/Х — 26 г. и 19,5% на 1/Х — 27 г. 
в том числе по промышленности 11,7% на 1/Х 1925 г., 22%  на 
1/Х — 26 г. и 24,9% на 1 ,/Х—27 года.

Таковы условия и формы равновесия структуры финансовой 
системы на основе динамики соотношений „расчетных** ценностей. 
М ожно ли, исходя из анализа этих условий равновесия, вывести 
какую-нибудь законом ерность для планируемого пятилетия? С совер
ш енною  бесспорностью  надо признать резкие сдвиги в период р е 
конструкции между оборотными и основными фондами в сторону 
возростания последних, а в связи с этим и новую роль в их обслу
живании отдельными источниками привлеченных средств.

Тесная зависим ость в развитии основных отраслей народного 
хозяйства и ф инансов требует соответствия методов работы  ф инан
совой системы новым формам хозяйства-

Реш аю щ им моментом в деле изменения форм и методов ф инан
совой системы в планируемое пятилетие является возростаю щ ая 
степень: обобщ ествления, социальной реконструкции и социалисти
ческого накопления. В связи с% тим, уже вы явленная нами выше, 
тенденция к реконструкции бю дж ета представляет одну из предпо
сылок дальнейш его разверты вания реконструкции финансовой си
стемы. Роль цены, как она вы является в пятилетием  плане, не 
послужит ф актором, тормозящ им это  дело. Б е з  реконструкции 
финансовых отношений не мож ет бы ть реш ена проблема оптим аль
ного сочетания расш иренного воспроизводства и расш иренного ис
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пользования финансовых методов, его регулирующих, сочетания 
методов экономического и финансового воздействий и выравнивания 
степени мобильности отдельных частей ф инансовой системы.

Построение единого финансового плана является первым ш а
гом на пути к реконструкции финансовой системы.

Совокупность мер организационного и реконструктивного по
рядка разреш ает проблему выявления, собирания, из'ятия и исполь
зования ресурсов. Колоссальную роль, таким образом, приобретает 
и организационный вопрос. Вопросы о формах связи между отдель
ными финансовыми институтами, о наиболее целесообразном  разм е
жевании функций между бю джетными и кредитными учреждениями, 
о рациональных формах взаимоотнош ений между государственными, 
республиканскими и местными бю джетами, о взаимоотнош ениях 
бю дж ета с финансами обобщ ествленного сектора, о взаимных р ас
четах между отраслями и роли синдикатов в организации ф инансо
вого хозяйства, реконструкции бю дж ета, о роли запасны х и резерв
ных капиталов в ф инансовом хозяйстве отдельных отраслей  должны 
найти свое отраж ение в пятилетием плане. Все более очередной 
задачей становится задача разбивки всей финансовой системы на 
отдельны е ряды мобильности ресурсов, выявленные определенными 
цифровыми показателями. О граничиться вопросами уничтожения 
многократных взаимных расчетов, избеж ания двойного учета, един
ства и множественности источников финансирования отдельной 
отрасли хозяйства означало бы не что иное, как отказ от реш ения 
вопроса реконструкции по существу.

Заключительные выводы

Во всяких исчислениях много условного; правильной может 
бы ть только общ ая тенденция, намечаемая планом. Было бы большой 
сам оуверенностью  думать, что ф инплан целиком построен на системе 
изложенных принципов и идей. Н есоверш енство методологии ф ин
плана, с одной строны, недостаточно полное освоение основных идей 
его, с другой, приводили в наш ей работе, к тому положению , когда 
или практика доминировала над теорией, или последняя над практи
кой, и должной взаимосвязи их не было.

Сила и реальность целевых установок ф инплана будут тем 
большими, чем меньш е основны е идеи плана встретят  противодей
ствия и чем больш е они будут освоены самой системой плана.

Д ва Главных момента намечаю тся в финплане: 1) тесная зави 
симость выполнения финплана от реализации народнохозяйственного 
плана и 2) напряж енность финансовых установок. Первый момент 
диктуется ф акторам и общего и частного порядка. К ним должны 
бы ть отнесены: 1) реконструкция наш его хозяйства, заостряю щ ая 
задачи социалистического накопления, требую щ ие реализации вы со
ких качественных показателей в области снижения себестоимости,
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повыш ения производительности труда и т. п., 2) основной замысел 
плана, требую щ ий значительных за тр а т  ресурсов в первые годы 
планируемого пятилетия, чтобы обеспечить высокие темпы инду
стриализации. О тсю да, чем больш е рост в финплане доли средств 
самих отраслей  народного хозяйства, тем  более выполнение ф и н 
плана становится зависимым от реализации народнохозяйственного 
плана.

Поэтому, в связи с неизбеж ными трудностями при осущ ествле
нии плана, становится ударным второй момент — реализация напря
женных финансовых установок Ф инансовая система долж на про
явить максимальную активность и м аневренность.

О беспечение поставленной задачи активизации ф инансов, в 
целях охранения финплана от возможных прорывов народнохозяйст
венного плана, мыслимо лишь при проведении ряда мероприятий 
и заданий, намеченных планом. О пределение основных идей и 
целевых установок финплана отвечает задачам  социалистического 
строительства, и реализация их обеспечит народнохозяйственный и 
социальный оптимум.

1 аблица №  5 настоящ ей статьи исчислена по последнему плательщ ику.
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А р к .  В и т к у п

Проблема воспроизводства в СССР и баланс на
родного хозяйства1 2

і

Задача баланса народного хозяйства — это изображ ение условий 
воспроизводства общ ественного продукта. Проблема воспроизвод
ства в условиях СССР, как и проблема воспроизводства в условиях 
капитализма, долж на бы ть изучаема как со стороны воспроизвод
ства  материальны х элементов производства (орудий производства, 
сы рья, предметов потребления), так  и со стороны  воспроизводства 
общ ественных производственных отношений.

Анализ воспроизводства общ ественного капитала, данный М ар
ксом во II томе „К апитала", базирую тся целиком на законах разви 
тия капитализм а, изложенных в I томе „К апитала". (Частично анти
ципирую тся выводы III тома „Капитала"). В частности схемы 
воспроизводства общ ественного капитала базирую тся на следующих 
трех основных тезисах:

1. В силу имманентных законов данной хозяйственной ф орм а
ции капиталистическое хозяйство воспроизводит на расш иренной 
основе все основные противоречия капитализма.

2. И звестны  не только основные противоречия капитализма, 
но и формы движения этих противоречий: разреш ены  проблемы сто 
имости, денег, прибавочной стоимости, зарплаты  и др.

3. Р азл агая  остатки  докапиталистических производственных о т
ношений и окраш ивая в свой собственный цвет наиболее живучие 
из них (зем ельная собственность, ссудный процент), капиталистиче
ские производственны е отнош ения превращ аю т р е з у л ь т а т ы  про
тиворечивых форм своего движ ения в п р е д п о с ы л к и  э т о г о  
д в и ж е н и я . 8

1 В порядкеобсуж дения проблемы построения народнохозяйственного баланса. Ред.
2 Н астоящ ее исследование вы полнено по заданию  Н аучно-исследовательского 

отдела ЦСУ УССР. Н аш е понимание марксистской трактовки условий воспроизвод
ства общ ественного продукта при капитализме мы дали в нашей работе „К вопросу 
о рынках и кризисах в капиталистической хозяйственной системе". („Хозяйство Украины" 
№ №  2, 3, 1928 г.).

8 Например: Капитал есть результат развитых товарны х отношений. Однако, 
проникновение товарны х отношений во все поры общ ества может явиться только 
в результате развиты х капиталистических отношений. (См. продолжение стр. 172).



Указанные здесь три момента позволили М арксу построить 
а б с т р а к т н у ю  схему воспроизводства, исходя из наличия двух 
общ ественных классов, отвлекаясь о т  экономической политики бур
ж уазного государства, кризисных явлений и т. д.

Анализ условий воспроизводства хозяйства СС С Р ставит ряд 
дополнительных трудностей. Эти трудности в основном могут бы ть све
дены к следующему.

1. Мы не имеем той  теоретической  базы  в области знаний 
основных закономерностей экономики переходного периода, которой 
пользовался М аркс при анализе капитализм а и в соответствии  с этим 
научно не освещ ены формы движения основных противоречий нашей 
экономики (не разработаны  категории экономики переходного периода).

2. Если в отношении капиталистического хозяйства мы можем 
строить а б с т р а к т н у ю  схему воспроизводства системы опреде
ленного типа производственных отнош ений, то в отнош ении хозяй
ства переходного периода было бы бессмысленно говорить о схеме 
воспроизводства д а н н о й  с и с т е м ы , — системы наличных отнош е
ний производства (хотя бы и на расш иренной основе); бессмысленно 
строить схему воспроизводства, т.-е. непрерывного повторения на
личных взаим освязей и отношений, составляющ их лицо наш ей эко
номики на сегодняшний день. Тем самым мы как бы аргіогі отрицаем 
переходный характер  наш ей экономики и возм ож ность перехода 
к социализм у.1

Правильно подчеркнув то обстоятельство, что нельзя говорить 
о воспроизводстве систем ы  н а л и ч н ы х  отнош ений в целом, автор 
делает в дальнейш ем ряд ошибок: он выдвигает три положения, при
нятие которых оказалось бы роковым для лю бого исследования 
наш ей экономики. Автор утверж д ает  в о - п е р в ы х ,  что наш а хозяй
ственная система не е с т ь  „единство"; в о - в т о р ы х ,  что понятие 
„воспроизводство" в о о б щ е  н е п р и м е н и м о  к нашим условиям 
и, что поэтому, в т р е т ь и х ,  схемы воспроизводства; аналогичные 
М арксовым, точно так ж е  неприменимы к нашим условиям.

Так как тот или иной о твет  на каж ды й из этих 3 вопросов 
является реш аю щ им для всего наш его анализа, мы и делаем их

Кредитная система — результат внедрения капиталистических отношений в сферу 
общ ественного трудового процесса. О днако, только в результате развитой кредитной 
системы капитал получает наиболее соверш енны е формы своего движения.

Точно так же и прибавочная- стоимость происходит из капиталистического 
отношения, т.-е есть результат последнего, но в то же время создает его и т, д., и т. д. 
См. интересное освещ ение этого вопроса в статье Рубина „П роизводственны е отно
шения и вещ ные категории". „Под знаменем марксизма", 1924 г., №  10—11.

1 В „Торгово-промышленной газете"  от 29 марта №  72 В. Роках справедливо 
указывает, что „В том именно и заклю чается переходный характер наш ей хозяй
ственной системы, что она не стремится самое себя возобновить. Смысл и содерж а
ние ее именно не в воспроизводстве, а в переходе от ныне существующей временной 
системы к социалистической. Н аш а система не воспроизводит самое себя ни в целом, 
ни в ее планово-социалистической части, ни стихийно-товарной".
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центром всего дальнейш его изложения. П. п. 1 и 3 мы посвятим ниж е
следую щ ие страницы, здесь ж е нам необходимо договориться по п. 2.

Воспроизводство капиталистической хозяйственной системы 
имеет место тогда, когда воспроизводятся специфические противо
речия капитализма. Эти противоречия м огут(абстрактно  рассуж дая) 
воспроизводиться на данной, т.-е. стационарной или на расширенной 
основе. На определенном историческом перегоне промышленный 
капитализм воспроизводится расш иренно; воспроизводится динамика 
с и с т е м ы ,  к а к  т а к о в о й .  Именно воспроизводство динамики про
мышленного капитализм а и есть об 'ект  исследования схем воспро
изводства II том а „К апитала11.

В наших условиях имеет место расш иренное воспроизводство 
социалистических производственных отношений, отрицательное р ас
ш иренное воспроизводство капиталистических производственных 
отношений. При этом производственны е отнош ения простого то в ар 
ного сектора п ерерож д аю тся  в социалистические производственные 
отношения, но могут питать “и капиталистические производственные 
отношения, что не м еш ает им (производственным отнош ениям про
стого товарного сектора) пока что воспроизводиться расш иренно. 
Говорить при таких условиях о воспроизводстве системы  производ
ственных отношений переходной экономики, понимая под этим вос
производство наличного сочетания социально-экономических отно
шений, значит просто не понимать переходного характера нашей 
экономики.

Т е м  н е  м е н е е  п о н я т и е  „ в о с п р о и з в о д с т в о "  н е  
т о л ь к о  п р и м е н и м о  к н а ш и м  у с л о в и я м ,  — о н о  с о с т а в 
л я е т  о д н о  и з  о с н о в н ы х  о р у д и й  и с с л е д о в а н и я  т р а н с 
ф о р м а ц и о н н о г о  п р о ц е с с а .  Н о  в н а ш и х  у с л о в и я х  в о с 
п р о и з в о д и т с я  н е  с и с т е м а  н а л и ч н ы х  о т н о ш е н и й ,  в о с 
п р о и з в о д и т с я  и м е н н о  т р а н с ф о р м а ц и о н н ы й  п р о ц е с с ;  
в о с п р о и з в о д и т с я  н е  д и н а м и к а  н а л и ч н ы х  о т н о ш е н и й ,  
н е  э к о н о м и ч е с к а я  с и с т е м а ,  а д и н а м и к а  е е  п е р е р о 
ж д е н и я .  Структурное лицо системы  отношений переходного пери
ода сегодня уж е не похоже на состояние вчераш него дня, а завтр а
шний день на сегодняшний. И в наших условиях воспроизводится 
общ ественный продукт в противоречивой общ ественной форме, но 
форма эта  йе только полна динамики, она полна д и н а м и к и  п е р е 
р о ж д е н и я . 1 Поэтому не только можно, но обязательно должно 
исследовать проблему воспроизводства в СССР, но это не есть 
исследование условий воспроизводства н а ш е й  с и с т е м ы ,  это  есть 
исследование условий воспроизводства ф о р м  с т а н о в л е н и я  со 
циалистических производственных отношений.

М ожно было бы возразить, что и воспроизводство промыш лен
ного капитализма есть воспроизводство „форм становления" моно-

1 Термин Р. Вайсберга, см. „Плановое Хозяйство" №  9, 1925 г.
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полистического капитализма, а воспроизводство этого последнего 
представляет собою  воспроизводство „форм становления" экономики 
переходного периода и т. д . 1

Таким образом, нет якобы принципиальной разницы и дополни
тельных трудностей при анализе нашей системы  в отнош ении капи
талистической. Такое возраж ение было бы, однако, ни чем иным, 
как плодом непонимания х а р а к т е р а  динамики наш ей и капита
листической одновременно.

Не имея возмож ности здесь подробно развить несостоятельность 
названного подхода, осветим  вкратце, почему „переходность" капи
тализма принципиально иного качества, чем „переходность" нашей 
эпохи. Тем самым легко будет понять, почему проблема воспроиз
водства у нас получает те  усложненные по отнош ению  к капита
лизму формы, о которых мы говорили выше; воспроизводство уклада 
в одном случае, воспроизводство динамики перерож дения в другом 
случае. При этом мы убедимся в том, что схемы воспроизводства 
М аркса должны бы ть соответственно модифицированы, преж де чем 
стать  пригодными к использованию  в качестве метода анализа со
ветского хозяйства. (Х арактера этих модификаций мы коснемся ниже).

В о - п е р в ы х ,  в силу имманентных законов развития товарно- 
денежных отношений страна, вставш ая на естественны й путь р аз
вития указанных отношений, не м ож ет пройти мимо необходимых 
ф аз  этого развития: 2 ф азы  — стоимость, деньги, капитал, далее 
обособление отдельных частей  капитала: торговый капитал, произ
водительный, ссудно-денежный; далее — развитие форм ф инансового 
капитала и т. д. Но можно ли эти имманентны е законы  развития 
данного уклада назвать формами становления нового уклада? Это 
было бы чисто меньш евистской концепцией законов общ ественного 
развития. Верно, что в рамках данного уклада на основе роста им
манентных противоречий его возникаю т предпосылки нового уклада. 
Не верно, однако, возникновение этих предпосы лок смеш ивать с 
„формами становления" самого нового хозяйственного уклада. :|

; Так именно изображ ает дело проф. Ю ровский. „Все временно и все течет. 
Нынешний вид советской хозяйственной системы есть столь же преходящ ая кате
гория, как и все системы, сущ ествовавш ие в истории". („В естник Ф инансов", 1926 г., 
№  1?, стр. 78, ст. автора „К проблеме плана и равновесия в советской хозяйствен
ной системе").

2 См. предисловие Маркса к 1 изданию I т. „К апитала".
н Чем отличается одна хозяйственная формация от другой? Маркс на этот 

вопрос отвечает так: „тот особый характер и способ, каким осущ ествляется соедине
ние средств производства и рабочей силы, различает отдельны е экономические эпохи 
социальной культуры" (Маркс, К апитал, т. II, стр. 10, изд. 1929 г.). Но изменение 
характера и способа, каким осущ ествляется это соединение средств производства 
и рабочей силы, требует более или менее длительного периода (которому, как п р а 
вило, предш ествует револю ционный переворот). Это и есть тот период, в течение 
которого новые общ ественные формы укрепляю тся и получают прочность „естествен
ных" форм.
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В применении к экономике переходного периода ясно, что 
нельзя говорить о трансф ормационном  процессе, к а к  о б  и м м а 
н е н т н ы х  ф а з а х  р а з в и т и я  д а н н о г о  у к л а д а ,  уклада эконо
мики переходного периода преж де всего потому, чта наш а хозяйствен
ная система не есть  хозяйственный уклад, формация хозяйственная 
(вспомним тот признак, который М аркс кладет в основу определе
ния хозяйственной ф ормации). Наш а экономика есть сочетание укла
дов или ф ормаций, взаимное проникновение которых друг в друга, 
основанное и на сотрудничестве и на борьбе их (укладов) между 
собой, — служит формой становления нового социалистического 
уклада хозяйства. 1

В о - в т о р ы х ,  так как результаты  противоречивых форм дви
ж ения производственных отношений в условиях трансф орм ацион
ного процесса, не п ревращ аю тся  в предпосылки этого движения — 
как это им еет место в условиях капитализма — нельзя говорить о 
воспроизводстве динамики системы у нас п о  а н а л о г и и  с в о с 
п р о и з в о д с т в о м  с и с т е м ы  п р и  к а п и т а л и з м е .  В наших усло
виях движение общественных противоречий создает предпосылки 
движения общ ественных форм без противоречий.

В т р е т ь и х ,  в силу всего излож енного схема воспроизводства 
динамики социалистического переустройства наш его хозяйства 
долж на бы ть настолько конкретной, чтобы охватить наиболее ха1- 
рактерны е ф орм ы  движения к социализму:

а) динамику производственных и распределительных п о к азате 
лей по отдельным секторам  и „множителей" этой динамики;

б) ф ормы  и методы перераспределения народного дохода;
в) ф ормы  и пути движения торгового, производительного и 

ссудно-денежного „капитала11 и т. д. И вм есте с тем, схема воспро
изводства должна бы ть построена так, чтобы на базе этой схемы 
можно было бы представить в виде ф ормул' основные показатели 
наш его продвижения к социализму: например, формулу индустри
ализации, формулу обобщ ествления и т. д.

Эти моменты в основном предопределяю т те  модификации, 
какие долж на претерпеть  схема воспроизводства М аркса, чтобы 
сделать ее пригодной к исследованию  наш его хозяйства, Но вопрос 
о самой применимости схем воспроизводства к нашим условиям ну
ж дается в дальнейшем обосновании.

II

Экономика переходного периода, как и экономика капитали
стического хозяйства, представляет собою  „ е д и н с т в о  п р о т и в о 
п о л о ж н о с т е й " .  С точки зрения этого  основного закона диалек-

1 Мы оставляем здесь в стороне вопрос о том, можно ли вообще вы водить 
имманентные законы , присущие хозяйству переходного периода.
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тики нам и надлеж ит исследовать динамику трансф орм ационного 
процесса. 1

Нам придется последовательно проследить, какие проблемы 
стоят перед  нами, сначала при исследовании наш его хозяйства 
под углом зрения „единства", затем  под углом зрения „единства 
противоположностей".

П редварительно, однако, необходимо остановиться на вопросе 
о том, в каком смысле можно говорить о единстве наш ей системы 
хозяйства, отрицая за  ним (хозяйством) характер единого хозяйствен
ного уклада. Вопрос это т  важ ен  потому, что только единство нашей 
хозяйственной системы  позволяет строить баланс народного хозяй
ства ' и в соответствии с этим пользоваться схемами воспроизвод
ства М аркса, как методом построения баланса. Несомненно верно 
полож ение т. Рокаха, что наш е хозяйство не есть  структурное един
ство. Н е о б х о д и м о ,  о д н а к о ,  т в е р д о  п о м н и т ь ,  ч т о  о н о  
п р е д с т а в л я е т  с о б о ю  е д и н с т в о  с т р у к т у р  х о т я  р а з 
л и ч н ы х  и п р о т и в о р е ч и в ы х .

Формы движения всего сложного переплета  наш ей системы 
создаю тся через посредство взаимопроникновения и взаимообусло' 
вленности (на началах борьбы и сотрудничества) отдельных соци
альных секторов. 2 *

В результате этой взаимообусловленности мы имеем целое, 
хотя и противоречивое, движение всего комплекса производственных 
отношений общ ества, м атериальное воплощение коего (движения) 
заклю чается в том, что общ ество в целом воспроизводит натураль
ны е производительные элементы, элементы личного потребления и 
рабочую  силу и в соответствии с этим воспроизводит (постоянно 
меняю щ ую ся) систему пропорций в распределении труда живого 
и овещ ествленного между отраслями.

Ясно, что если единство телеологической установки суб 'екта 
народного хозяйства в отношении в с е г о  народного хозяйства (на

1 Некоторые исследователи наш его хозяйства создаю т себе неразреш имые 
трудности в деле исследования характера трансформационного процесса, вследствие 
отрицания именно этого основного полож ения. В цитированной статье т. Роках пишет: 
„Отсутствие же такого единства (единства системы) приводит к тому, что действие 
каждого из регуляторов стесняется действием другого, поэтому для действительного 
эфф ективного проявления в общ естве“Накона пропорциональности трудовых затрат 
экономика общ ества долж на представлять собой структурное единство, долж на вся 
подчиняться одному закону,, долж на быть органически ед ш о й  системой". О трицая за 
нашей системой характер единства, Роках категорически отвергает возможность исполь
зования схем воспроизводства Маркса для анализа ха шктера хозяйственной системы 
СССР, отвергает возмож ность установления равновесия в нашем хозяйстве и т. д.

Другой автор, Петров (см. его статью  в „Вестнике Статистики", №  2, 1927 г.), 
подчеркивая, напротив, элементы  единства нашей системы, опускает из виду необхо
димость анализа в с е х  противоположностей нашей экономики. (Об этом ниже).

2 „Развиваясь, она (текучая действительность) творит свои элементы , которые 
в процессе взаимного превращ ения образуют ц е л о е  движ ение..." (И. Вайнш тейн —
„Гегель — Маркс — Ленин", стр. 125, Гиз, 1928 г.).
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личие этой установки не только не исклю чает, а напротив предпо
л агает острую  классовую  борьбу), не реализовалось бы в ц е л о 
с т н о с т и  движ ения общ ественных отношений, то экономическая 
борьба отдельны х укладов должна была бы превратиться в войну 
граж данскую . Ибо в этом случае качественно различные производ
ственны е отнош ения, не увязы ваясь меж собой, не могли бы обеспе
чить себе своих о с о б е н н ы х  форм и путей движения, адекватных 
каж дому укладу, необходимых д аж е  для отрицательного расш ирен
ного воспроизводства.

Единство моментов производства| распределения и потребления, 
единство технико-производственного комплекса — все это было бы 
исключено вне ц е л о г о  и с этой точки зрения е д и н о г о  (хотя и 
противоречивого) движения общественных отношений. Внешним 
вы раж ением  этой целостности, единства движения общ ественных 
отнош ений служит единство формы связи между хозяйствами от
дельных секторов и в пределах каж дого из них. (Отметим, между 
прочим, что этот м ом ент— стоимостная ф орма связи — свидетель
ствует о том, что вы ш еизлож енное единство движения качественно 
различных типов производственных отнош ений таит в себе внутрен
ние противоречия, которы е мы исследуем ниже, ибо моменты „про
тивополож ностей" здесь пока ещ е нас не интересую т).

В изложенных выше рассуждениях, мы старались подчеркнуть 
ту мысль, что при анализе общ ественных явлений не только „ е д и н 
с т в о "  долж но быть разлож ено на „ п р о т и в о п о л о ж н о с т и " ,  
но и „ п р о т и в о п о л о ж н о с т и "  должны быть сведены к „ е д и н 
с т в у "  и это последнее всесторонне проанализировано. 1

Если, с одной стороны, „раздвоение единого и познание проти
воречивых частей его - есть  основная особенность диалектического 
подхода к общ ественным явлениям, то тот ж е самый подход требует, 
с другой стороны, понимания того, что „процессы , противостоящ ие 
друг другу, как самостоятельны е, образую т известное внутреннее 
единство .3

Бурж уазны е экономисты при исследовании экономических явле
ний капитализма в апологетических целях отвлекались от моментов 
противополож ностей, придерж иваясь моментов ед и н ства / все снова 
и снова стихийно себя утверждаю щ их.

1 „Если в каждой группе явлений, образующих известное единство, необходимо 
появление противоположностей, то и обратно мы можем сказать, что группы я вл е
ний, обособившихся друг от друга, образуют известное единство, в пределах которого 
они и являю тся этими противополож ностями". И. Рубин — „Д иалектическое развитие 
категорий в экономической системе М аркса" — „Под знаменем м а р к с и з м а " ,  №  4 
стр. 96, 1929 г.

2 Л енин—„К вопрбсу о ди алектике"—„Под знаменем марксизма", №  5 - 6,1925 г.
:| Маркс, „К апитал", т. 1, стр. 64, 65.
4 „Апологетика заклю чается  в том. чтобы, несмотря на наличие проті вополож- 

н ю т е й , держ аться единства". Маркс, „Теории прибавочной стоимости", том 11—2 
сгр. 274, (немецкий текст).

„Плановое хозяйство" .N5 7. ]•>
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Маркс, как известно, центр тяж ести  исследования бурж уазного 
общ ества перенес на исследование противоречивых ф о р м  п р о 
я в л е н и я  этого внутреннего единства, ф о р м  п р о я в л е н и я  внут
ренней сущ ности основ капиталистического хозяйства. Однако, в ряде 
м е с т 1 М аркс возвращ ается к освещ ению  характера и сущности 
„единства", неизменно подчеркивая всю важ ность этого подхода.

Наше хозяйство планируем мы сами, если не полностью , то 
в значительной части. О бщ ественны е формы проявляю т не стихий
ные процессы  (вернее не только их) развития „основ". Напротив, 
сознательно проводимая экономическая политика использует не
адекватны е данной социальной структуре формы для укрепления 
социалистических элементов нашей экономики. С ростом и укрепле
нием этих последних (в перспективе) центр тяж ести  экономического 
исследования должен был передвигаться от анализа „форм" к ан а
лизу „основ", от „противоположностей" к „единству". В социалисти
ческом хозяйстве, естественно, никакого другого об 'екта изучения 
(имея в виду динамику народного хозяйства) кроме аспекта единства 
не будет. И з  и з л о ж е н н о г о  м ы  д е л а е м  в ы в о д ,  ч т о  у ж е  
в н а с т о я щ е е  в р е м я  н а р о д н о х о з я й с т в е н н ы й  а с п е к т  
е д и н с т в а  п р и о б р е т а е т  и о с о б е н н ы й  и н т е р е с  и о с о 
б е н н о е  з н а ч е н и е .

III

Какие ж е  проблемы ставит этот аспект перед исследователем? 
„Вечные", „естественны е" основы, к которы м М аркс свел формы 
проявления капиталистического воспроизводственного процесса, это.

а) закон трудовых за т р а т  и связанны е с ним;
б) закон пропорциональности отдельных отраслей производства, 

другим вы ражением коих служ ат;
в) законы  производства и потребления или динамика С, V, М, 

понимая под этими обозначениями элементы  производительного по
требления (С); личного потребления непосредственных производите
лей (V)  и прибавочного продукта (М ), выраж енных в трудочасах 
и вы текаю щ ие отсю да;

г) законы роста производительности труда, основным вы раж е
нием коих (законов) служит динамика роста С: V. Все эти пункты: 
а, б, в, г непосредственно связаны  друг с другом, хотя и не раство
ряю тся друг в друге.

Из всех этих законов, ведущим является закон трудовых затрат. 
Если из категории стоимости исклю чить его социально-гетерогенное 
начало, мы обнаружим „вечную", „естественную " основу ее. 2

1 „Введение к критике политической экономии"; „К апитал", т. I, гл. 5, § 1, 
т. II — места, относящ иеся к обороту капитала и т. д.

2 См. известное письмо Маркса к Кугельману от 11 июля 1868 г.
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Э та последняя сказы вается  в необходимости пропорциональ
ного распределения труда в народном хозяйстве и вм есте с этим 
в наличии определенного стерж ня, вокруг которого эта пропорцио
нальность утверж дает себя. Так разреш ается проблема народно
хозяйственного равновесия под углом зрения аспекта „единства" 
со стороны статики, с т а т и ч е с к о г о  п о д х о д а .

О днако, обнаружив закон, в силу которого в каж дый данный 
момент система поддерж ивается в состоянии равновесия, мы ещ е 
ничего не знаем о характере и причинах тех структурных изменений, 
которым подверж ено народное хозяйство, мы ничего не знаем  о 
законах д и н а м и ч е с к о г о  равновесия. Если мыслить себе равно
весие народного хозяйства не как статическое, а как равновесие 
динамическое, то  „парам етры " этой динамики, лицо структурных 
изменений, даст нам категория „норма накопления", освобожденная 
от специфически-капиталистических черт. „О снова" этой категории— 
это отнош ение непроизводительно потребляемой части прибавочного 
продукта к накапливаемой в целях расш иренного воспроизводства.

„Норма накопления" — это, однако, понятие частно-хозяйствен
ное. Для того чтобы получить „парам етры " народнохозяйственной 
динамики, недостаточно знать норму накопления по отраслям, а не
обходимо такж е знать, какое м атериальное воплощение получат 
накапливаемы е средства. Этот момент является для наших „п ар а
метров" реш аю щ им. Разовьем  эту мысль подробнее.

При одной и той ж е наличной массе средств производства и 
рабочей силы темп и тип развития народного хозяйства м ож ет бы ть 
соверш енно различен. 1

Реш аю щ им для тем па и типа разверты вания производительных 
сил, для динамики роста С : V  по отраслям, для динамики темпа 
накопления и т. д. будет н а п р а в л е н и е ,  к о т о р о е  п о л у ч а е т  
р а з в и т и е  о т р а с л е й  I п о д р а з д е л е н и я .

Н есмотря на взаим озависимость отраслей I и II подразделений, 
а такж е  отдельных отраслей I подразделения — это последнее м ож ет 
развиваться:

А- В сторону „ и н т е н с и в н у ю " .  В этом случае производство 
больш е зам ы кается в кругу обслуживающих друг друга отраслей 
I подразделения. Продукция растет не столько за  счет тех масс 
(продукции), которы е предназначены  к обмену с II подразделением, 
сколько за  счет масс, предназначенных к взаимному обслуживанию 
внутри самого I подразделения. Такое направление производства

, 1 В своей статье „Равновесие производства" („Проблемы Экономики", №  1)
тов. Кон пишет: „П равильные пропорции движения общ ественного производства 
і.остоянно меняю тся под влиянием ряда факторов. К числу главнейш их из этих ф акто
ров относятся: 1) уровень развития производительны х сил, 2) характер воспроизвод
ства, 3) темп накопления, а следовательно, а) норма прибавочного продукта, б) норма 
накопления, 4) распределение накопляемой части прибавочного продукта между 
Г'“ к Г“„  О  И  55 • •
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обычно связано с исключительно сильным ростом отдельных звеньев 
металлургического производства.

Б. В сторону „ э к с т е н с и в н у ю 11. В этом случае расш ирение 
отраслей  I подразделения происходит, главным образом, за счет 
роста тех отраслей, которы е обслуж иваю т обмены или „размены" 
со II подразделением. Здесь круг производства значительно шире. 
(Однако, как мы сейчас увидим, оба эти пути — и экстенсивный 
и интенсивный — меж ду собой тесно связаны).

Э тот  ф ак т  (который в рассуждениях Тугана-Барановского, как 
известно, был гипертрофирован и доведен до нелепости) роста народ
нохозяйственного производства за счет интенсификации взаимно 
обслуживающих друг друга отраслей I подразделения подготовляет 
путь к дальнейш ей экстенсиф икации производства 1 подразделения: 
путь к производству новых видов маш иностроения, прокладке новых 
ж елезнодорож ных путей, созданию  новых видов средств производ
ства для отраслей II подразделения и т. д. Н ет надобности пояснять, 
что чем у ж е  к р у г  взаимно обслуживающих друг друга отраслей 
производства I подразделения и ч е м  б о л ь ш е  с р о к ,  в течение 
которого это  взаимное обслуживание происходит (при небольшом 
„ п р о с т р а н с т в е "  требуется  больш ое „время"), тем больш ее под
готавливается поле к расш ирению  диаметра этого  круга, впослед
ствии, и к сокращ ению  времени, в течение которого м асса готовой 
продукции будет вы брасы ваться в потребительских целях.

Правда, это более ш ирокое поле производства, подготовленное 
„узким кругом", создает новую возм ож ность на расш иренной основе 
направить производство тех ж е  взаимно обслуживающ их друг друга 
отраслей I подразделения. Этим, естественно, будет подготовлен 
путь к дальнейш ей еще большей экстенсиф икации производства 
I подразделения и т. д .1

„ П а р а м е т р ы  п р о с т р а н с т в а  и в р е м е н и "  э т о г о  в з а 
и м н о г о  о б с л у ж и в а н и я  о т р а с л е й  I п о д р а з д е л е н и я  и 
я в л я ю т с я  р е ш а ю щ и м и  д л я  т и п а  и т е м п а  р е к о н с т р у к 
ц и и  с т р а н ы .  Следую щ ее м есто из II тома „К апитала" сто и т  в 
самой непосредственной и близкой связи со всей системой наших 
предыдущих рассуждений: „ п р и  п р о с т о м  в о с п р о и з в о д с т в е  
п р е д п о л а г а л о с ь ;  ч т о  в с я  п р и б а в о ч н а я  с т о и м о с т ь  I р а 
с х о д у е т с я  к а к  д о х о д ,  с л е д о в а т е л ь н о ,  н а  т о в а р ы  II; с л е-

1 В немецкой буржуазной литературе этот вопрос — о направлении производства 
в 1 подразделении, был исследован Саязеі ем, 8сЬитре1ег’ом и 8ріеоіЬо1’ом, в особенности 
его статья „К пзѳп1, в „НапсІѵѵогІегЬисЬ сі. ХіааІзѵѵіяяепясЬаІІеп", Вб. VI в их основных 
работах. И звестный интерес представляет работа Напв Мауег’а „Ргобик1іап“ в „Напб. 
б. ЬіааівѵѵівзепзсЬаЦеп'*. Буржуазный автор пы тается реш ить вопрос о направлении 
производства в „социалистическом '' хозяйстве, базируясь на основных предпосылках 
теории предельной полезности. См. такж е новое большое' исследование „Эег Кгеі- 
яіапі б. \\ ігІ5сКаП“ ѵоп б. \\ іікеп, ^ёпа, 1928 г. Из русской марксистской литературы — 
см. М итлянский—„Д енеж ное обращ ение и товарооборот", гл. 9, п. 10; П реображ ен
ский статья в „Вестн. Коммун. акад.", №  17.
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д о в з т б л ь н О і  о н а  с о с т о я л а  л и ш ь  и з  т а к и х  с р е д с т в  
п р о и з в о д с т в а ,  к о т о р ы е  д о л ж н ы  б ы л и  в о з м е с т и т ь  п о 
с т о я н н ы й  к а п и т а л  П-с в е г о  н а т у р а л ь н о й  ф о р м е .  Т а 
к и м  о б р а з о м ,  д л я  т о г о ,  ч т о б ы  п о л у ч и т ь  п е р е х о д  о т  
п р о с т о г о  в о с п р о и з в о д с т в а  к р а с ш и р е н н о м у ,  п р о и з 
в о д с т в о  I п о д р а з д е л е н и я  д о л ж н о  п о л у ч и т ь  в о з м о ж 
н о  с т ь  с о з д  а в а т  ь м е н е е э л е м е н т о в  д л я  II, н о  в т о й  ж е  
м е р е  б о л е е  д л я  Г1.1 Но то ж е самое безусловно верно и при пе
реходе от данного темпа расш иренного воспроизводства к более 
быстрому, от данной системы пропорций к новой.

И меть наперед на какой-либо отрезок времени „траекторию " 
перехода к относительно большему росту производства средств 
производства в отношении производства средств потребления и в 
пределах I подразделения траекторию  более бы строго развития 
отраслей с относительно долгими путями производства в отнош е
нии отраслей с более коротким путем —значит иметь „ о б о с н о в а н 
н ы е "  нормы потребления и накопления по отраслям.

По отнош ению  к законченному социалистическому хозяйству 
наши рассуж дения должны носить как бы обратны й характер: 
нормы потребления и накопления будут исходными моментами, ука
занны е нами „парам етры  времени и пространства", в течение и 
не протяж ении которых заклю чается круг — определяемыми момен
тами. 3

В наших ж е условиях, когда основная хозяйственная задача 
заклю чается в технической реконструкции народного хозяйства на 
основе социалистического способа производства— „в кратчайш ий 
срок догнать и перегнать" более развиты е страны  Зап ад а  — н а- 
п р а в л е н и е  п р о и з в о д с т в а  о т р а с л е й  I п о д р а з д е л е н и я  
должно бы ть выдвинуто во главу угла. (Конечно, это не значит 
предать забвению  достигнуты е темпы повышения уровня жизни 
рабочего класса).

Но этот момент: в каком порядке мы должны полагать обу
словленность направления производства, с одной стороны, и нормы 
потребления и накопления, с другой, мы считаем к наш ему излож е
нию непосредственно не относящ имся. На изложенных здесь стр а
ницах мы старались только подчеркнуть ту мысль, что проблема 
направления производства в отраслях I подразделения есть про-

1 Маркс, ..Капитал", т. II, сгр. 363, Гиз, 1929 г. (Р азрядка паша Л . В.).
2 „Если мы представим себе не капиталистическое общ ество, а коммунистиче

ское, то дело сводится просто к тому, что общ ество долж но наперед рассчитать 
сколько труда, средств производства и средств сущ ествования оно может без всякого 
ущерба обратить на такие отрасли производства, которые, как, например, постройка 
ж елезны х дорог, долгое время — год или более не доставляю т ни средств произ
водства, ни средств существования и вообще не даю т какого-либо полезного эф ф екта, 
но, конечно, отнимают от всего годового производства и труд» и средства произвол 
ства, и средства сущ ествования^. Маркс, „К апитал", т. II, стр. 221, Гиз., 1929 г .
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блема динамики распределения живой рабочей силы и средств про
изводства по отраслям , и что этим  направлением производства 
предреш ены и нормы потребления непосредственных производителей 
и масса средств, могущая бы ть пущенной в фонд личного потре
бления.

Но отвлекаясь все ещ е о т  моментов „противоположностей" 
классовых интересов и т. д., эта  проблема — направления производ
ства в отраслях I есть  проблема перераспределения народного про
дукта: А. п е р е р а с п р е д е л е н и е  в о  в р е м е н и  — это ясно из 
предыдущего излож ения; но и Б. п е р е р а с п р е д е л е н и е  в п р о 
с т р а н с т в е  (меж отраслями). Ибо переход о т  данного „пути" 
производства к более длинному не мог бы состояться только за  
счет прибавочного продукта интенсифицирующ ихся отраслей I. Не
обходимы дополнительные средства. Эти последние могут бы ть по
лучены за счет других сф ер , а именно за  счет перекачки из о тр а 
слей 11 подразделения. Так как здесь в рассматриваемом нами 
аспекте  нас интересует не ф орма проявления этой перекачки, а 
„основа ее, то  с точки зрения этой  последней перекачка м ож ет 
бы ть представлена следующим образом: прибавочный продукт о т
раслей II подразделения перекачивается в I подразделение в боль
шой мере, чем ей (этой перекачке) соответствует встречный поток 
средств производства из I во II. Но перекачка средств из II в I мыс
лима не только за счет прибавочного, но и за  счет необходимого 
продукта II подразделения. С точки зрения натуральных элементов,
II подразделение мож ет получить в каждом новом производственном 
цикле большую массу „основных" и „оборотных" средств и в то  ж е 
время недополучить, с точки зрения затр ат  труда, стоимостных 
величин. 1

Для некоторой полноты изложения вопроса о направлении про
изводства отметим в заклю чение следую щ ее:

И стория капитализм а м ож ет бы ть отмечена более быстрым 
ростом отраслей I в отношении отраслей II. Ц иклическая форма 
этого роста производительных сил в условиях капитализма нахо

1 Отметим, между прочим, что капитализм  в своем развитии наш ел в системе 
цен и в кредитной системе наиболее соверш енны е формы такого перераспределения, 
а  именно: а) обмен товаров не по стоимостям, а по ценам производства; б) неравно
мерный рост цен на изделия I и II (более быстрый на изделия I, чем на изделия II); 
в) „сбереж ения" рабочего класса и I и II подразделений содействую т уменьшению 
спроса на изделия II и увеличению  спроса на изделия I  и др.

Ію  касается м а т е р и а л ь н о й  о с н о в ы  этого п ерераспределения в усло
виях капитализма, то она дана в том, что множество товаров по своей потребитель
ной стоимости может служить одновременно средствами производства средств про
изводства и предметов потребления; в том, что многие товары могут служить и 
средствами производства и предметами потребления; в тфм, что предметы личного 
потребления могут служить предметами потребления как для рабочих I, так и для 
ра очих II; в том, что недогрузка основного капитала в I п редставляет не исклю че
ние, а правило. Поэтому „перенос" оборотного капитала в момент напряж ения про
изводственного процесса резко увеличивает производство в I. — ■
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дится в непосредственной связи с выше рассмотренными переходами 
о т  относительно большей „интенсификации" к относительно боль
шей „экстенсиф икации" производства в I подразделении. Эпоха п о д '-  
е м а знаменует поворотный пункт в сторону интенсификации про
изводства I. Р  а с  ц в е т — наибольший отры в производства от личного 
потребления и в м есте с этим наибольш ее „сужение круга , какое 
только возмож но в рамках сохранения системы. К р и з и с  — пово
ротный пункт к экстенсиф икации производства („рационализация"). 
О ж и в л е н и е  — период наибольш ей экстенсиф икации прозводства.

П еред плановым хозяйством стоит задача этой  интенсификации 
направления производства I придать форму н е п р е р ы в н о й  кривой. 
Всем известны те  потрясения, которы е приносит с собой прерыви
стость „кривой интенсификации" в условиях капитализма. Но сде
лать эту кривую  непрерывной можно только на основе тщ ательного 
учета динамики всех тех „экономических количеств",1 которы е в своей 
взаимообусловленности даю т данное направление производства.

П опы таемся резю м ировать по возмож ности сж ато  и кратко все
излож енное выше:

1) в озм ож ность  построения баланса народного хозяйства СССР, 
положив в основание его (баланса) схемы воспроизводства М аркса— 
теоретически неоспорима. Эта возм ож ность постулируется прежде 
всего, в виду того, что хозяйство переходного периода представляет 
собой реальное единство (несмотря на наличие противоположных и 
противоречивых хозяйственных структур);

2) хозяйство переходного периода не есть  хозяйственная ф ор
мация или уклад, а представляет ербой сочетание укладов или ф ор
маций. Поэтому понятие „воспроизводства" в применении к хозяй
ству переходного периода должно бы ть понимаемо в том смысле, 
что в наших условиях имеет место воспроизводство самого тран 
сформационного процесса, воспроизводство динамики перерож дения 
или переростания одних укладов в другие: несоциалистических в со
циалистические;

3) в силу изложенного, „переходность" наш его хозяйства выдви
гает необходимость известным образом модифицировать схемь1 
М аркса, преж де чем полож ить их в основу изучения динамики н а 
шего хозяйства;

4) баланс народного хозяйства имеет своей целью  дать картину 
динамического равновесия народного хозяйства на определенном 
отрезке времени и вм есте с тем  показать картину социальной и 
технической реконструкции производственного процесса. Т ран сф ор
мационный процесс должен бы ть изучаем с точки зрения аспектов 
как „единства", так  и „противоположностей". Только в этом случае 
трансф ормационны й процесс действительно встанет, как „единство 
противоположностей";

1 Термин Ш умпетера.
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5) аспект единства вскры вает чрезвычайно богаты е перспек
тивы изучения о с н о в  народнохозяйственного развития, изучения 
направления производства отраслей I подразделения и характера 
связи его (направления) со всеми основными показателями народно
хозяйственной динамики: нормами потребления и накопления, ростом 
С: V и др., а  такж е связи его с характером  перераспределения н а 
родного продукта во времени и в пространстве. Вот то т  богатый и 
интересный горизонт, который откры вается аспектом  „единства";

6) ответив на вопрос о в о з м о ж н о с т и  применения схем вос
производства М аркса к изучению динамики наш его хозяйства, мы 
ещ е не реш или вопроса о ц е л е с о о б р а з н о с т и  и н е о б х о д и 
м о с т и  использования схем М аркса для изучения динамики народ
ного хозяйства СССР.

Положительный ответ на этот последний вопрос можно будет 
д ать лишь тогда, когда будет показано, что на основе схем воспро
изводства мы можем дать изображ ение всех тех процессов, какие 
выдвигает народнохозяйственный аспект „единства11, а затем  и „про
тивополож ностей11.

IV

Схемы воспроизводства М аркса в развернутом виде даю т изо
браж ение баланса народного хозяйства (см. схема 1 стр . 185). Во
прос о возможности статистической реализации этих схем мы за т р о 
нем ниже. „Н атуральны е ф орм ы 11 подлеж ащ его могут бы ть расчле
нены вплоть до перечисления названий отдельных продуктов. При 
этом откры вается возможность первую группу продуктов подлеж а
щ его расчленить на 1-а (средства производства, преимущ ественно 
обслуживаю щ ие отрасли I) и 1-в (средства производства, преимущ е
ственно обслуж иваю щ ие отрасли II подразделения). Баланс народ
ного хозяйства, построенный по типу указанной схемы, дает возм ож 
ность вскры ть все основные процессы  с точки зрения аспекта „един
с тв а 11, о котором мы говорили выше. В самом деле, статистически 
реализованная схема 1 д ает возможность найти все основны е пока
затели, могущие дать исчерпы ваю щ ую  картину динамики народного 
хозяйства, изучаемого под углом зрения аспекта  единства: она д ает 
реальное циф ровое вы раж ение ф ункциональной зависимости н ап р а 
вления производства и направления потребления. Д алее  схема пока
зы вает  динамику роста производительности труда по отдельным 
отраслям, нормы потребления и накопления и т. д.

Мы можем построить следую щ ую  схему 2 (см. стр. 186), все 
основные элементы которой взяты  из схемы 1.

В то  ж е время, приведенная здесь схема 1 дает полное р а зр е 
ш ение проблемы народнохозяйственного р а в н о в е с и я .  С точки 
зрения аспекта  „единства11, н а р у ш е н н о е  равновесие м ож ет озна
чать только одно: наруш ение пропорциональности в системе общ е
ственного воспроизводственного процесса или, что тож е: несогласо-
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.чанность направления производства и направления потребления. Ме
тоды восстановления равновесия будут различны в зависимости от 
тех конкретных задач, какие стоят  перед народным хозяйством. О д
нако, из предыдущего изложения вполне явствует, что постановка 
вопроса о н а л и ч и и  и л и  о т с у т с т в и и  равновесия в народном 
хозяйстве (изучаемого под углом зрения единства) бессодерж ательна.
---     Схема 2 1
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Об ект „проблемы равновесия1' — это изучение х а р а к т е р а  и т и п а  
д и н а м и ч е с к о г о  р а в н о в е с и я ,  определяемых направлением  про
изводства в I подразделении в своей взаимообусловленности с н а
правлением потребления. Так поставленная проблема равновесия 
находит свое исчерпы ваю щ ее изображ ение в схеме 3 (см. стр. 187. 
А именно: из схемы мы видим, в о - п е р в ы х ,  как обменивается 
в конце производственного цикла вся вновь созданная в этом цикле 
стоимость; в о - в т о р ы х ,  как перераспределяется в процессе произ
водства труд предыдущих лет и поколений (труд овещ ествленный); 
в т р е т ь и х ,  прош лое неразры вно связано с будущим через настоя
щ ее. Во взаимном обмене продуктами I и II подразделений труд 
прошлых лет обменивается на труд овещ ествленны й в данном произ
водственном цикле. Схема 3, основные элементы которой взяты  из 
той ж е схемы 1, дает освещ ение этих 3 моментов и иллю стрирует 
4 м о м е н т ,  из каких отраслей в какие перекачиваю тся средства.

- V
Б аланс народного хозяйства, построенный только на началах 

„единства", не м ож ет дать ответа  на два наиболее актуальных 
вопроса наш ей хозяйственной жизни:

V  он оставляет не освещ енным вопрос о динамике удельного 
веса социальных секторов;

01 тем п  п р и р о ста  з а  о п р е д е л ен н ы й  'о тр езо к  врем ени ;
/ 1 - а =  в ал о в ая  п р о д у кц ия  п рои зводств  I п о д р а з д е л е н и я ,  о б с л у ж и ваю щ и х

'  с р едствам и  п р о и з в о д с т в а  п р е и м у щ е с т в е н н о  о трасли  I подразделения,-
/ 1  в а л о в а я  продукция  о т р ас л ей  I п о д р азд ел ен и я ;
.1/11 —'н а к а п л и в а е м а я  ч а с т ь  при бавочного  продукта ;
-1/12 н е п р о и з во д и т ел ьн о  п о т р еб л я ем а я  ча с ть  при бавочн ого  продукта- 
М-а : при бавочны й продукт ,  пр и н им аю щ ий  ф орм у  ср едств  производства;  
іІ/-о тож е  с р ед с т в  п о т р еб л ен и я .

2) он оставляет в стороне вопрос о специфических формах, 
в которых реализуется рост производительных сил. Словом, в изо
браж енном  виде (схема 1 стр. 185) он не дает картины „противо
положностей" в единстве.

Каковы ж е эти основные, наиболее сущ ественны е, противопо
ложности, динамика которых должна найти свое количественное 
вы раж ение в балансе народного хозяйства?

Схема 5 1
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Основная и в этом смысле наиболее общ ая, ведущ ая противо
положность наш ей эпохи— это  сосущ ествование различных социаль
ных укладов внутри страны, при наличии капиталистического способа 
производства вне ее. О тсю да борьба отдельных укладов за  адекват
ную каждому из них систему пропорций и вместе с этим борьба 
за  перераспределение народного дохода между отдельными классами.

И так, первый новый элемент, модифицирующий схему, это 
необходимость разбивки всего народного хозяйства по отдельным 
социальным секторам. При этом, эта разбивка по социальным сек 
торам  должна бы ть дана не в сказуемом, а в подлежащ ем. „Это 
дает возм ож ность построить замкнутый баланс хозяйственного обо
рота не только по каж дой отрасли труда, но и по каждому социально- 
экономическому сектору. Тем самым полностью  вскры вается баланс 
взаимоотношений между социальными секторами .

Но разбивка по социальным секторам  в подлеж ащ ем делает 
невозможным, основным определением подлежащ его, оставить нату
ральную  форму п р о д у к та .3

1 С трепки  п о к а зы в а ю т  н а п р а в л е н и е  д в и ж е н и я  масс  продуктов. С татистич ески  
о ф о р м л е н н а я  т аб л и ц а  п о к а з ы в а е т  в чью  п о л ь зу  (1 или И) происходит  п е р е р а с п р е д е 

лен ие  п р о и зв о д и т ел ь н ы х  сил.
2 З е й л и н г е р  и Гухман, „К м ето ди ке  п остроени я  б а л а н с а  народного  х о з я й 

ства" .  „П л ан о во е  Хозяйство" ,  № №  3 и 4, 1928 г.
2 П оскольку  д а е т с я  д в и ж е н и е  товаров  в их натуральн ой  ф орм е ,  о ч е в и д н о ,  чтс 

не м ож ет  бы ть  речи  о р а сп р е д е л ен и и  их между с о ц и ал ьн ы м и  ф ор м ам и  хозяйства :  
со ц и ал и сти ч еск о й ,  к а п и т ал и с ти ч е ск о й  и т. д.
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в подлежащем поэтому д ается  членение по отраслям труда
а натуральная форма товаров переносится из подлеж ащ его в ска
зуемое.

В непосредственной связи с основной противополож ностью  
наш ей эпохи стоят противоположности, вы текаю щ ие из наличия 
рыночной формы связи отдельных хозяйств. Эта последняя противо
полож ность в условиях капитализма (в „нормальной" социальной 
среде) приводит к дальнейшим противоположностям: к с а м о с т о я 
т е л ь н о м у  движению  обособившихся частей общ ественного капитала- 
промышленного, торгового и ссудно-денежного. При этом движение 
совокупного общ ественного капитала есть  результат взаимообуслов
ленного движения, указанных здесь, обособленных частей капитала, 

о и внутри каждой „части" общ ественного капитала: промышлен-
о, торі ового и ссудно-денежного, мы наблю даем „самостоятельное" 

движение отдельных хозяйств. Поэтому, не только совокупное дви
жение в с е г о  общ ественного капитала, но и отдельных частей его 
представляется результатом  движения капиталов всех отдельных 
хозяйств к какой бы части эти последние не принадлежали б ы .1

Имманентные законы  капиталистического способа производства 
со свойственной ему системой производственных отношений, наи
более глубоко исследованных Марксом, обусловливаю т воспроизвод
ство индивидуальных п р о м ы ш л е н н ы х  п р е д п р и я т и й  по ф ор-
муле (в зависимости от наш его подхода, мы можем принять вариант 
1, 2 или 3).

1. Д - Т  СР- ПР- .  . . у /  Т - Лр. с. I | — ,4,

2 Т   /   у,ср. пр.
1 р. с. • • • 11 ■ • • Л (1)

з. / / .  . . г . - ^ - г ^ Р ;  . . и

Если, например, лен, вырабаты ваем ый в крестьянском  хозяйстве, при чем 
частью  капиталистического тина, частью  простого товарного, поступает на социали
стическую фаорнку, и затем  готовый товар переводится частью  социалистическим 
частью  частным транспортом, то очевидно, что отнесение этого товара к той или 
иной социальной форме хозяйства полностью  или частично невозможно.

(А. Петров — „К вопросу о методах построения баланса народного хозяйства11 
„Вестник С татистики11, №  1, 1927 г.). хозяйства ,

1 Если Г —  торговый капитал общ ества, с точки зрения с т а т и к и  может 
сы ть представлен как: может

м2, И;, . . . гпп
Промыш ленный капитал — 7/, как:

»>.»»• . ■ нп
Ссудно-денежный — Д , как:

д л  . . . <1,,
-О со стороны д и н а м и ч е с к о г о  подхода

у / еСТЬ реэУльтат движения » , , ,  . . , Щ , V .,. . . . , а п , д ь  д .,..................., ) г

,  " • п и ” 2....................... «.о « I -  • • . ,  ад„, дх, о.„ . . . ,  <)„
«1. ”'2- . . . ,  п„
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Т о р г о в ы х  п р е д п р и я т и й  по формуле
Д - Т - Д х (2)

и к р е д и т н ы х  п р е д п р и я т и й  по формуле

Д - Д г  (3)
Однако, на самой поверхности хозяйственной жизни „доступной" 

наблю дению  неискуш енного взгляда все процессы  исчерпы ваю тся 
непрерывным превращ ением товаров в деньги и обратно

Т - Д - Т  /  (4 )

И в наших условиях в этой последней формуле (4) соверш ается про
цесс воспроизводства общ ественного продукта. Точно так  ж е (со сто 
роны внешней, формальной) мы могли бы представить процесс 
воспроизводства „индивидуальных" промышленных, торговых и кр е
дитных „предприятий" в условиях СС С Р по формулам (1), (2), (3).

О д н а к о -  в н а ш и х  у с л о в и я х  э т и  п о с л е д н и е  ф о р м у л ы  
л и ш е н ы  с в о е г о  в н у т р е н н е г о  с о д е р ж а н и я .  О н и  н е  
т о л ь к о  н е  о т р а ж а ю т  т е х  с п е ц и ф и ч е с к и х  з а к о н о м е р 
н о с т е й ,  к о т о р ы е  к а ж д ы й  м а р к с и с т  п р и в ы к  в н и х  в и 
д е т ь ;  н а п р о т и в ,  о н и  с л у ж а т  в н е ш н е й  ф о р м о й  д в и ж е 
н и я  т о г о  к о м п л е к с а  п р о и з в о д с т в е н н ы х  о т н о ш е н и й ,  
к о т о р ы й  с в о й с т в е н е н  н а ш е й  э к о н о м и к е  и к о т о р ы й  м ы  
и с с л е д о в а л и  в н а ч а л е  с т а т ь и .

В этих формулах (1,) (2), (3) происходит непрерывное укрепление 
социалистических производственных отношений и перерож дение 
отношений простого товарного сектора и капиталистических в со
циалистические- 1

Но если „обособление11 и „сам остоятельность" движения 
отдельных частей „капитала" 2 в наших условиях исключено, т о  т е м  
н е  м е н е е  п р и в е д е н и е  в с о о т в е т с т в и е  э т и х  о т д е л ь н ы х  
ч а с т е й  о б щ е с т в е н н о г о  к а п и т а л а  у н а с  н а т а л к и в а е т с я  
н а  з н а ч и т е л ь н ы е  т р у д н о с т и  в ы т е к а ю щ и е :

1) из исторически данных диспропорций отдельных отраслей и 
сф ер  производства;

2) из наруш ений „естественного" порядка. О громная часть 
народного хозяйственного производства — именно сельское хозяйство 
вследствие слабой технической базы  и господства индивидуальных

1 „Таким образом, рыночные отнош ения в условиях пролетарской  диктатуры 
при правильной политике со стороны советского государства несут в своем развитии 
собственную гибель: с п о с о б с т в у я  в ы т е с н е н и ю  ч а с т н о г о  к а п и т а л а ,  
п е р е д е л к е  к р е с т ь я н с к о г о  х о з я й с т в а ,  д а л ь н е й ш е й  ц е н т р а л и з а 
ц и и  и к о н ц е н т р а ц и и  с р е д с т в  п р о и з в о д с т в а  в р у к а х  п р о л е т а р 
с к о г о  г о с у д а р с т в а ,  о н и  с п о с о б с т в у ю т  т е м  с а м ы м  п р е о д о л е н и ю  
р ы н о ч н ы х  о т н о ш е н и й  в о о б щ е " .

(„П рограмма Коминтерна11, Гиз. 1928 г., стр. 64—65).
2 Термин „капитал11 к нашему хозяйству непременим. Мы пользуемся этим тер

мином условно в смысле обозначения реальны х стоимостей или знаков последних.
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форм в сельскохозяйственном производстве сильно зависит от усло
вий естественного порядка: количества осадков и т. д.;

3) из формальной автономности огромного количества кре
стьянских хозяйств;

4) от того, что эмиссия, будучи одним из самых эф ф ективны х 
средств в перераспределении народнохозяйственного дохода, не всегда 
„усваивается" народным хозяйством в тех количествах, в каких это 
предполож ено эмитирующим органом;

5) от того, что товаропроводящ ая система, работаю щ ая на н а
чалах хозяйственного расчета , в силу своей распыленности чрезвы 
чайно „центрострем ительна". Поэтому в условиях дезорганизации 
рынка мы много раз наблю дали самостоятельное движение „капи
талов" торговли;

6) в борьбе за  адекватную  каждому сектору систему пропорций 
и в соответствии с этим в борьбе за  перераспределение народного 
дохода огромное значение приобретает система цен э к в и в а 
л е н т ы :  а) эквиваленты  предметов производства сельского хозяй
ства и промышленности; б) эквиваленты предметов потребления и 
средств производства как в самой промышленности, так  и в сель
ском хозяйстве; в) эквиваленты  других групп товаров сельскохозяй
ственного происхождения и т. д. Поскольку экономической политике 
правительства не удается сохранить ж елательную  систему эквива
лентов или ж елательную  динамику этих последних, постольку, есте
ственно, кладется начало известному „обособлению" отдельных 
частей капитала.

И так, аспект „противоположностей" вносит новый элемент мо- 
дифиі*ации наш ей схемы 1 (см. стр. 185): движение совокупного общ е
ственного капитала должно бы ть представлено как сумма д в и ж е 
н и й  и н д и в и д у а л ь н ы х  ( и л и  г р у п п  и н д и в и д у а л ь н ы х )  
капиталов „ п р о м ы ш л е н н о й " ,  „ т о р г о в о й "  и „ с с у д н о - д е н е ж 
н о й "  с ф е р .  Эти последние „отдельны е" движения должны бы ть 
представлены в их взаимообусловленности и взаимопроникновении.

Только при таком подходе: при изображ ении движения всего 
народнохозяйственного капитала, как суммы движений индивидуаль
ных капиталов в его „обособленных" частях — можно показать, каким 
образом накопление в индивидуальных хозяйствах приводится в со
ответствие с накоплением во всем народном хозяйстве. Только этим 
путем м ож ет бы ть пролож ен мост от исследования условий воспро
изводства отдельных капиталов к условиям воспроизводства всего 
общ ественного капитала и только при наличии этого подхода аспект 
воспроизводства индивидуальных хозяйств не только возрож дает 
аспект целого, но у с л о в и я  воспроизводства целого вы ступаю т в 
качестве условий воспроизводства отдельных единиц.

Такой подход показы вает нам, что „ п р е в р а щ е н и е "  (формы 
стоимости. А. В.) я в л я е т с я  р е з у л ь т а т о м  н е  п р о с т о  ф о р 
м а л ь н о г о  п е р е м е щ е н и я ,  с в о й с т в е н н о г о  п р о ц е с с у  о б 
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р а щ е н и я ,  н о  и р е з у л ь т а т о м  д е й с т в и т е л ь н о г о  п р е в р а 
щ е н и я ,  к о т о р о м у  п о д в е р г л и с ь  в п р о ц е с с е  п р о и з в о д 
с т в а  п о т р е б и т е л ь н а я  ф о р м а  и с т о и м о с т ь  т о в а р н ы х  
с о с т а в н ы х  ч а с т е й  п р о и з в о д и т е л ь н о г о  „ к а п и т а л а "  
(„К апитал", т. II, стр. 53).

О днако, указанных модификаций недостаточно. В выш еприве
денном анализе основ динамического равновесия народного хозяйства 
под углом зрения „единства", мы вывели ряд хозяйственных законов:

а) в отнош ении направления производства и направления по
требления; б) в отнош ении направления „текущ его" и „будущего 
потребления"; в) в отнош ении характера расстановки „экономиче
ских количеств" и связи этой  расстановки с темпом и типом инду
стриализации и т. д. Мы там ж е отметили, что эти закономерности 
имеют универсальное хозяйственное значение, применимы т и іа і і з  
ти іап с ііз  ко всем хозяйственным формациям.

Н е о б х о д и м о ,  о д н а к о ,  п о м н и т ь ,  ч т о  в р а з л и ч н ы х  
о б щ е с т в е н н ы х  ф о р м а ц и я х  э т и  з а к о н о м е р н о с т и  п р о 
я в л я ю т с я  п о - р а з н о м у .  В условиях капитализма эти закономер
ности пробиваю т себе путь через колючую проволоку всей системы 
категорий буржуазной экономики. В наших советских условиях эти 
закономерности проявляю тся более явственно в силу роста социали
стического сектора с его системой производственных отношений. 
В наших условиях эти универсальные хозяйственные закономерности 
точно так ж е проявляю тся сквозь социально-классовую  призму про
тиворечий. Но это уж е есть специфические противоречия переход
ного п ер и о д а .1 (

Какие ж е социально-классовые проблемы встаю т перед  нами 
при нахождении оптимального сочетания направления производства 
и направления потребления? Одна из самых основных проблем 
это проблема перераспределения народного дохода, проблема исполь
зования накапливаемых в стран е средств. Именно по этой  линии 
склады ваю тся отдельные концепции народнохозяйственного р а з 
вития.

В то время, как одни авторы  считаю т необходимым идущие 
в фонд расш иренного воспроизводства средства распределять по 
принципу трудоемкости, т.-е. приходят в конечном счете к идеям 
с.-р. (Маслов П.), другие приходят к выводам о необходимости капи-

1 Интересно отметить, что критики пятилетнего плана развития народного хо
зяйства из буржуазного лагеря (А. Вайнш тейн, Кондратьев и др.) центр тяжести 
переносят на доказательство того, что пятилетка приходит в противоречие с универ
сальны ми хозяйственными законами. Но эти критики, однако, весьма мало последо
вательны . О бнаружив „естественное" противоречие между темпом накопления и нор
мой потребления и умолчав про „социальное" дополнение этого противоречия, они 
затем  всю силу своих.-доводов и эрудиции направляю т на то, чтобы доказать необ
ходимость.. социальных, классовы х изменений в нашей промыш ленной и экономиче
ской политике, изменений, которые полностью  и целиком пойдут на укрепление 
враждебных нам классов и ослабление наших собственны х сил.
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галонакопление использовать, главным образом, в сельском хозяй
стве (Ш анин), третие, наоборот, считаю т, что в наших условиях — 
эпохи первоначального социалистического накопления „социалисти
ческое накопление вы нуж дено опираться в основном на отчуждение 
части прибавочного продукта досоциалистических форм хозяйства“ 
(Преображенский). К аж дая группа авторов добивается различных 
методов использования накапливаемых в стране средств, тем самым: 
1) стоит за различный тип хозяйственной эволюции страны . В т о ж е  
время эти различные методы использования накапливаемых ресурсов 
предполагаю т 2) различную динамику уровней благосостояния р а з 
ных групп трудящихся: рабочих и крестьян, а в пределах последних, 
различных слоев крестьянства.

Баланс народного хозяйства в своем членении всего народного 
хозяйства по отраслям  труда, по группам хозяйств и по социальным 
секторам  бесспорно мож ет дать картину того, каким образом исполь
зую тся накапливаемые в стране средства. Мы считаем, однако, что 
баланс народного хозяйства долж ен дать нечто большее: о н  д о л 
ж е н  д а т ь  п у т и ,  ф о р м ы  и м е т о д ы  э т о г о  п е р е р а с п р е д е 
л е н и я ,  о н  д о л ж е н  п о к а з а т ь  н е  т о л ь к о  р е з у л ь т а т  п р о 
ц е с с а ,  н о  и к а р т и н у  с а м о г о  п р о ц е с с а .

Изучение наиболее важной и существенной проблемы нашей 
эпохи 'ф орм  и методов, в которых протекает процесс индустриали
за ц и и — должно протекать именно е  рамках общ его синтетического 
исследования всех п р о ц е с с о в  н а р о д н о х о з я й с т в е н н о г о  
ц е л о г о  в их  в з а и м н о й  с в я з и . 1

1 Н екоторые авторы думают иначе. Приводя на страницах большой советской 
энциклопедии нижеприводимую схему баланса народного хозяйства, А. Петров пишет:
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„схема даст нам п редставление об отнош ениях распределения, поскольку они вы ра
ж аю тся в виде материального потребления, накопления в м атери альной  форме и т. д., 
словом, по схеме мы получаем данны е о результатах расп ределен и я , но не видим 
как всех путей и методов этого распределения, так и отнош ений, склады ваю щ ихся 
на почве кредитных связей . Д л я  того, чтобы получить п редставление о проблеме 
распределения в полном об‘еме... н е о б х о д и м о  д о п о л н и т е л ь н о е  и з у ч е 
н и е  э т о г о  в о п р о с а ' 1 (т. XIII, стр. 267).
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О сновны е ф ормы  перераспределения народного дохода это: 
1) система цен, 2) кредитная система, 3) бю дж ет. Начнем с системы 
цен. Т ак как одна из основных форм перераспределения народного 
дохода есть  систем а цен, э к в и в а л е н т ы ,  то  введение обменов 
представляется новым (третьим) элементом, модифицирующим схему.

Мерой „эквивалентности" обмена различных товаров служит, 
как известно — общественно-необходимый труд С ообразно с этим, 
обмен по ценам, не соответствую щ им  общественно-необходимым 
затратам , — будет неэквивалентным или безвозмездным из'ятием  в 
пользу той или другой стороны, участвую щ ей в обмене. Э та ф орм а 
перераспределения м ож ет бы ть охвачена б алан сом .1

Но баланс живой рабочей силы склады вается чрезвычайно н е
благоприятно для низко-структурных секторов ещ е и по другой 
причине.

Б олее высокий органический состав капитала в промыш ленно
сти, чем в сельском хозяйстве, в интересую щ ем  нас аспекте, о зн а
ч ает  не что иное, как то, что одна и та  ж е м асса ж ивого труда в 
одно и то  ж е время дает в результате производственного процесса 
не одинаковые массы стоимости — в промыш ленности и в сельском 
хозяйстве. Рабочий города в единицу времени дает больш е стоимо
сти, чем рабочий деревни, потому что перенос ранее созданной 
стоимости здесь больше. С точки зрения проблемы темпа, это поло
ж ение приобретает очень важ ное значение.

„Запас прош лого" овещ ествленного труда д ает возм ож ность 
городу, обмениваясь эквивалентно с деревней, как бы „неэквива
лентно" перетягивать значительны е массы труда живого, о в е щ е 
с т в л я е м о г о  в д а н н о м  п р о и з в о д с т в е н н о м  ц и к л е .  И чем 
бы стрее рост „органического состава капитала" промышленности 
по отнош ению  к сельскому хозяйству, тем  бы стрее идет процесс 
„неэквивалентного" улавливания трудом овещ ествленным труда

1 Но эквивалентны й обмен превращ ается в свою противополож ность, т.-е. 
в неэквивалентный и при отсутствии таких безвозм ездны х из'ятий. С точки зрения 
воспроизводства отдельны х укладов, пребываю щ их на различном уровне развития 
производительных сил, вопрос о д е й с т в и т е л ь н ы х  т р у д о в ы х  з а т р а т а х ,  
а  не только  общ ественно-необходимых, приобретает чрезвы чайно важ ное значение. 
Если происходит обмен но общ ественно-необходимым, а не по индивидуальным за 
тратам, то (возьмем пример из области обмена промыш ленности и сельского  хозяй
ства) с ростом удельного веса коллективны х хозяйств с их более мощной техникой 
при обмене продуктов промыш ленности на продукты сельского хозяйства, мы полу
чим „неэквивалентное11 отчуж дение из сф еры  индивидуального хозяйства в сферу 
общ ественного хозяй с іва  определенны х масс труда, овещ ествляемы х в данном произ
водственном цикле — ибо индивидуальные затраты  в частных хозяйствах выш е общ е
ственно-необходимых.

Мы видим, что низко-структурные секторы  не могут в использовании живой 
рабочей силы поставить себя в те же условия, что и высоко-структурные, ибо они 
как  бы неэквивалентно (с точки зрения индивидуальных затрат) отчуждают часть 
своей рабочей силы. Как этот момент учесть в балансе, подлежит особому рассмо
трению вместе с другими вопросами, касающ имися статистической реализации схем.

13„Плановое хозяйство" № 7.
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живого, тем значительнее та  претензия, которую  город пред 'являет 
на наличный фонд труда живого, овещ ествляемого в данном произ
водственном году .1

М огут возразить, что высоко-структурный сектор на „законном 
основании" должен получить за  час живого труда значительно 
больше, ибо ему надлеж ит восстановить свой основной капитал. 
Но это  означает не что иное, как то, что вы соко-структурные сек 
торы  увековечиваю т свое техническое превосходство на „законном 
основании". Вы соко-структурные секторы  возм ещ аю т себе свои 
мощные орудия; мелко-структурные — свои нищенские орудия. Это 
в о-п е р в ы х .  С другой стороны, это неравенство технических струк
тур не только увековечивается, но и р астет  из года в год, ибо более 
крупный амортизационный фонд в высоко-структурных отраслях 
д ает дополнительные средства к реконструкции технической базы  
и к более быстрому росту 6': V  в высоко-структурных секторах по 
отнош ению  к низко-структурным.

Если исходйть из капитализма, сож ительствую щ его с сохранив
шимися докапиталистическими формами производства в деревне, то 
эквивалентный обмен не только увековечивает неравенство техни
ческой базы  города и деревни, но из года в год это неравенство 
увеличивается. Х озяйства простого товарного сектора не только 
увековечиваю т свою  нищету, но и погибаю т вовсе. И все это, тео р е
тически рассуж дая, имеет место на базе полной „эквивалентности" 
обмена (отсюда,, между прочим, мы видим, насколько упрощ ена 
постановка вопроса об эквивалентах в работе Е. А. П реображ ен
ского „Новая экономика“).

В наших условиях все преимущ ества вы соко-структурной сф еры  
социалистический город разви вает только по отнош ению  к капита
листическим элементам деревни (и города). В отношении простого 
товарного сектора, хозяйство которого вклю чается постепенно в 
коллективный сектор, эти преимущ ества могут бы ть использованы 
городом лишь в качестве источника дополнительных средств  для 
финансирования коллективных сельских хозяйств и поддерж ки инди
видуальных хозяйств в их начинаниях по мелиоративным и другим 
реконструктивным работам.

У казанные здесь преимущ ества высоко структурных сф ер  в о т
ношении низко-структурных, связанны е с различием С - V  точно так  ж е 
должны и могут бы ть охвачены балансам  народного хозяйства, ибо

1 К примеру: если, С : V  в промыш ленности равняется 3 :1 ,  а в сельском хо
зяйстве 1 :1 , то за час живого труда город получает 2 часа труда, затрачиваемого 
в сельском хозяйстве. На эту сторону обратил внимание М аркс, когда исследовал 
условия обмена аграрны х и индустриальных стран.

„О тносительно ф абричных товаров известно, что 1 млн. человек в Англии про
изводит не только гораздо больш ее количество продукта, н о  и г о р а з д о  б о л ь 
ш у ю  ц е н н о с т ь ,  чем, например, в России, хотя единичный товар гораздо деш евле"' 
(„Теория прибавочной стоимости", т. 11—2, стр. 151).



Схема баланса народного хозяйства ЦСУ УССР Схема 4

I. Сельское хозяйство.
а) государственное
б) кооперативное •
в) частное . . . .

II. Промышленность, 
а, б, в .........................

III. Строительство.
а, б, в .........................

IV. Транспорт.
а, б, в .........................

V . Торговля.
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VI. Кредит, 
а, б.

V II. Нематериальные услуги, 
а, б,

VIII. Государственный бюджет.
IX. Лица наемного труда.

а) в сельском хозяйстве
б) » промышленности
в) п транспорте . . .
г) „ торговле и кредите
д) „ госуд. и обществ, учреждениях .
е) „ прочих отраслях .............................

X. Рантьеры.
іі Іі I! I } Іі I- II II

П О Я С Н Е Н И Е  К С Х Е М Е .

1. Капиталы к началу года расчленяются по след)ющим видам: Средства производства— сооружения, орудия, скот, сырье, топливо и проч. Средства потребления— жилища, 
прочие предметы потребления, золото и др. драгоценные металлы. Кроме того, исчисляются: бумажные деньги, текущие счета и ценные бумаги, сал> до кредитных отношений.

2. Валовая продукция с расчленением по группам: Средства производства — сооружения, орудия, скот, сырье, топливо и проч. Средства потребления — жилища, проч. пред
меты потребления, золото и друг, драгоценные металлы; сюда же относятся услуги транспорта.

3. Производительное потребление с расчленением на рубрики: изнаш ивание основного капитала, сы р ье , топливо и д р ., Пѵ.требл. услуг транспорта и друг.
4. Народный доход (см. п.п. 2—3).
5—6. Получение из других хозяйственных сфер и из'ятие в пользу других хозяйственных сфер расчленяется следующим образом: зарплата лиц, создающих стоимость; зар

плата лиц, не создающих стоимость; дивиденд, земельная рента; торговые надбавки и скидки; процент по кредиту; оплата услуг, ге создающих стоимости; налоги и сборы.
7. Ф онд потребления и накопления (см. п.п. 4, 5—6).
8—9. Непроизводительное потребление, индивидуальное и коллективное, расчленяется по группам: жилища, прочие предметы потребления, золото, услуги транспорта.
10. Накопление (см. п.п. 7, 8 —9).
11—14. Обмен, в том числе внешний обмен, расчленяется по видам: Средства производства — сооружения, орудия, скот, сырье, топливо и друг. Средства потребления — 

жилища, прочие предметы потребления, золото.
15—16. Денежный оборот: Приход — от отчуждения товаров, из бюджета, в порядке кредита. Расход — на приобретение товаров, налоги, в порядке кредита.
17. Расчленяется как п. 1,
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структура капиталов к началу года в каж дой группе хозяйства мо
ж е т  бы ть учтена.

Если, далее, провести отдельными строчками подлеж ащ его кре
дит и бю дж ет, то  мы сможем проследить за  всеми основными ф ор
мами перераспределения народного дохода. О днако полная картина 
перераспределения народного дохода не м ож ет бы ть дана без вклю
чения в орбиту баланса отдельными строчками подлеж ащ его — не 
материальны х услуг, „хозяйств" наемного труда; „хозяйств11 рантьеров.

Нам думается, что схема баланса ЦСУ У С С Р 1 (схема 4 стр. 19$Г 
м ож ет служ ить первым приближенным опытом построения такого  
баланса народного хозяйства, который мог бы д ать  картину „про
тивополож ностей в единстве".

Мы оставляем  здесь в стороне детальное рассм отрение этой 
схемы; она несомненно потребовала бы некоторых изменений. В п ер 
вую голову критическому рассм отрению  подлеж ит вопрос о том, 
правильно ли „приводится в соответствие" накопление в индивиду
альных хозяйствах с накоплением во всем народном хозяйстве. Затем  
подлеж ит вы яснению —достаточно ли четко  м ож ет бы ть поставлена 
в схеме проблема равновесия. Д алее, схема не учиты вает различ
ную скорость оборота отдельных частей общ ественного капитала. 
С пециальному изучению поэтом у подлеж ит вопрос о том, насколько 
это  обстоятельство упрощ ает нашу действительность. Наконец, сп е
циальному рассм отрению  подлеж ит такж е методология статистиче
ской реализации каж дой граф ы  сказуемого.

П овторяем , однако, что в качестве первого приближения схема 
достаточно близко подходит ко всем тем  проблемам, которы е встали 
перед нами при изучении условий динамического равновесия народ
ного хозяйства как под углом зрения аспекта единства, так  и под 
углом зрения асп екта  противоположностей.

Отметим в заклю чение, что статистическая реализация схемы 4 
(см. стр. 195) наталкивается на ряд больших трудностей. В первую  
очередь эти трудности проистекаю т из той разницы , которая сущ е
ствует  между абстрактны м и и конкретными категориями. В частно
сти, мы можем оперировать пока что только ценами, а не стоимо
стям и,— мы не можем дать четкого членения типов производства 
и т. д., и т. д.— однако, все это  не затр аги вает  наших рассуждений 
по существу. Мы считаем, что исследование проблемы воспроизвод
ства в СССР и изображ ение этого  процесса методом баланса должно 
итти  теми путями, какие намечены в настоящ ем  исследовании.

1 В. С. Мышкис — „О пы т составления баланса народного хозяйства Украины 
за  1923/24 г.“. Харьков, изд. ЦСУ УССР, стр. XVIII -  XIX.

О Т Д Е Л  II 
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Экономический прогноз у американских концернов
Проблема экономического предвидения в капиталистическом обществе 

тесно связана с изучением хозяйственных циклов, давно уже привлекающих 
внимание исследователей. Интерес к изучению торгово-промышленных 
циклов особенно оживился за  последние годы, в значительной мере в 
связи с наметившейся с конца прошлого столетия чрезвычайно характерной 
тенденцией к постепенному сжатию периода хозяйственного круговорота. 
Если в течение почти всего девятнадцатого века обычная продолжитель
ность цикла достигла 10 —  11 лет, то уже с конца века она сократилась 
до 7 лет, а для Северо-Американских Соединенных Штатов в текущем сто
летии —  даже до 3 лет. 1 Столь участившаяся смена приливов и отливов волн 
экономической жизни естественно возбудила как среди исследователей, 
гак и у промышленных и широких общественных кругов живой интерес к 
пониманию механизма колебаний хозяйственной конъюнктуры. Особенное 
внимание привлек при этом уже ранее неоднократно отмечавшийся многими 
исследователями факт почти периодического характера чередования конъ
юнктурного цикла, 2 а также обнаруживавшаяся известная последовательная 
зависимость между отдельными показателями хозяйственной конъюнктуры. 
Д ля лучшей ориентировки в этих сложных вопросах назрела потребность 
в постановке соответствующих систематических наблюдений над экономи
ческими процессами, на основе строго подобранных, достаточно чутких 
рядов конъюнктурных показателей. Такое научно организованное наблю
дение за более или менее продолжительный период представило бы возмож
ность выявить конкретный характер колебаний конъюнктурных волн и 
помогло бы решить существеннейший вопрос о симптомах прохождения 
народного хозяйства через ту или иную фазу конъюнктурного цикла. Тем 
самым было бы отчасти облегчено освещение столь же заманчивой, сколь
ко и сложной задачи прогноза ближайшего направления хозяйственной 
конъюнктуры.

Навстречу этой потребности приподнять край завесы грядущей эко
номической конъюнктуры пошли многие научные, а за ними и 
хозяйственные организации в разных странах, задавшиеся целью построить 
так называемые «экономические барометры» для предсказания экономиче-

1 Постепенное сокращение продолжительности промышленных циклов было пред
сказано еще Марксом. „До настоящего времени период этих циклов составляет 
1 0 -1 1  лет, но нет никакого основания считать эту величину постоянной. Наоборот, на ос
новании развитых выше законов капиталистического производства, следует предполагать, 
что продолжительность циклов будет постепенно сокращаться". С м. Карл Маркс. „Ка
питал". Т. I, изд. О. И. П о п о в о й  (2-е), стр. 455.

Известный американский экономист Чі. МНсЬеІІ, в недавно изданной работе аме
риканского Национального Бюро экономических исследований „Вивіпезз А ппаЬ", опреде
ляет среднюю продолжительность промышленных циклов для Европы в 5,1—6,4 лет, для 
С.-А.С.Ш . — в 4 года. Однако, классификация циклов у МіІсЬеІГа сильно отличается от 
обычной, включая более кратковременные колебания хозяйственной кон'юнктуры, не 
всегда охватывающие фазу кризиса. (См. наз". соч. стр. 53).

2 Периодический характер циклов признается не всеми исследователями. Из но
вейших противников периодичности следует назвать ЧУ. МіІсЬеІГа. См. упомянутую ра
боту „Вивіпезз Аппаіз".
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Г "  П0ГТ  «барометрам», обычно составленным из нескольких
кривых, ̂  объединяющих основные более чуткие показатели народнохозяй-

ниееНГ°Сев0НД ЮНКТУРЬІ’ бЫЛГ УДеЛпН,° За П0 л̂едние годы особенное внима- ие в Сев.-Американских Соед. Ш татах. Здесь, помимо пользующегося
заслуженной известностью научно-разработанного «барометра» Гарвард-
ин0лГекгоКОНОМИЧеСКОГО БюРи° ’ ,име^ СЯ РЯД ДРУГИХ аналогичных обобщающих 
индексов конъюнктуры —  ВаЬзоп а, Вгоокш ігеа, Зіапскгсі ЗіаІізІіЪ  Сош- 
рапу и др.

Важно отметить, что самая возможность конструирования такого 
сложного и, при всех его недостатках, все же весьма тонкого орудия, как 
«экономический барометр» была в сильной степени облегчена значитель
ными успехами хозяйственной статистики, наметившимися с 90-х гг. прош
лого столетия. Эти успехи сказались в двояком отношении: во-первых был 
накоплен огромный статистический материал из области хозяйственной 
статистики, особенно за период мировой войны и еще более —  за послевоен 
ные годы; во-вторых, была значительно подвинута вперед теория статистй-
Есі^ешоНЬТ0Да (ра3работка теории корреляции трудами СаНоп’а, Регзоп’а 

^еѵѵоппа, развитие ^теории «временных» рядов и изучение методов 
элиминирования вековой тенденции („ігепсі") и сезонных колебаний —  
преимущественно работами Ѵ(/. Регзопз’а и д р .1

ВСе достижения в области конструирования хозяйственных 
барометров» относятся преимущественно к ф о р м а л ь н о - с т а т и с т и -  

ч е с к о и  стороне дела; что ж е касается экономической интерпрета
ции конъюнктурных кривых, то она оставляет желать многого. Различные 
организации как в Северо-Американских Соед. Ш татах так и в Е в п о п г  
поставившие у сев , таки, о б о б щ а л и . . ,
всего при истолковании их пользуются наиболее примитивным в методоло
гическом отношении способом аналогии или ж е — что по существу является 
в конечном счете той же аналогией —  применяют, разработанную на осно
вании опыта прошлых наблюдений, определенную статистическую формулу 
о взаимозависимости отдельных кривых «барометра». М ежду тем, при всем 
своеобразии и сложном переплетении процессов конкретной экономической

гакСТиНТооИ;ноза ЙЮЩе" ДЛЯ пРавильног°  построения как диагноза,
болеГ полный хозяйственной конъюнктуры имеет прежде все возможно 
более полный, в с е с т о р о н н и й  э к о н о м и ч е с к и й  а н а л и з  всего

~ Г л о л ж е Г б Иь Г КИХ ЯВЛе,ШЙ "  ДаННЫЙ °ТреЗОК Вр" ‘ Этотможег и должен быть дополнен применением вышеуказанных двух методов 
но ни в коем случае не может быть ими заменен. * В практике ж е и н т З е
и ПЯЛ К0НЪ“ нктуРнь,х кривых— основных компонентов «барометра»— сплошь 

рядом наблюдается обратная картина. Этуш обстоятельством в известной 
мере и о ъясияется та частая разноголосица, которую мы замечаем ѵ раз
ных организации в пределах одной и той же страны при предсказании 
экономической погоды (наприм., в С .-А .С .Ш , в 1923 году и др.)

Н о, если даже лучшие экономические «барометры», построенные в
ктурыУстЙаЙыетаИЯ ПР° ГН° 3а °  6 ®  е г °  направления хозяйственной конъюн
ктуры страны, так далеки еще от совершенства и часто не оправдывают
йаютгяаіпЩИХСЯ НЙ НИХ ° ЖИДаний' то тем менее эти общие индексы оказы- 
Г Г  ПрИ™ ьш и„к выявлению кон’юнктурных колебаний в отдельных 

Ф Рах хозяйственной жизни и, в частности, в отдельных отраслях промыш
ленности, И бо вполне очевидно, что общие колебания конъюнктуры находят 
неодинаковое отражение в различных областях хозяйства.

пошіс 8 5 ы й К З П 9 * 5 ? 1а4ІвІІ“  “ПСІ Е со п о т іс -ТЬеогУ“ в *УРнале „Реѵіеѵѵ о( Есо- 

тистичіекой А с ™ ^ ТВр0 п° С°,б ‘нно подчеркивается Президентом Американской Ста-

о! Роіііісаі апй ^оН аІ З^іепс^^ЗерІеш Ь е ВГ1*928^ ” ^  “  *  * *  А са^
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Это расхождение в степени активности различных хозяйственных 
сфер сказывается еще более, когда амплитуда колебаний конъюнктурных 
волн несколько сжимается, как это и наблюдается, например, за  последние 
годы в Сев.-Амер. Соед. Ш татах (после тягчайшего кризиса 1 г .; .

Указанными причинами и было обусловлено появление среди отдель
ных хозяйственных объединений и крупных фирм, деятельность которых 
протекает в определенных отраслях промышленности, ч а с т н ы х  с п е ц и 
а л ь н ы  х « б а  р о  м е т  р о в», которые, на ряду с общехозяйственной конъ
юнктурой и в связи с ней, отображают особенности колебании ее в данной 
торгово-промышленной области. Цель таких спациальных, частных «баро
метров»— узко практическая. В соответствии с их прогнозом хозяйственные 
организации намечают конкретные планы своей деятельности на ближайшее
будущее.

Особенно благоприятную почву нашло применение этих частных 
«барометров» в сильно концентрированной промышленности Оев.-Амер. 
Соед Ш татов, где, отметим, кстати, вообще на исследовательские работы 
как в сфере промышленности, так и в других отраслях народного хозяй
ства обращено весьма серьезное внимание и где, например, траты на раз
ного’ рода научно-технические лаборатории и другие исследовательские аппа
раты, достигают колоссальных цифр —  около 2 0 0  миллионов долларов 
в год (участие частных предприятий выражается, примерно, в / ,  этой
суммы ). 1

Методы построения прогноза, применяемые различными американ 
скими концернами, весьма пестры. Н о их все же можно привести к неболь
шому числу наиболее характерных типов. С этими наиболее типичными 
примерами из американской действительности мы и попытаемся познако
мить читателей, поскольку это позволяют ^имеющиеся в нашем распоря
жении неполные новейшие материалы в этой области.

Предварительно лишь отметим, что значительную роль в широком 
ознакомлении промышленных кругов с научными методами конъюнктур
ных наблюдений сыграли уже упомянутые нами организации по конструи
рованию общих «барометров» и в особенности Гарвардское Экономиче
ское Бюро. В целях лучшего уяснения дальнейшего изложения напомним, 
что в известном Гарвардском «барометре» основные показатели народно 
хозяйственной конъюнктуры объединены в 3 кривых, следующих одна за 
другой с известной закономерностью. Впереди всех движется кривая цен 
ных бумаг (промышленных и железнодорожных акций),  ̂ обозначаемая 
д  _  Зресиіаііоп. З а  ней с известным отставанием („Іа$т“)> примерно, 
месяцев на 6, проделывает соответствующие фазы линия торгово-промыш
ленной конъюнктуры (В — Визіпезз) составленная из данных о предъ
явленных к оплате чеках провинциальных банков и об оптовых ценах. Н а
конец, за этой кривой, почти с таким же полугодовым запозданием, следует 
линия кредита (С— Мопеу), представляющая собой движение учетных 
ставок. , Такая последовательность в движении кривых составляет «логи
ческую и практическую основу для научного предсказания конъюнктуры»^.

Следует отметить, что для прослеживания ритмических колебании 
конъюнктуры, указанные кривые не строятся непосредственно из кон 
кретно данных в действительности статистических рядов, так как послед 
ние включают в себе разные типы колебаний. Обычно различают в них 
четыре рода колебаний: 1) длительное движение или вековую тенденцию, 
(Ігепсі), 2 )  сезонные вибрации (в  месячных рядах), 3 ) конъюнктурные 
колебания и 4 ) нерегулярные или случайные колебания. При сопоставле
нии указанных кривых задача заключается в том, чтобы выделить из 
конкретно данных рядов чисто циклические колебания (неотделимые,

1 См. „Сепегаі Еіесігіс Кеѵіе\ѵ“, РеЬгиагу 1929.
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правда, от нерегулярных), удаляя вековую тенденцию и сезонные моменты. 
Методы этіой статистической операции, тщательно разработанные Гар
вардским Бюро (главным образом —  работами ѴО/ РегзопзЦ), широко ис
пользуются различными промышленными организациями при построении 
хозяйственных обобщающих индексов. 1

Применение всех перечисленных методов, разработанных Гарвард
ским Экономическим Бюро и друг., мы наблюдаем в ряде «барометров», 
построенных отдельными американскими концернами. Характерна в этом 
о і ношении постановка наблюдения над конъюнктурой крупной фирмы по 
выработке стали и продуктов из нее Зішопсіз 5а\ѵ апсі З іее і Сошрапу. 
Э іа  фирма, путем сопоставления за ряд лет динамики двух основных конъ
юнктурных кривых кредита и спекуляции— с движением линии сделок 
по продаже своих товаров (вековая тенденция и сезонные колебания эли
минируются) , обнаружила интересную закономерность в их следовании. 
Оказалось, что кривая спекуляции антиципирует месяцев на 9 колебания 
линии сделок фирмы, а кривая кредита опережает ее на год. 2 С другой 
стороны, опыт также показал, что эта последовательность в движении кри
вых не является вполне устойчивой. Так, например, за 1 9 2 4 /2 5  гг. ука
занная зависимость претерпела некоторые изменения и отставание линии 
сделок от конъюнктурных кривых возросло: от линии спекуляции —  до 
одного года, а от кривой кредита —  до 1 ,25 года. Обнаружилось также, 
что как раз для критических моментов конъюнктуры —  для фаз кризиса 
или депрессии, когда правильность прогноза приобретает особенно акту
альное значение — последний часто не оправдывался. Так было в год 
тяжелого кризиса — 1 9 2 0 /2 1  г., так случилось и в год интенсивной хозяй
ственной депрессии —  в 1924  г . 3

Помимо отмеченных двух кривых, являющихся вестницами грядущих 
продаж за относительно длительный период, указанная фирма для крат
ковременного прогноза пользуется исследованием движения кривой строи- 
ісльства. Последняя получается путем исчисления средней арифметической 
из двух, отчасти условно разработанных, индексных рядов —  невыполнен
н ы х  заказов Ппіі.ес1 5і.. З іее і Согрогаііоп и разрешений на постройки 
Поаіге (_огрогаі.юп. * Эмпирически было установлено, что кривая строи
тельства месяца на 2— 4 опережает колебания сбыта рассматриваемого кон
церна. Н а основании всех перечисленных сопоставлений Заѵѵ апсі З іее і 
Согр^огаііоп учитывает грядущие изменения конъюнктуры и строит свои 
хозяйственные планы.

Иніересно отметить, что фирма не довольствуется достигнутыми 
уже результатами и производит дальнейшие изыскания по нахождению  
зависимости между ходом продаж ее товаров и движением ряда других 
конъюнктурных показателей (движение банковских депозитов и д р .) .

Примером другой хозяйственной организации из отраслей, изгото
вляющих средства производства, пытающейся построить научно обосно
ванный прогноз для планирования своей деятельности, является крупная 
металлообрабатывающая фирма ТЬе )̂Га1\ѵогі.Ь Мапи(асі.ипп^ Сошрапу. 
характерно для этой фирмы, что ее исследования в области конъюнктуры 
не достигли еще того познавательного уровня, который позволил бы ей 
установить определенную последовательную зависимость в движении конъ-

1 Мы здесь не ^останавливаемся на дальнейших деталях о методах построения Гар
вардского „барометра", так как вопрос этот неоднократно освещался в нашей экономиче
ской литературе и в частности на страницах „Планового Хозяйства" (см., напр., № №  1 
и 11) за 1926 г. и др.).

2 Іпбивігіаі Рогесазііп^, Ьу С. ^ Ь іІ е  Аппаіз оі іЬе Ашегісап А сасіету еіс. 5ею1 1928
•' Іо іает , р. 116.

По строительству при этом берется не индекс за  данный месяц, а средняя за 
месяца, которая повышается потом на 25°/0 с целью повышения веса этого показателя.
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юнктурных кривых и линии сбыта продукции концерна. Поэтому фирма 
использует как свои, так и иные конъюнктурные показатели (кривая 
торгово-промышленного рынка Гарвардского барометра, соответствующий 
индекс Зпісіег а) лишь для самой общей ориентировки в хозяйственной 
обстановке страны. При этом тщательно исследуются особые у с л о в и я  
о т д е л ь н ы х  р а й о н о в ,  как путем изучения соответствующих характер
ных показателей (особое значение фирма придает данным о движении бан
ковской задолженности по главнейшим городам района), так и при помощи 
ознакомления с провизорными исчислениями представителей компании в от
дельных районах о реализации отдельных товаров. Длительный опыт по 
изучению общего индекса конъюнктуры показал, как именно состояние 
общей конъюнктуры народного хозяйства отражается на зака
зах"̂  фирмы. Особенно сильно сказывается на них состояние строи
тельства — 1 основного потребителя продукции фирмы. В связи с этим уде
ляется усиленное внимание статистическим показателям о движении разре
шений на постройки (общие данные о строительстве, промышленное строи
тельство и д р .) . Все это служит для выработки основной программы дея
тельности фирмы как кратковременной, так и более длительной. Первая 
разрабатывается в конце каждого квартала на следующее полугодие или 
год, вторая —  менее детальная —  на предстоящие 4 года.

Еще больший интерес представляет опыт ряда организаций, произ
водящих преимущественно предметы широкого потребления. Сюда отно
сится, прежде всего, едва ли не крупнейший концерн в Соедин. Ш татах —  
Американская телефонная и телеграфная компания, контролируемая М ор
ганом. Эта гигантская организация выделяется среди ^ яда  других в отноше
нии конкурирования перспективных планов своей деятельности тем, что 
последние разрабатываются не на одни лишь ближайшие сроки, а (в  об
щих чертах) на очень длительный период, охватывающий десятки лет
(1 5 — 25 л .) . „

Для наблюдения за общей хозяйственной конъюнктурой компания 
самостоятельно исчисляет индекс (влияние цен элиминируется), предста
вляющий собой взвешенную среднюю из 11 важнейших конъюнктурных 
показателей: продукция чугуна, стали, битуминозного угля, бумаги, строи
тельного леса, кожи (подош вы ), электрической энергии; потребление 
хлопка, деятельность шерстяной промышленности, продукция железных 
дорог (в тонно-милях) и железнодорожные погрузки. Индекс охватывает 
продолжительный период, начиная с 1877  г. В ранние годы основанием 
индекса служили только показатели по чугуну. При исследовании этих кри
вых определяются: вековая тенденция (Ігепсі) и сезонные колебания, 
элиминируемые по методам, применяемым Гарвардским Экономическим 
Бюро.

Помимо этого обобщающего индекса, для кратковременных предска
заний концерн пользуется еще собираемыми им за ряд лет детальными 
м е с я ч н ы м и  показателями по основным сферам народного хозяйства —-  
по промышленности (включая состояние рабочего рынка и заработной 
платы ), сельскому хозяйству, торговле, транспорту и кредиту. Одновре
менно концерном изучаются специальные м е с я ч н ы е  о б з о р ы  о со
стоянии рынка на местах, получаемые им от своих отделений. Н а основа
нии всей совокупности этих данных строится прогноз конъюнктуры на 
предстоящий год. Прогноз этот намечает лишь основные тенденции конъ
юнктуры.' Он несколько раз в течение года подвергается пересмотру и
исправлению в соответствии с вновь поступающими сведениями.

1 ТЬе Аппаік о! іЬе А т ег іса п  А с а 4 р т у  е1°'
2 См. „Визіпезз Рогесавіііщ  іп іЬе Ш К е й  З іа іе з : К есепі О еѵ е іо р теп із  Ьу Іпсііѵі-

йиаі С о тр ап іев "  в ж урнале „Іпіегпаііопаі ЬаЬог Кеѵіеѵѵ , РеЪгиагу, 1929.
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Это предвидение направления конъюнктуры предопределяет для кон
церна выбор момента для расширения своих предприятий, для приобрете
ния сырья в зависимости от складывающихся рыночных условий, для 
найма рабочей силы и др.

Н е менее тщательно ведется работа по подготовке материалов для 
длительного планирования. Необходимость учета конструкции нового, 
сложного, рассчитанного на действие в течение ряда лет технического обо
рудования заставило концерн заняться изучением влияния более длитель
ных факторов на объем спроса на изготовляемые им аппараты. Одним из 
наиболее существенных факторов является здесь рост населения. Опираясь 
на весь наличный статистический материал о естественном и механиче
ском движении населения по отдельным городским пунктам (учитывая 
центры тяготения в связи с развитием промышленности и торговли) кон
церн определяет ожидаемую численность населения на 15— 25 лет вперед. 
Далее, для более близкого определения предстоящего спроса на телефонные 
аппараты и др., концерн исчисляет —  опять-таки по отдельным городским 
пунктам —  вероятную группировку населения по размерам квартирной 
платы, так как различные группы населения являются не в одинаковой 
мере потребителями этих аппаратов. Наконец, учитывается и предстоящее 
развитие торговых и промышленных предприятий (с  группировкой ~на 
мелкие и крупные) и учреждений по тем же пунктам, так как эти катего
рии потребителей предъявляют значительный спрос на аппараты кон
церна. Весь этот сложный комплекс данных, на ряду с учетом намечающе
гося прогресса в сфере телефонной и телеграфной техники, и составляет основ
ную базу для ориентировки концерна в своих общих перспективных планах.

Обращаясь к другому гигантскому концерну — Сепегаі Моіогз Сог- 
рогаЬоп, занимавшему в 1928  г. первое место по автомобильной продукции 
среди других объединений, следует отметить, что в отличие от предыду
щей хозяйственной организации, он не ставит себе целью построение так 
далеко заглядывающих прогнозов. Д а  это и вряд ли возможно в такой 
отрасли промышленности, продукты которой подвергаются сравнительно 
частым и сильным изменениям в связи с быстро шагающими вперед техни
ческими усовершенствованиями. Характерным для данного концерна 
является и то обстоятельство, что для выяснения общей народнохозяй
ственной конъюнктуры, он не строит самостоятельных индексов, а поль
зуется уже существующими в стране и наиболее авторитетными «баро
метрами». Эти индексы, дополненные некоторыми другими показателями 
(рост населения, и национальных доход), служат для общей ориентировки 
в рыночных условиях, складывающихся для продукции автомобильной про
мышленности на ближайший год. Такие годовые провизорные исчисления 
по реализации продукции всей автомобильной промышленности страны и 
касающиеся отдельных групп машин (дешевые, средние и дорогие) обычно 
производятся за период с 1 августа по 31 июля. Опыт исследования за 
прошлые годы показал, что спрос на автомобили находится в тесной корре
ляции с народнохозяйственной конъюнктурой.

Д ля определения доли участия концерна в удовлетворении общего 
спроса населения на авто-машины учитываются условия конкуренции со 
стороны других автомобильных объединений (Ф о р д  и д р .) , а также наме
чающиеся изменения в конструкции моделей у конкурентов (изменение 
модели Ф ордом в 1927  г., сопровождавшееся резким сокращением про
дукции его концерна и д р .) .

Кроме этих перспективных планов на год, намечающих только об
щую линию политики концерна, СепегаІ Моіогв Согрогаііоп строит

„ См. ,.Наг\ѵаг4 Впзіпезз Кеѵіе\ѵ“, Аргіі, 1923.
С м . „ІпіегпаТіопаІ І.аЬоиг Кеѵіе*ѵ“, ГеЬгиагу, 1929.
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детальные программы своих работ на кратковременный период в 4 месяца. 
Основным источником здесь служат ежемесячные отчеты отделении фир
мы, заключающие сведения о продукции текущего месяца, о вероятных 
размерах реализации основных видов машин в ближайшие месяцы, о на
личных запасах и прогноз продукции на грядущие 3 месяца. Н а основании 
этих местных данных, в случае надобности корректируемых, строится общии 
для всего концерна план деятельности, подвергающийся время от времени 
исправлениям в соответствии с рядом дополнительных сведений. Последние 
получаются к а ж д у ю  д е к а д у  от весьма широкой сети корреспондентов- 
продавцов (1 8  тысяч чел.) и касается числа проданных машин, посту
пивших заказов и количества машин, оставшихся в запасе.

Располагая всем этим богатым источником сведений, концерн имеет 
возможность планомерно регулировать свое производство, несмотря на 
ярко выраженный сезонный характер спроса на автомобили. Повидимому, 
в связи с традицией, установившейся за прошлые годы, спрос на авто
машины концентрируется преимущественно в весенние месяцы, хотя в на
стоящее время около 75% всех проданных машин снабжены закрытыми 
кузовами и население пользуется автомобилями в течение круглого года. 
Так, продажа машин за три весенних месяца, март май, составляв і 
37,5%  всей годовой реализации, при чем апрельский отпуск раза в 4  пре 
вышает декабрьский. И только обладание указанным богатым арсеналом 
■сведений дает возможность концерну удовлетворить этот сезонный спрос, 
не отказываясь о г равномерного распределения в течение года своей про
дукции, чем достигается значительная экономия в использовании оборудо
вания и рабочей силы.

Н е касаясь методов разработки прогнозов другими хозяйственными 
организациями, строящими их в основном по тому или иному из выше
приведенных типичных примеров, остановимся теперь на чрезвычайно 
интересном вопросе о результатах, достигнутых указанными концернами в 
области хозяйственного прогноза. К  сожалению, относящиеся сюда све  ̂
дения носят весьма отрывочный характер. Наличные данные на первый 
взгляд рисуют очень благоприятную картину. Так, если сопоставить по 
рассмотренному нами выше концерну З ітоп сЬ  5аш апб Ьіееі Сютрапу 
чис\о кварталов, по которым каждая из изучаемых фирмой кривых пра
вильно предсказывала направление линии сбыта с общим числом проіек- 
ших 24  кварталов за шестилетний период (1 9 2 0 — 1925 гг.), то получим 
следующие результаты

Число кварталов, по В °/о°/о к общему 
Кривые которым пргдсказа- числу набюдае-

ние оправдалось мы* кварталов
ѵ 22 91,6
Кр®*ит   20 83,3С п е к у л я ц и я ......................  ^  ^
Строительство ..................

Ошибочным прогноз оказался как-раз в моменты кризиса (1 9 2 0  г.)
и депрессии (1 9 2 4  г .) .

Другая фирма —  Оіззіоп Сошрапу, производящая аналогичные то
вары, что и предыдущий концерн, указывает следующие результаты своих 
прогнозов за четыре года:

о/о отклонения от исчисленного
1924 г. 1925 г. 1926 г. 1927 г.

   5,1 3,2 7,0 8,0
Выручка от продажи . 0.6 3,0 6,0 7,0

   ™  і 3 1,о $ІЗ ы в о з ............................... ’ ’

1 См. цитированную статью в „ ГЬе Аппаіз іЬе Ашегісап А сасіету
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Для Американской телефонной и телеграфной компании достигну
тая степень точности предвидения рисуется следующими данными:

Года Предсказание
изменений

Ф актические
изменения

1921/22 - 1 0 — 11
1922/23 +  2 +  1
1923/24 +  з — 1
1924/25 0 0
1925/26 4 -  з +  6
1926/27 — 5 +  5

1927 г. (апрель—декабрь) -)- 2 + 1 ,5

Наконец, рассмотренная нами выше \ХУа1ѵуогіЬ Сошрапу считает так
же свои прогнозы в общем оправдавшимися. Так, несмотря на резкий рост 
сбыта товаров этой фирмы за 1 9 2 2 /2 3  г., прогноз на 1924  г. указал 
падение продаж на 13,5% , что оказалось близким к действительности, 
гак как фактически реализация понизилась на 10,5% . Неблагоприятный 
первоначальный прогноз фирмы на 19 2 6  г. (« б ез прибыли») дал ей воз
можность своевременно принять ряд мер по снижению себестоимости и 
тем самым обеспечить себе прибыль значительных размеров.

Приведенные данные показывают, что степень точности, достигнутая 
в ряде случаев при предсказании экономической погоды —  изумительная. 
Однако^ вряд ли можно сомневаться в известном преувеличении этих ре
зультатов, публикуемых заинтересованными статистическими аппаратами. 
Это обстоятельство подчеркивается и компетентным американским иссле
дователем проблемы прогноза в промышленности.1 С другой стороны, 
число концернов, по которым приведены соответствующие данные, столь не
значительно, что делать отсюда какие-либо общие выводы было бы риско
ванно. Наконец, нужно еще учесть, что приведенные материалы являются 
иногда средне-годовыми величинами, так что остается еще открытым во
прос, как оправдался прогноз в т е ч е н и е  г о д а .  А  что в ряде случаев 
в этом отношении обстояло неблагополучно и как-раз в самые критиче
ские моменты, когда ответственность прогноза особенно значительна, мы 
уже видели на примере Заѵѵ апсі З іее і Согрогаііоп.

Невзирая на все это, достигнутые в ряде случаев успехи в сфере 
предсказывания хозяйственной погоды окрылили надежды многих бур
жуазных исследователей, а также предпринимателей на возможность пре
одоления промышленных циклов с неизбежными, чреватыми столь опас
ными для капитала в экономическом и социальном отношениях, фазами 
кризисов и депрессии. «Верно то, что зародыши депрессии не менее теперь 
непобедимы, чем туберкулезные палочки» заявляет серьезный американ
ский экономический журнал „ТЬе А п п а ііз і/1 3 «Депрессии и кризисы 
окажутся все менее возможными» с воодушевлением вторит ему орган 
крупнейшего электрического концерна Сепегаі Еіесігіс К е ѵ іел ѵ ,  3

Однако, перспективы бескризисного развития капиталистического 
хозяйства в действительности не имеют под собой никакой почвы. Мы уже 
не говорим о недостаточности уровня современных знаний для построения 
безошибочных экономических прогнозов. Наша дальнозоркость во времени 
еще весьма ограничена (особенно в идиографическом разрезе) . Возможность 
строить в настоящее время прогнозы на сколько-нибудь длительный пе
риод (на год и больше) отрицается даже рядом крупных концернов —  
Веіі З у я іе т , ^ аІизііЬ  С отр ап у  и др.

1 ІЬ ійет, р. 124.
" См. номер от 2 ноября 1928 г.
3 В цитированной журналом статье из „Иехѵ-Іогк Т іт е з 1' от 6 января 1929 г.
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Вряд ли нужно много распространяться и на счет того, что вмеша
тельство в «нормальное» течение стихийных процессов капиталистического 
хозяйства отдельных, разрозненных мероприятий регулирующего порядка, 
вроде проводимой в С .-А .С .Ш . системы регулирования кредита Ребегаі 
Кезегѵ З у з іе т  и др., не облегчает проблемы экономического прогноза, 
строящегося в условиях капиталистического производства обычно лишь на 
генетической основе.

Существенное и решающее значение имеет, однако, тот факт, что 
предсказывание и, следовательно, соответствующее хозяйственное плани
рование распространяется в Соед. Ш татах лишь на небольшие участки 
народнохозяйственного целого —  на отдельные банки, концерны, фирмы, 
в то время, как основные, важнейшие отрасли хозяйства предоставлены 
«игре» свободных стихийных сил. Поэтому народное хозяйство в целом 
неизбежно подвержено превратностям экономического цикла, имманент
ного капиталистическому способу производства. В лучшем случае научно- 
прорабоганный прогноз отдельных крупнейших концернов способен лишь 
ослабить амплитуду колебаний кризисных фаз экономического цикла, но 
не более. Д ля овладения же циклом полностью, необходимо, чтобы в е с ь  
народнохозяйственный организм или по крайней мере его важнейшие 
сферы («командные высоты») были пронизаны объединяющим плановым 
началом, предусматривающим полное взаимодействие отдельных элемен
тов хозяйственной системы. Н о такое плановое хозяйство по существу 
антагонистично капиталистическому способу производства. 2 Оно не может 
по вполне очевидным социально-политическим причинам сосуществовать 
с капиталистической системой. Оно явится лишь на смену ей.

1 См. „Іпйизігіаі Рогеса8Ііпд“ в упомянутом журнале Аппаів оі іЬе А тег ісап  Аса- 
йешу еіс. •,

2 Лишь в период мировой войны ряд капиталистических стран в р е м е н н о  и ч а 
с т и ч н о  могли прибегнуть к планированию народного хозяйства.
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Теоретики районирования в Германии
і

В капиталистических странах нет той практической потребности в 
районировании, которая у нас, по выражению проф. Н . Н . Баранского, 
«является главным фактором перестройки экономико-географической мето
дологии».1 В усиленной степени это относится к хозяйственно развитым 
государствам с небольшой площадью, которые «не могут испытывать на
стоятельной потребности в разделении на постоянные хозяйственные 
районы уже вследствие незначительности размеров своих всесторонне изу
ченных территорий»

И с теоретической стороны работа над таким пространственно сгу
щенным материалом, как германский, встречает большие трудности. Если 
зашедший далеко процесс развития менового хозяйства и способствует 
вызреванию экономических районов, то, с другой стороны, постепенное 
сгущение хозяйства на небольшой территории приводит как бы к функ
циональному сращиванию районов, вследствие чего как их границы, так 
и сами районы становятся трудно различимыми. Для их успешного выде
ления надо иметь особенно хорошо проверенную методологию, которую 
легче выработать путем наблюдений над каким-то иным более разрежен
ным материалом. Именно в этом направлении на ряду с попытками райо
нирования самой Германии и работает сейчас теоретическая мысль герман
ских исследователей, привлеченная к вопросам районирования рядом воен
ных и послевоенных обстоятельств.

Е довоенный период, при блестящей разработке прикладной эконо
мией вопросов географического размещения сельского хозяйства и про
мышленности, в экономической географии господствовало почти безраз
дельно отраслевое направление при наличии лишь некоторых слабых рост
ков районных идей. Сюда относится накопление материала по хозяйству 
отдельных частей Германии отечество- и хозяйствоведением и появление 
некоторых районных элементов в курсах торговой географии.3

Поворотным пунктом в истории районирования оказалась война. Ин
дустриальный организм Германии, оторванный от своих зарубежных 
сырьевых дополнений, должен был искать их замены в своих собственных 
недрах, что не могло не привлечь внимания к изучению хозяйственного 
значения отдельных частей Германии и их взаимодействия. Появилась

1 См. предисловие к I тому „Хрестоматии по экономической географии" Н. Мо
розова и И. Ю ньева.

2 Проф. В. Г. Бажаев — „К вопросу о хозяйственных районах", Киев, 1915.
8 В курсе М. ЕскегГа. „Сгипйгізз сіег Напс1еІ5«ео^гарЬіе“— Германия делится по 

рельефу из 4 ландшафта. Дальше, по почвенно-климатическим условиям в пределах 
этих ландшафтов, устанавливается 7 сельскохозяйственных ландшафтов. В курсе Е. Ргіе- 
ФчсЬ’а, „Сео^гарЬіе Вез 'УеІіЬапсІеІв ипсі ^еІіѵегкеЬгз", ^ п а ,  1911— делается попытка на- 
мечения производственных районов земного шара, как предпосылок мировой торговли, 
путем использования схемы зонального деления земного шара, взятой по НегЪег1воп’у 
{„ТЬе ,?ео)тгар!пса1 іоигпаі", XXV, 1905, стр. 3 0 0 —313).
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литература по Средней Германии, выдвинувшейся во время войны благо
даря своим запасам бурого угля, развернувшейся электрификации и про
изводству азота и алюминия.1 Обстановка голода привлекла внимание 
к сельскохозяйственным районам, что дало в конечном итоге первые по
пытки сельскохозяйственного районирования Г ермании.2 И з разработки 
вопроса о взаимодействии частей Германии развились логически все ра
боты Эрвина Шей.

Версальские отторжения вызвали появление ряда работ по отошед
шим или угрожаемым территориям и, в частности, по Рейнской области.3 
Обострению партикуляризма4 некоторых окрайных частей Г ермании мы 
обязаны появлением районной литературы, пытающейся противопоставить 
центробежным тенденциям идею хозяйственной связанности. Сюда отно
сятся монографии— по Баварии6, ее прирейнским соседям“, Силезии 7 —  
и работы над различными видами социального сплетения8, в том чисЛе 
и над взаимодействием экономических районов, из которых логически вы
текли районные построения Шлира.

Крутой подъем волны районного течения был вызван поставленным 
после революции вопросом о реформе административного деления. 9 
С  точки зрения интересов индивидуалистического хозяйства достаточное 
разрешение этой проблемы заключалось бы в простом выделении, в каче
стве административных единиц, районов торгового тяготения и их центров.

1 О. АиЬіп. „Епілѵіскіипіх ипсі Вебеиіипд бег тііІеЫ еиІзсЬеп Іпсіизіпе", НаІЬегзІасІІ, 
1924, работы Баумана, М кплера и др.

2 Кроме разбираемой ниже работы Ш ей см. Р. Неззе. „Оіе сІеиІзсЬеп ѴГігізсЬаВз- 
^еЬіеІе іп іЬгег Весіеиіипд Іііг йіе ІапсЬѵігІясЬаЙІісЬе Ѵегзог^ипд ОеиІзсЫапсІз", Вегііп, 1928. 
В обшипной библиографии указан только один труд по с.-х. районированию: перевод 
работы Студенского, вышедший в Иене в 1927 году.

8 Вг. Кивке. „ѴоІкзмагІзсІіаН Вез КЬеіпІапбез и. з. \ѵ.“ Еззеп, 1924. О. ОиеІІе. „Іпсіи- 
нітІеаеоотпрЫс- Вег КЬеіпІапсІс", Вопп, 1926.

4 О -значении его можно судить по записке, представленной Мин. Внутр. Дел 
в 2еп1га1з1е11е, организованному в 1919 году, в целях проведения реформы администра
тивного деления в духе единства государства и подчиненному Рейхсрату. Верхняя Силе
зия проектировала либо превращение ее в самостоятельную провинцию, либо в самостоя
тельное государство. В Вюртемберге культивировалась идея Великой Ш вабии—-от Пфальца 
до баварской Ш вабии включи іельно. В Гессене — Великого Гессена. В Ганновере—ста
рая идея вельфов о независимом от Пруссии государстве и т. п.

0 Рг. 2аНп. „Вауегп ипсі Ваз КеісЬ", 2 АиІІ. МипсЬеп, 1925.
8 А. ѴГеіІгеІ. „ВибтѵезІсІеиІзсЫапб, сіаз Кітеіп-Маіпізсііе СеЬіеІ і т  ОеиІзсЬеп ЕіпЬеіІз- 

з іааі", Ргапкіигі, 1926.
7 Ѵоіг. „ЗсЫезіеп і т  В аЬтеп Вег лѵігІ5сЬа11део$ггар1іІ5сЬсп Ьа^е ОеиІзсЫапсіз", 

Вгезіаи, 1925.
8 В р а б о т а х :  Н. РоНЬоГа. „Эіе іпп^ге ѴегГІесЬіиіій Вег ВеиІзсЬеп ѴѴігІзсЬаН, В.“ 1922 

и «Гг. 2аЬп’а: „Оіе гаитѵѵігІзсЬаГіІісЬе ѴегПесЬіип^ бег беиізсЬеп Ѵо1кз\ѵігІ5сЬа1і“,
СопгаД’з ^ЬгЬііскег, III Р., 69 Век, 5. 286, ^ п а , 1926; „Оіе гаитадігІзсЬаІіІісЬе ѴегПесЬіин^ 
сіег сІеиІзсЬеп ѴоІкзлѵігІзсЬаІІ. ЕгДе ипД ѵГігІзсЬаІІ". Н. 1, 1927 — прослеживаются троя
кого вида связи: профессионально - производственные — между отраслями хозяйства;
социальные — между классами и территориальные — экономико-географические, в смысле 
взаимодействия районов. Эго учение привело Ш лира к рассуждению о том, что такое 
экономический район?

9 Деление Германии на сохранившиеся от средневековья самостоятельные госу
дарства с числом чересполосных владений свыше двухсот и образованные еще в 1815 году 
провинции Пруссии находилось уже давно в противоречии с потребностями промыш
ленного капитализма. В системе управления наметились особые округа: финансовые, 
железнодорожные, профессиональные, страховые и т. п. Несовпадение их друг с другом 
политическим делением и дороговизна госаппарата отражались болезненно на хозяйстве. 
С устранением династия отпало главное формальное поепятствие к реформе, но сохра
нилось другое—фискальные интересы отдельных государств, владеющих крупными иму- 
ществами и юридические трудности при их делении или передаче. Поэтому, до настоя
щего времени устранены лишь вопиющие случаи. Произведено об'единение Тюоингии, 
слияние Кобурга с Баварией, Пирмонта с прусским Ганновером и разделение Силезии
іа Верхнюю и Нижнюю.

„Плановое хозяйство11 .N1 7. 14
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Тем не менее, проекты районирования Германии развивались не только 
в этом направлении.

Первая по времени работа Баумана 1 делит Германию по составу гру
зооборота и характеру энергетического хозяйства на 11 областей, соответ
ствующих, в общих чертах, укрупненным, включением инклавов, прусским 
провинциям и комплексам второстепенных государств. По Рейну наме
чены три области: Рейнско-Вестфальская, Рейнско-Майнская (оба Гес
сена) и Пфальц-Баден-Вюртембергская. Дунайский район, энергетически 
основывающийся на белом угле, охватывается Баварией. Буроугольная 
Средняя Германия фигурирует в составе Тюрингии и обеих Саксоний 
(прусской и самостоятельной). Везерский район охватывается Ганнове
ром. Далее следуют районы северной низменности —  Бранденбургский, 
Гамбурго-Ш лезвигский, Приморский (Померания и М екленбурги), Силез
ский и Восточно-Прусский. Несмотря на всю показательность такого фо
кусного признака, как состав грузооборота, и привлечение важного произ
водственного момента —• энергетики, эту схему приходится рассматривать 
только как первое приближение к «открытию» интегральных районов Гер
мании, так как данные о товарообороте «могут служить вспомогательным 
материалом, наводящим на основную характеристику района, а в основу 
его выделения все же должна быть положена именно эта основная харак
теристика», 2 т.-е. учет природных условий, истории и всей совокупности 
хозяйства.

Его продолжателем, еще более односторонним, явился Рабе,3 дав
ший путем сводки округов, принятых транспортной статистикой, схему 
тех же областей с несущественными изменениями границ Силезии и Рейн
ско-Вестфальской провинции.

К  этой $Ке серии трудов должен быть отнесен набросок Франкфурт
ской торговой палаты, 4 основанный на работах отдельных торговых и 
промышленных палат, производившихся в связи с созданием Совета Го
сударственного Хозяйства с целью выяснения тяготеющих к ним округов. 
Эта схема, построенная, преимущественно, на учете тяготения отдельных рай
онов к крупным центрам, округляет несколько границы районов Рабе и 
намечает в качестве центров уже перечисленных областей: Кельн, Ф ранк
фурт, Ш тутгарт, Мюнхен, Лейпциг, Ганновер, Гамбург, Берлин, Штеттин, 
Бреславль и Кенигсберг. Как мы видим, германская практика обнаружи
вает явление аналогичное тому, которое было установлено в отношении 
нашего сельскохозяйственного районирования Книповичем: 5 совпадение у 
разных авторов центральных частей наиболее оформившихся районов. 
Рассмотренные схемы районирования дают в виде пятен или крупных 
районов тяготения, как бы туманное отражение существующих районов, 
тем более к ним приближающееся, чем более фокусный признак лежит 
в основе схемы. Все эти проекты, 6 конечно, не разрешают задачи, но наво-

1 Э г. Ваишапп. „Кгаііциеііеп ипб ѴегкеЬг аіз Ьекіітшепсіе Ракіогеп Іііг беиІвсЬе 
^ігІасЬаІіа^еЪ іеІе". „ѴегкеЬгвІесЬпізсЬе \/о с Ь е “, 1923.

2 С. Бернштейн-Коган — „Очерки экономической географии", М., 1923.
® В предисловии к докторской работе в ганноверской высшей теінической школе.
4 Опубликована отдельным приложением в статье Ег. ОЬяГа.— „2иг Неи^ііебегип^

сіез ОеиІвсЬеп КеісЬсн" „ЕеіІвсЬгіВ 1. С еороіііік", Н. 1. 1928, — с изменением границ 
Нижней Саксонии, вследствие нахождении там „слишком очевидных ошибок".

6 Проф. Б. Н. Книпович. „К методологии районирования", М., 1921.
0 Для полноты картины следует отметить и ряд других попыток районирования:

официальный вариант прусского секретаря по внутренним делам Прейса (см. об 'этом: 
я 3 —4 Н ей  1928 г, „Егсіе ипсі 'У ігізсііаіі". „Оіе 2еп1гаІв1е11е Яіг СІіесіегшщ бек О. К .“; с де
лением на области не менее 2 млн. населения; схему В. йцеля (А. Ѵі/еіігеі Рг./м. „Оіе 
гещопаіе Оііесіегип^ Э. пасЬ 'УігІ.асНаІЧа иші ѴегкеЬгвгедчопеп", Е. и Н. 1, 1928), 
который, исходя из совпадения районной организации телефонного дела, радио, воздуш
ного сообщения, передачи известий агентствами и т. п. и отчасти транспортного райони
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д .т  „а ее разрешение, разрабатывая попутно отдельные виды отраслевого

районирования. способствуя появлению в печати как
послевоенные обстоя т .* . ’ ПО районированию, вызвали в то же

- Ж Ж . Г »  і - а  — й “~

Г Г н а б =  вш^Германіш „ “ Г — - ™  районированием са- 

мой Германии.

Прнмером

цеского района, а второго, ^ “ ^ “ “ района и найти методы
Пытаясь обо™ ть "°зывает, что развитие обмена в современную 

его выделения, Ш лир  ̂ указыва , р специалИзироваться как бы
эпоху заставляет хозяиственну ІР нередко с очень отдаленными
пятнами, связанными разд^  пятна он и принимает за районы. При 
областями. Эти производст жертвовать второстепенными призна-
намечении их границ он РекомеидУ механически без учета функциональ
н ы й  в пользу главных, понимая этс^ “ ИоЧнеС^ едлагаУет делить на сель-
ных связей. Восточную ПОЛОВИ̂ ѵ в 'РнМаприМеР, промышленным Лаузитцем  
скохозяйственные районы, жер у ’ Западную  Германию он советует,
с пользу сельскохозяйственной Силезии. ^ а  Д дУлиной рейна в прдьзу

наоборот, делить на промыт Изучение функциональных связен он
Рейнской промышленной ^области. Изунюни ^ ^ зв^дСТВенньіе и меновые 
переносит в описание районов, смеш Р ия Таким образом, он не
связи в одной формуле х03ЯИ^ ™ жениях выше стадии статистического 
поднимается в практич®С*”Х Рцт0 в поле его зрения находятся не только 
районирования, несмотря на , 0 и различные моменты,
различные виды хозяйственного сплетения,

обусловливающие спе^иа^ ‘3а1зрЮВЗГЛЯд ах На организующую роль полити- 
Непоследователен он политическими границами совпадают

ческой границы. ° н „считае^ ’ 4 пайонов „ 0 Не совпадают границы про
границы сельскохозяйственных рав ’ в0 власти 0бщественно-исто-
мышленных. Здесь  он остается, п протекционизма и далек от
рической обстановки германсК0Г *ВР Р КОТОрое имеется в нашей лите-

’ ; ьеНраГ и0НтоЬНп0ри переходе і

Г с Г т:г ? о Г я й “  - рыночных условиях’
тоже не изменяются» . ' районных идей крайне интересен тот

С точки зрения популярное’г р ^  я ^  взрдядах иа меТо-
переворот, который произошел представителей этой науки проф.
дологию географии у одного из видных пр д

«.О,них с перечислением выше за  исклю-
пования, наѵечает набросок 12 областей, совпа* в03душный“ метод — разновидность 
чением Баварии, разделенной на две части. Его „вовду на (ХѴ. Тнскегтапп,

Р..О.ИР»™ » г ф в. и * -  :р“  ° » Х "  в °»"*
ѴогвсЫидв ,920). учитывающею проомущвсіввнно ил С евервая—
ИеиЬсЬеа И . НоШі 1 ф р ‘ „кония, целых три Саксонии (Н и ж н я я -Гж<я»Р> Г у

и т. п. Схему Фогеля и ЛР. АЪ2гепхип8 ѵоп ЬапсЬсЬаКеп . .А И м и и
1 О- іс Ь Н  г С ^ - ^ е к г  у И 7_ Б ол іі* цевность имеет его работа: „Оег

БТаІівбвсЬея Агсіиѵ , 1 / о ., ^ ТііЫпоеп 1922. « хл
б .н І .с Ь . Ь * . . ™  К й г Д » Л  ; щ„ „ 8« л в „ „ о  . „ „ й с т .в  и промышленности , М.,

1927, стр. 155. 14*
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ЛГ* Б і р
ведении, который2 ° СОбого мет°Да в земле-
н 1и Г ТОРОГ° ° Н ° ™ ежевывается. Разрабатываемая ” °  “  геополитическим, 

я дисциплина должна стать синтезом п<™ пугем его применения
социологии и землеведения В к а ч е с т в е  Р ° Д Ы  и чел°века, соедине- 

использует представление об органическом ст  ° Н С Т р у к т и в н о й  гипотезы он 
жание предмета видит в точной іокаГизапии Р госуДаРства, а содер
ж и  в их взаимной связи и в связи с “  КЗрТе еГ°  ° рганов и ™а- 
В  следующем дальше конкретном изложении * ИЗНенньши отправлениями, 
ства это означает не что иное как из™  исследования государ-
ческих районов и их взаимодействия. ‘оставляющих его экономи-

графические п ри ем ^ Г Т сходящ ей 0^  ИСП0льзуюЩей максимально карто- 
родных богатств, транспорта и средств ^ н о Т ’ “ 0ДИТ рассм°трение пр„- 
наконец, размещения населения в масштабе ' м Т ’ П° Т° М произв°Дства и, 
ных единиц принимаемых как бы за естеств^ Х аДминистратив-
организма. Наложением картограм м он Клеточки социального
Деление жизненной территории выделитк Установить хозяйственное
обработки, центры обращения и т д  т Т Г  ^  райовь "
наметить экономические районы и оассміт ° р я  д р у г и м и  терминами, 
сношении, как проводники их в за и м о д ей ст в и Т ^ 5 Трансп°Р™ и

ствия, с с о с т а в ^ н и т а^ н дек совЗИдляГИо ° Н ° ТВОДИТ изУчение взаимодей- 
внутренней и внешней торговли регистра«ии «обмена вещ еств»- 1

комической географии Г плодотворноТ  п Г д ^ ™ ” ВарИЭНТ Районной эко- 
вания районов. Однородные начинанияпредпосылкой реального существо- 
ном и германским Тиссеном. 3 В Грейсф аіьлГ' Шведским Ученым Воли- 
нале «Земля и хозяйство» Браун ведет за г г редактиРУ™ом им жур- 
германских ученых, разрабатывающих рійонные ЗНачите4льную группу 

своего труда «Северные г о с у д а о с т в П  Пр° блемы- а во втором 
таты применения предложенной им м е т о д о л о г и и " ^ 1™ 3™ "  ДЭТЬ ре3уль'

плением материала Ца ' °  г р ! ^ ^ Г м о г ^ бм у ж и т ° Р О е  названо выше нако- 

чТоР:Т 8 8 1 СЪгеодДае п ^ Г ф а -

" С ?  » оп ™ ы  Г / ~
составляли злобу дня. ’ ри этом районной, географии

н ом ич^кш ^^еоі^ГфииСІо ^ о д и т Дя Дцентралшю)ТНаКа И3 ГрейФсва^ Д а  эко- 
географии. Вести изучение он рекомендует по пай™ *  СИСТеме культурной 
р ниц государств, учитывая, таким образом п Н°  пРиДеРж иваясь

временном успехе э к о н о м и ч е с к о й Т е о р и и  П° ЛИТИЧеский Фактор. В со- 
опасности: 1) что она сведется к плохой о I  П° СГ0 Две

и 2 )  что ее забудут, вследствие ее I  работе по национальной эконо- 
системе географии. ограниченного значения, в общей

„ИогсИзсЬеп 8іаа1еп“ ЬВР ІПГиІ1иіПг ’ ипс1 ^ Н з с Ь а П " , Н. 1, 1928 Егоц м  \Ѵ7_| г  г\ , ’ главный труд

, * 1914.
80 8 е е Ь а іеп . ’ ■ п з б а п з е п  а „ О 1е 5іеІІипя  5 іе Іііп з  і т  НапйеІ 8ег 8 е и І -
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Д-ром Вайбелем из Киля сделан доклад о результатах путешествия 
в Мексику в область Сиера М адре де Рианос, в котором он ставил себе 
целью, путем изучения форм предприятий и направления хозяйства от
дельных ярусов, притти к морфологии хозяйственных ландшафтов и выра
ботке специально географических методов трактования хозяйства.

Аналогичные цели главные или побочные ставились и другими до- 
кладчиками-путешественниками по Китаю, Чили и другим странам. Неко
торые, как, например, д-р Крейцбург из Мюнстера, пытались примирить 
земледельческий ландшафт с экономическим. Выделенные им на острове 
Крите пять ландшафтов отличались, по его словам, в то ж е время и в эко
номическом отнош ении.1 В этой натяжке, между прочим, обнаруживается 
то состояние пленения экономической географии общей географией, в ко
тором она находится в германских условиях. Исключением является только 
грейфсвальдское гнездо, в котором общей, а практически, преимуще
ственно, физической географии, противополагают социологическую и, 
кроме него, лишь немногие отдельные ученые. К  числу наиболее выдаю
щихся из них принадлежит Эрвин Шей, давший наиболее обоснованную  
попытку интегрального экономического районирования Германии, являю
щуюся лучшим образцом третьего направления работ германских эконо- 
мистов-географов районного направления— работ над Германией.

Им написано три работы. Первая из них: «Экономико-географическая 
гармония Германии» 2 представляет собой первоначальную попытку и з
учения соотношения отдельных частей Германии по районам, устанавливае
мым статистикой перевозок. В первой части этого труда рассматриваются 
причины образования районов и географическое размещение отраслей 
хозяйства. Разбирая причины образования районов, Ш ей учитывает и 
разнообразие природной среды, и особенности исторического процесса, 
подчеркивая значение для Германии меркантилизма и промышленного 
переворота. В части географического размещения дается своеобразное сель
скохозяйственное районирование Германии, с делением ее на три класса 
местностей в зависимости от степени плодородия почвы и состава зерно
вых культур, и выделением производящих и потребляющих районов. 
Далее, с помощью промышленной карты, составленной кружковым спо
собом, 8 демонстрируется географическое размещение промышленности. Во 
второй части ведется порайонная характеристика направления производ
ства по провинциям и государствам, с учетом природных предпосылок и 
исторического генезиса, и подробная характеристика связей с другими рай
онами. В заключении дается довольно неясная формулировка задач даль
нейших исследований: «Будущие исследователи гармонии 4 должны обна
ружить хозяйственные пространства с одинаковым направлением интере
с о в » !? ) . При чем, выделение Бауманом Средней Германии на основе 
только двух признаков признается неправильным и ставится задача все
стороннего охвата хозяйства.

1 Область полукочевого животноводства на известковых горах; обводненные куль
турные оазисы в сланцевых гористых местностях; густозаселенные холмистые местности 
неогена с развитым земледелием; долинные ландшафты с развитой культурой оливко
вого дерева и земледелием; бедные в культурном отношении ландшафты известковых 
плоскогорий.

2 Ег\ѵ. ЗсЬеп. „ОеиІзсЫапсІн лѵігІзсЬаІІздеодгарІіівсЬе Н агтоп іе", Вгезіаи, 1924.
3 По числу рабочих с указанием особыми знаками важнейших отраслей.
4 Под этим подразумевается взаимная связанность частей Германии, достигаю

щих хозяйственной законченности только в единстве народного хозяйства. В действи
тельности, полная „гармония" может быть достигнута Германией только в мировом хо
зяйстве.
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должением п ер в о ^ ч а Г т а ^ а ^ м о н и и »  Т а Т а Т п о ц Т ^ ™ 3* * °Лужит про' 
графического размещения отдельных отраслей "‘ следование гео-

продолжает вторую ’’ <<3бМЛЯ И Х03ЯЙСТВ0».
трального экономического районирования Г г  ° °ебе ПОПЬІТКУ инте-
ного материала, собранного во второй работе Г Г  ° СН° Ве расшиРе"- 
округам. р и Ра0°те, и с переходом к сводке по

Схема деления Германии на хозяй ств ен н ы е области

мнению Шей, в э к Г ю м и Г е Г Г ^ Г Г а ф '^ ^ а д  “ ’фИ страни«ьі. По 
ландшафта, с перенесением центра тяжести в х И°Х° ДИТЬ из природного 

случае принадлежности хозяйственного * х°зяиство настолько, что, 
шафтам, он не должен быть разрыва е ' на «  нескольким ланд!
мические районы конструируются аналог ™ - ^ ругими словами, эконо- 
фическими ландшафтами. аналогично, но без совпадения с геогра-

хозяйственных областей н Г Г п о эт о м у  надо™ 6 раЙОНаЛ‘ Точных границ у 
определяют стРУ„ УРУ

„ ,  1927
нейшем двумя олнолн ЯеТ Термина ^ іН зсЬ аВ кгеяЬ п  а п п и .  ’

ргоѵіпг для о бозн ач ен и ^^овсж уп н Г т^п ^^й сж ов^ 'сход 'н ы х^Г *6^др ионов, сходных по направлению специализр-
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Наиболее просты структура и границы углепромышленной области. 
Если в ней представлены и другие отрасли, то все же в основном ее струк
тура будет определяться горной промышленностью.

Чисто сельскохозяйственные области, которые имеют значение для 
целой страны, могут тоже считаться хозяйственными областями. Среди 
них надо различать по особенностям технической структуры чисто сельско
хозяйственные и имеющие сел.-хоз. обрабатывающую промышленность, 
как, например, с трудоемкой культурой свекловицы и сахарной промышлен
ностью. Н а способы ведения хозяйства влияет также величина предприя
тий. Поэтому, можно различать области с преобладанием мелких, сред
них и крупных предприятий.

Затем , необходимо выделять области с густым населением и без 
сельскохозяйственного базиса, отличающиеся сложной структурой, разви
тием разных отраслей обрабатывающей промышленности, притягиваемых 
дешевым трудом, в которых все основано на привозном сырье и топливе.

Однако, одним статистическим моментом —  однородности структуры 
производства —• при намечении границ ограничиваться нельзя. Области с 
однородной структурой будут не всегда едиными областями. Д ля этого 
необходимо еще известное чувство общей принадлежности у населения, 
что в значительной степени вызывается тяготением к одному торговому 
району. Поэтому, вспомогательное средство для определения границ —  
рынок. В средние века города обслуживались своей округой. После прове
дения железных дорог мелкие города, в свою очередь, тяготеют к средним, 
средние —  к крупным. Образуются солнечные системы, в которых более 
крупным центрам населения соответствуют и большие размеры округов. 
М ежду этими системами можно наметить индиферентные зоны, тяготею
щие к нескольким центрам. По этим зонам и следует, главным образом, 
проводить границы районов (см. схему на стр. 2 1 4 ) .

В строгом соответствии с этим обоснованием находится и предложен
ная им схема деления Г ермании на хозяйственные области, которую, вслед
ствие ее интересности, мы считаем полезным изложить в буквальной, но 
сжатой передаче, добавив лишь в выносках некоторый дополнительный 
материал, заимствованный отчасти из его предшествующих работ,

III

С е в е р н а я  р а в н и н а .  Сама природа делит Германию на рав
нину и серединные горы.

От берега моря до границы среднегерманских гор тянется северная 
равнина. Диагональю от Силезии через Флеминг на Люнебургскую пу
стошь проходит песчаный пояс с пустошами, сосновыми лесами и скудным 
земледелием. Он заполняет большую часть территории Бранденбурга и 
северного Ганновера.

К югу от этой песчаной полосы: от Силезии через Саксонию и южный 
Ганновер проходит зона чрезвычайно плодородной, частью лессовой почвы, 
в которой располагаются цветущие земледельческие области Г ермании •— 
центры возделывания свекловицы и сахарной .промышленности.

Северней в пределах Бранденбурга она исчезает и появляется вновь 
в виде моренных плато и алувиальных почв устьев рек Померании и Мек-

ции или связанных между собой взаимным тяготением, и ѴУігізсЬаІІзЬегігк для обозна
чения болеэ мелких территорий — подрайонов, однородных в смысле направления 
специализации. Но эта терминология, как будет видно ниже в изложении, где мы пе
редаем ее буквально, им не всегда выдерживается.
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ленбурга. В песчаном Бранденбурге 17% посева находится под картофелем. 
“  Л  ЭТ0М И ЩИИ Ра1 меР Дохода от полеводства на единицу площади здесь 

начительно ниже. Поэтому, необходимо с сельскохозяйственной точки 
зрения различать Бранденбург от обеих северных провинций и выделять 
в особую область, отделенную польским коридором, Восточную Пруссию 

Отому отграничению по производственным признакам соответствуют 
и различия областей по формам хозяйства. Померанско-Мекленбургская 
область имеет преобладающим типом хозяйства от 20  —  5 0  гектаров. Бран
денбург свыше 50, иногда 100. Вся северо-восточная зона отличается 

плотностью сельского населения и наибольшими размерами

а _ „ ьН а севеР°-ДапаДе. наоборот, преобладают средние размеры хозяйств.
северный Ганновер и Ольденбург образуют особую область. Усили

вающаяся в ней песчанистость почвы приводит к возделыванию картофеля 
Н а побережье преобладает животноводство, а во всей области свиновод
ство, частью на картофеле, частью на привозных кормах, Здесь  50% насе
ления занято сельским хозяйством. При скудном продородии почвы коли
чество калийных удобрений на гектар превосходит 4 0  кг. 2 
„гп г Ю жная лессовая зона Ганновера должна быть отделена от северной 
его песчаной части. Здесь основной тон хозяйству дает сахарная свекловица 

сахарная промышленность, развившаяся на буром угле Гарца и его 
предгорий Среднегерманские горы дают цемент, идущий и в соседние 
области. Н а рудах Оснабрюка, в нем же, и в Пейне обосновалась метал
лургия. 3 та область лежит в центре скрещения имеющих мировое значение 
железных дорог: меридиональной, „ з  гессенской долины „а север, и “ с

„лист Л р ОН ВЫделяет в особый район Берлин с предместьями. В тексте он оста 
вляет без освещения организующую роль этого центра в хозяйстве всего Бранденбурга 
составляющего „месте с Большим Берлином, как бы единую область типа п ^гр ал ьн о - 
промышленных районов. При скудости результатов земледелия центр тяжести хозяйства 

Г / Г 1 КГ ИО’ в промышленности Большого Берлина, насчитывающего боіее 
4 млн. населения против 2 в Бранденбурге. Своим промышленным развитием Берлин 
обязан в первую голову своему центральному положению, благодаря созд ан и й  искѵс 
ственно системе транспортных путей. Соединение Ш прее с Одером при Фридрихе Ве
ликом, потом Гавели с Штеттином сделало его центром водной системы севера Нало
жившаяся позже сеть радиальных дорог, превратила его окончательно в германскую 
Москву. В ^промышленности занято сейчас более 0,5 млн. рабочих. Прежде всего в м“  
таллическои, из которой главная отрасль электротехническая дает 80%  продукции Гео- 

3 ?тем в химической, конфексионной, полиграфической (первое м е с т о Т и зд а т е л ь -  
ствам, второе по книгопечатанию) и др. Половина водного прибытия приходится Т а  
ую ль из Селезни, остальное на лес и рожь из Познани, Зап . Пруссии и С С С Р ч е п е ч  
Ш теттин, отчасти на пшеницу из Гамбурга, Железной дорогой прибы ваю ^ уголь из 
Силезии камень из Свксонии, хлеб из Померании и Познани, мясо и свиньи из Познани 
ей Н ПруССИ?.- в  иаст ° я щее время место Познани и Зап . Поуссии заняла Вост. Прус
сия. На долю Бранденбурга остается, главным образом, снабжение молочными продук
тами^ и овощами, в чем и выражается организующее влияние Берлина на строй сельского 
хозяйства, которое легче всего было бы выявить методом экономического профиля 
проведенного в радиальном направлении. сскою  профиля,

2 Осушением, обвалованием маршей и удобрением пустошей и гестов последние 
частью превращены в сельскохозяйственные земли Однако доля гКост Ф пм ь.яога,,     » еопі ' ѵдднако, доля неудобных земель в
Вост. Фрисландии доходит и сейчас до 58% . Не сельскохозяйственные возможности 
а приморское положение задает здесь топ всему хозяйству. В условиях аграрного про
текционизма оно создает возможность развития скотоводства, как отрасли с. х. „обл го-
та *же аЮ<^лагораж^а^щ тГе‘‘̂ і (уг с П0РТ0ШЛХ городах, таких, как Бремен, разместились также „облагораживающие отрасли промышленности: резиновая, мыловаренная тек
стильная и т д. на ряду с судостроением. В еще большей степени это относится к 

амбургско Ш лезвигскому округу, центры которого при большем подборе отраслей 
среди которых крупная кожевенная, обладают и обслуживающей нужды машино и су
достроения металлургией тоже „облагораживающей" заморскую руду и кокс Общность 
в основе индустриальной структуры хозяйства этих округов делает их единой областью

з“ З ч Г и АИр у З о аг Г Г Рья0бЛаСТеЙ ФУЙКВШ0 ° бЛаГ0ра— і заморского и в’
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ной а также и водной системы Везера. Близость к морю и удобство сообще 
ния’ создали предпосылки для развития легкой индустрии, основанной на 
местном или заморском сырье, как, например, резиновой промышленности. 
Стоимость жизни, рабочий рынок и уровень зарплаты резко отличны от
вестфальского района. г

Этим отличается и Кассель с его округом в составе I ессена. Судоход
ный приток Везера Верра соединяет его с Ганновером. Поэтому, он больше 
тяготеет к северу и должен быть присоединен к области южного 1 анновера.

Таким образом, в пределах северной равнины намечается шесто 
областей: Берлин, Бранденбург, Померания-Мекленбург, Вост. Пруссия,
Северный и Южный Ганновер.

Особый хозяйственный округ образует Шлезвинг-1 олштиния. Н а  
побережьи здесь основной тон задает судоходство и связанное с ним 
судостроение. Близость к морю и возможность подвоза хлеба и концентри
рованных кормов обусловливают специализацию сельского хозяйства на 
животноводстве. Сюда входят в качестве центров тяготения 1 амбург с 
нижней Эльбой и Любек. Плотность населения высокая в Ш лезвиге падаег 
по направлению к Ганноверу. Следовательно, прирост остается за правым 
берегом Эльбы. Поэтому, нижне-эльбекую область следует относить к 
Ш лезвигу, хотя правильней было бы выделить ее в самостоятельный

° КРУГ’С р е д н я я  Г е р м а н и я .  Область образуется треугольником Гарца, 
Тюрингенского Леса и Рудных гор, в который глубоко вдается северная 
равнина в виде бухты, окружающей Лейпциг. Через него проходит дорога 
в Силезию. Благодаоя положению на этом пути, ^Лейпциг издавна развился 
в крупнейший торговый центр —  сердце Средней Германии.

О т силезского Лаузица по долине Эльбы, суживаясь у 1 арца, про
ходит полоса плодородных лессово-глинистых почв, занимающая и лейпциг
скую бухту. Здесь  расположился главный пшенично-свекловичныи район с 
молочным направлением животноводства и более мелкими размерами пред
приятий, чем восточней Эльбы. и

Сами предгорья имеют скудные почвы и холодный климат. -Здесь 
еше в средние века производилась добыча ценных металлов. Потом, после 
истощения рудников на почве излишков рабочих рук ^развилась обрабаты
вающая промышленность, сохранившаяся отчасти и сейчас в форме кустар
ной промышленности. Отсюда промышленность распространилась и в 
равнинную часть предгорий.

Историческим центром возникновения текстильной промышленности 
был четырехугольник, образуемый соседними городами Тюрингии (Г е р а ), 
Саксонии (Глаухау и Вердау) и прусской Саксонии (Ц еи ц ). Н а почве 
овцеводства здесь возникло сукноделие, из которого развилась впослед
ствии шерстяная промышленность. Так как эти центры находятся в долине 
Эльстера, 2 на котором стоит Лейпциг, то он стал торговым центром и 
резиденцией правлений предприятий этой промышленности. Вокруг эю го  
шерстяного пятна в тюрингенской Апольде и саксонских Хемнице, Лимбахе 
и других городах у богатых водной энергией склонов гор возникла хлоп
чатобумажная, трикотажная и бумажная промышленность. Развитие спроса 
на машины вызвало создание центра машиностроения в Хемнице. А  камен
ноугольные копи дали энергию хемницкому текстильному и металлообра
батывающему району. К  северу от этого текстильного гнезда характер 
промышленности меняется. Лейпциг, в связи с своим положением в центре

1 Совершенно одинаковой специализацией и структурой хозяйства отличается со
седний среднегерманский магдебургский округ, являющийся потому продолжением 
Ю жно-Ганноверского округа.

2 Приток Заале эльбекои системы.
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плодородной земледельческой бухты, имеет преимущественно сельскохозяй
ственное машиностроение. Н а ряду с этим он главный центр германского 
книгопечатания, опирающегося на бумажную промышленность Саксонии, 
меховой промышленности и, меньшего значения, центр химической промыш
ленности. Т о же и в западном направлении. М ежду Франконским Лесом и 
Нудными горами лежит Фогтланд, саксонская и баварская часть которого 
имеет текстильную промышленность, аналогичную хемницкой. Лежащие 
южнее Фихтелевы горы —  исторический центр развития фарфоровой 
промышленности, откуда она распространилась на Франконский и Тюрин- 
генскии Леса, где к ней присоединяются: промышленность по изготовлению  
игрушек и мелких железных изделий. Севернее, в довольно плодородной 
тюренгенскои котловине значение промышленности сильно убывает. Она 
стягивается здесь к линии городов, находящихся на широтной ж елезно
дорожной магистрали. Таким образом, в границы текстильной области 
необходимо включить восточную часть Тюрингии, западную Саксонию и 
юго-восточной угол прусской Саксонии.

Северный равнинный район имеет развитое сельскохозяйственное 
машиностроение, сахарную, калийную и, в последнее время, химическую 
промышленность. Одно предприятие Леунаверк у М ерзебурга сосредото
чивает в настоящее время 30  тысяч рабочих. В виду колоссального развития 
добычи бурого угля, в связи с химической промышленностью и электрифи
кацией, а также и развития калийной промышленности, прусскую Саксонию 
начали выделять в самостоятельную хозяйственную область. Это неверно, 
гѵалииная продукция южного Ганновера и Кассельского округа равна про
дукции всей остальной части Гарца, а бурый уголь употребляется в Тю рин
гией и Саксониеи. Благодаря электрификации и электропередаче из 
4,5  млн. тонн добываемых в Мерзебургско-Тюрингенских копях, 3 ,25  по
требляется з Саксонии. Общность буроугольного хозяйства и высокая сте
пень производственной связанности этих трех административных единиц 
находят свое выражение в громадном грузообороте между ними, который 
имеет локальный характер. Это заставляет считать их как бы частями гро
мадной экономической области Средней Германии, отдельные хозяйствен
ные округа которой не трудно наметить.

Центрально-саксонский —  в  ̂ составе: западной Саксонии, округов
I еры и 1 реица, I юрингии и Цейца, Вейсенфельца 1 и Наумбурга, прусской 
Саксонии с центром тяготения Лейпцигом. С ним конкурирует прусский 
центр 1 але, но он уступает в торговом и промышленном значении Лейпцигу 
и является локальным центром.

Дрезденский • в составе: восточной части Саксонии и Силезского 
Лаузица. Восточная часть Рудных гор отличается в ландшафтном и эконо
мическом отношениях от западной. Здесь  -в районе Дрездена, на ряду с 
металлообрабатывающей и химической (главным образом фотографической 
и фармацевтической), на залежах бурого угля развилась стекольная про
мышленность, а благодаря удобству доставки леса из Чехо-Словакии,—  
бумажная промышленность. Н а востоке в районе Циттау и Л обау и в 
районе 1 ерлица в Силезском Л аузице из льняной промышленности разви
лась хлопчатобумажная, воспринявшая льняные традиции (белье и т, п.) 
и опирающаяся на общие разработки бурого угля. Н а востоке, в Силезии, 
границу этого округа образует песчаный пояс, с началом которого население 
быстро падает.

Единство Тюрингенскому округу придает тюрингенская котловина, 
лагодаря характеру рельефа, позволившему провести здесь важнейшую

1 Сапожная промышленность, тоже ориентирующаяся на рабочую силу.
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широтную 1 и меридиональные 2 магистрали, округ является важным 
транспортно-транзитным районом Германии. Единственный крупный центр 
Эрфурт развился на месте пересечения широтной и меридиональной маги
страли. В нем и в мелких городах на той же широтной магистрали сосредо
точена металлообрабатывающая промышленность.3 Особую промышленную 
полосу образует Тюрингенский и Франконский Леса с внегородской стеколь
ной, фарфоровой, игрушечной, мебельной и т. д. промышленностью. Н з
севере у Гарца разработка кали.

Плодородная равнина, тянущаяся между Гарцем и Флемингом, обра
зует Магдебургский округ с цветущим земледелием и культурой свекловицы, 
с которой связано все хозяйство округа. К  услугам ее имеется развитая 
сахарная промышленность, 4 энергетически опирающаяся на буроугольные 
копи. С ними, а также и с соляной и калийной промышленностью связана 
химическая, в свою очередь поставляющая удобрения под свекловицу.
В последнее время и в виде азотистых удобрений, благодаря развитию 
производства синтетического аммиака. Северный Альтмаркскии округ, отли
чающийся по структуре хозяйства, вследствие песчанистости почвы, не 
допускающей культуры свекловицы, должен быть отнесен к Ьранденбург- 
ской области.

С и л е з и я .  Лесистая цепь гор, плодородная лессовая полоса и бес
плодные песчаные пустоши правого берега Одера составляют поверхность 
Силезии В первой размещается текстильная, стекольная и каменноугольная 
промышленность,5 во второй земледелие с культурой свекловицы и; в 
третьей части —  скотоводство. Различие природных и хозяйственных 
условий приводит к развитому обмену внутри самой области. А  организу
ющая роль каменноугольной промышленности^ и Бреславля, как ^главного 
центра и места сосредоточения обрабатывающей промышленности, придаеі 
ей вид законченной области, внешние связи которой при ее восточном 
положении идут в направлении Берлина и Бранденбурга. Ее целесообразно 
делитТ на два округа: Вер*™- > „ Н „,«не-С „ле,ск„й.

1 Эйзенах—Иена. _
2 По долине Заале через И ену и из долины Н екара на Эрфурт.
у Паровозостроения, локомобили; в Иене оптическая.
* Работающая не только на местном сырье, но также и свекловице и песке, под

возимом из южного Ганновера. Эльбский центр Магдебург по своей организующей 
роли для обоих округов может быть сравниваем с Киевом и его ролью в системе юго 
западной области.

® Имеются в виду вальденбургский бассейн и остатки ворхнесилезского.
6 Сахарной, машиностроительной и др.
7 В пределах германской части В. Силезии осталось 30°/о добычи угля и 

20" „цинка и стали. В довоенных границах этот район давал 0,25 германской добычи угля 
и 6"/о стали и обслуживал ими всю часть Германии восточнее Эльбы. В обмен он полу
чал фабрикаты и железный лом (обратный груз для угля), составлявший вместе с швед
ской рудой, подымавшейся по Одеру, сырьевую базу силезской металлургии. этой 
основной функцией связывались и все остальные элементы хозяйства Силезии: сельское 
хозяйство, покрывавшей потребности в продовольствии, обрабатывающая промышлен
ность Бреславля, связанная органически с верхнесилеаским углем и металлом, и судет- 
с к а я  с углем и машиностроением Бреславля.

С отнятием наиболее развитой части В, Силезии выпал основной стержень о > 
ластного хозяйства. В современных границах Германии и района, В. Силезия давала пе
ред войной лишь 9°/о Угля и 1°/о стали. Вместе с тем порвалась и экономическая связь 
с отошедшей частью. Привоз из Польши, несмотря на снятие пошлин на продукцию ото
шедшей территории (на 15 лет), составляет лишь небольшую часть довоенного посту
пления. Эго находится в связи, отчасти, с кон'юнктурой германского рынка, отчасти 
с польской п о л и т и к о й - премирования вывоза железа на Балканы, возможной при невхо- 
ждении ее в европейский картель. Главная функция Силезии переходит к Руру, кото
рый вскоре получит и удобный проводник своего влияния к востоку от Эльбы в^виде 
среднегерманского канала (В езер -Э л ьба). В связи с этим изменилась структура хозяйства 
Силезии Нижне-Силезский округ становится простым продолжением среднегерманскои 
промышленной области, которую он снабжает излишками продоволствия и с которой он
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Р е н н с к о - В е с т ф а л ь с к а я  х о з я й с т в е н н а я  п р о в и н ц и я  
Н а западе I ермании серединные горы расширяются в виде веера пересека
ющих Рейн сланцевых гор. Среднее течение Рейна соединяет их, с одной 
стороны, С глубокой долиной Верхнего Рейна, а с другой —  с нижнерейн- 
скои низменностью, далеко вдающейся в эти горы у Бонна. К  нижнерейн- 
скои низменности тяготеет с севера вестфальская равнина, благодаря пере
секающим ее судоходным притокам Руру и Липпе. Эти три ландшафта 
образуют предпосылки, из которых выросло хозяйство рейнских областей.

Область сланцевых гор самая бедная по природным данным. Ее 
население было вынуждено издавна заниматься промышленной деятель
ностью. Лес, руда и водная энергия содействовали раннему появлению 
железоделательной промышленности.

Нижнерейнская низменность отличается, наоборот, значительным 
плодородием. Особенно на левом берегу Рейна. Здесь рано развилось зем
леделие и, благодаря идущим во все стороны торговым путям, обрабатыва
ющая промышленность. С открытием применения угля и паровых машин
в Нуре и, отчасти, в Ахене развился главный район германской тяжелой 
индустрии.

Н а ряду с этим Рейн притянул к себе и другие отрасли промышлен
ности. Ьлагодаря легкости доставки химсырья, кож, какао, табаку здесь  
развилась промышленность, перерабатывающая заморское сырье.

Таким образом, вся хозяйственная жизнь рассматриваемой провинции 
связана с Рейном. Границу ее на севере кладет Тевтобургский лес, так как 
отграничиваемый им Министерский округ питает Рур продовольствием 
Ю жную границу „а правом берегу, образует Вестервальд, так как лежашая 
к югу ог него область шиферных гор с лесами, каменоломнями и месторо
ждением железной руды Зига, Лана и Диля, продолжающимися и в ветцлар- 
ском округе, при отсутствии угля и удаленности их от Рейна, оторваны 
экономически от нижнерейнской области. Н а левом берегу границу 
образует Эйфель, так как винодельческий район М озеля и каменоломни 
со сбытом на верхний Рейн, объединяют интересы всей вышележащей 
области с верхним Рейном. Франкфурт является для нее центром большего 
притяжения по сравнению с Кельном. В пределах отграниченной, таким 
образом, Рейнской провинции намечаются по характеру специализации 
четыре округа. а

*  НИЖНе,М Течени” р у ^ а  и к северу ОТ него резко отграничивается 
округ рурской тяжелой индустрии. В центре хозяйства здесь стоит добыча 
угля и выплавка железа. К  этому прибавляются: изготовление оборудо
вания для горной и металлургической промышленности и транспорта.

процессе развития этой промышленности намечается ее перемещение вдоль 
угольного пласта в район Липпе и округ М ерс на левом берегу Рейна не
смотря на большую глубину залегания угля.1 Поэтому, границы округа,

Уровня д о п л а т ы  ’"с ю д Г п о с  ТеКСТИЛЬН0Й "Р™ '-,тленности (вследствие более низкого 
ткани для окраски П т д е л к и Г т о Т ь к о  В ° сур вые
. . . о ™  р .» . , , . ,  продолжение^ ч е ш с к о г о " .“ Г к ' Г  Г°РИ°-
качество кок г̂ппі ѵлаления от Центров бассейна увеличивается глубина залегания но 
Расколов „ УГЛЯ повышается настолько резко, что за счет падения топливных
методом и 1расшиоенисмЗМОЖНЫМ ВЫПЛавкУ на Л°рогой зигерлаидской руде. Этим 
РУДЫ, а в будущем может ^°ДВ°ЗКИ шведскои РУДЫ  осуществлена замена лотарингской 
Лотарингии И в  К разрешена и задача полного замещения выплавки Саара,
(имеющей беспошлинный л наст°ящ_м при некотором участии саарской металлургии 
ввозимая квота устанавли11тса "е  а  и ничтожном -Л отари нгии  (в обоих случаях 
внекартельного польского метал>я вР0Пеиским картелом), при слабом проникновении 
ние Германии осѵществляе^ся тож ° Гражденн° сти пошлинами от английского, снабже- 

. Щ вляется тоже, главным образом, Руром. Вместо 0,75 довоенной до-
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исходя из учета перспектив, проведены несколько шире современной лока
лизации центров тяжелой индустрии.

Гористый округ южнее Рура специализировался на легкой металли
ческой индустрии, превращающий рурский металл в окончательные изде
лия. В отличие от рурской тяжелой индустрии в этих производствах за 
няты обширные кадры квалифицированных рабочих. В районе Ьарман- 
Эльберфельда сосредоточена текстильная промышленность, ориентирую
щаяся на женский труд, не находящий себе приложения в металлопромыш-
денности •

Значительным смешением отраслей промышленности отличается и 
Кельнско-Ахенский округ. И з ремесла развилась шелковая промышленность 
К рефе/ьда и суконная Ахена. Н а ахенском угольном бассейне разместилась 
и старейшая на Рейне тяжелая индустрия, часть которой откочевала на 
берег Рейна. С ней связана металлообрабатывающая промышленность, и з
готовляющая, на ряду с машинами,2 очень тонкие, мелкие изделия, как, 
например, швейные иглы. Здесь  же в связи с цветущим сельским хозяй
ством левого берега разместилась на правом песчаном берегу, привлеченная 
сюда низкими земельными ценами, сельскохозяйственная индустрия.

Остающаяся на севере часть Вестфалии, Мюнстерскии округ, имеет 
сельскохозяйственный характер. Его назначение —  снабжение продоволь
ствием Рурской области. „

К о б л е н ц к и й  х о з я й с т в е н н ы й  о к р у г. Н а севере западе
границу образует Эйфель и Вестервальд, на юго-востоке Таунус и Гунсрюк. 
Отличную структуру хозяйства от нижнего Рейна придает направление его 
специализации, связанное с ландшафтом сланцевых гор. Каменоломни, 
заготовка леса и дубителей в дубовых лесах, благодаря чему здесь о б о р 
валась кожевенная промышленность. Х уж е обстоит дело с разработкой 
руд по Лану и Дилю, возможной при удаленности от Рейна и отсутствии 
угля только благодаря значительным скидкам в железнодорожных тарифах 
по их провозу. Виноделие об’единяет интересы округа с верхним Рейном. 
Центр —  Кобленц обязан своим торговым развитием положению при
впадении Лана и М озеля.

Х о з я й с т в е н н ы е  о к р у г а  Р е й н с к о- М а й н с к о г о ч е т ы 
р е х у г о л ь н и к а  и ю г о - з а п а д н о й  Г е р м а н и и .  Главный стержень 
хозяйства этой области тоже долина Рейна. Со склонов гор и притоко 
Рейна к ней стягивается сухопутный и водный грузооборот. Ьлагодаіныи 
климат создает предпосылки для цветущего виноделия. Однако, последнее 
встречается и севернее и не может служить признаком для выделения 
округов. Химическая, кожевенная и машиностроительная промышленности 
развиты в обоих округах и придают им еще больше сходства. Н о динами
ческие силы обмена отделяют их Друг от друга.

Промышленные центры Мангейм и Людвигсгафен являются в то же 
время главными тогровыми центрами для Пфальца, Бадена и Вюртемберга,

бычи угля и 0,5 железа, он дает 0,9 угля и 0,75 железа. В будущем, говоря терминами 
органиков, из государства с несколькими желудками Германия должна будет стать 
страной с одним желудком.

1 Литье прокат, общее м а ш и н о с т р о е н и е  и металлические изделия (.золинген). со 
б ы й  к о м б и н а т  образует основная химическая промышленность Дюссельдорфа коксо- 
бензольвая Рура и лакокрасочная Эльберфельда.

2 Сел -хоз машиностроение и паровозостроение Кельна. Вместе с ним к округу 
отнесен и второй по мощности буроугольный бассейн, развивающийся центр электри
фикации.

3 Если каменоломни Гунсрюка и работают на Франкфурт, то вся остальная часть 
снабжает строительным материалом: лесом и камнем, а также и рудой Нижне Рейнскую 
область, получая вверх по течению недостающее продовольствие. Кобленцкии округ 
неотделимая часть Рурского комбината.
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° бЛа„СТЬ- Характерная чар- 
землепользованием. р и хозяиства с парцеллярным

Ашафенбурга, подучает соверш ено “'“ 'ГОД"ря сУДоходиости Майна до
для развития промышленности с т о р го в ы м Г ™ !" УІ°  пр"тяг"«аьную  си л , 
б о л е е , сильно „6а Гессена. _  ^

о б л а с ™ " ^ , Л Р— ” ^  Р“ Д' Л”  «  »  д “  — в .„ ,и
Ю жная —  с бассейном верхнего Дѵная и 

к югу от него предгорьями Альп с лесами ^  “ П0ВЬІшаюЩимися постепенно 
ственным направлением сельского хозяйств! Н а І Г ’ "ЛУГаМИ И живо™ °вод- 
лась промышленность 2 Аугсбурга, Мюнхена .  .  энергпи здесь разви-
Современное электростроительство превращает3™ *  « Мелких НентР°в. 
электрификации южной Германии ЭТу область в центр

атой « ^ - Н ^ „ і 7 Т в Г , е т Г Т “ Т  0бР“ У“ »Й Центр
развился в круШ|Ь|Рв прР0МЬІ“ " ^ Я.  "  " ™ :і СОвСредоточ' и" я товаров
Юры на лесистых склонах Франконского В °5т°чнее Франконской
лась стекольная промышленность. И з Фихтелевых ИХТелевых гор Разви- 
во всех направлениях фарфоровая п о о м ™  V  распространилась
представлены и различные отрасли Р *1ЬІШЛенность- Кроме того, здесь 
аналогично тюрингенской и саксонский стороне э т и х " ^ .  Раб° Чую СИЛУ-

Граница их д!на районами'^ г о т е н ^  сев™ Дв^ Х0зяйственных округа. 
Мюнхену. Так, например, к ^ Ѵ /Х Г н  « » ЮреНгбервУ « южно'го к
склоне Франконского Леса, несмотря на оживленный” г  ^  северн™  
------------- Н оживленный обмен полуфабрика-

посвящено толькоедвеТтраницы.еИее ра3рабоганная ча^ ь  очерка Шей, в котором ей

Ч“СТИ ЮГ °'запад« °г°  (с Люд
иному фактору „великому соединителю" Рейнѵ Им значительнои степени дистанпи- 

циализация: химическая (встреча заморских к о л ^ е іи  ° буСЛОВЛ' на промышленная сне- 
венная (с местным дубителем), табачная (обязанная ™ ° нюртембеРгск°й солью), коже- 
ному табаку) И  т .  п. Центральный промышленный 'ЬК0^ ООИМ “ояникновением мест- 
ховья Некара) только косвенно связан с Рейном пол™"0*1 Деиа и ВюРтемберга (вер
на С аара — Лотарингии, теперь Рура) „ ориѳнтиоѵ еП  ’ Металла и топлива (прежде 
рарное перенаселение, разреніавшееся до 70-х голой «еликом на рабочую силу. Аг- 
ные работы (жел. дороги), дало впоследствиикадоы 3“ аеХением и ^ о д о м  „астр , итель- 
ленпости, текстильной и связанной с „ей ѴМІ „ Р - ' е,Тариата для металлопромыш- 
К машине-, паровозе- и вагоностроению Ш тутгарта и Эол тРяпье) промышленности, 
производству магнетто для автомобилей (Роб Бош) Ип ®СЛИНгена и я мирового значения 
присоединяются в близком соседстве- поои!,?™™ Паро,,ых к°™ °я , велосипедов и т. п

(С ..и швеиЦиргкой. В структурном отношении их Р. Учением пряжи с бавар-
с соеел УГ"°ЛК Н екара)- И я отношении снабжения п о см о Г * 8"  "  СХОДСТВО э»ергетики с соседней Баварией. Поэтому его продовольствием этот район связан
южно-германской пром ы ш лен^й  области вклюГаюш б“  ° С°бЫМ ° Кругом в

В свою очередь, одноструктурные КР° Ме Н6Г° ’ "  о6е части Бг>ва-
рассматривать также как одну область, х о зя й ств о Т т о о , йФранкфуртский ° КРУТО можно 

2 Однородная по составу с вюотемйа ° ког°рои вращается вокруг Рейна. 
ГІридунайский сел.-хоз. район с его бёргскои„с присоединением электротехнической 
и т. я.) „ р „ з н „ Г о “ б „ и Г г индустрией ( , » „ . . РсИРне,
ского района. кругом началом чешского и австрийского В. Дунай-

■пей из і^афи-ы ^добымемо^ с)в уТ^ а с с а у |ЧиСтГ д. Пр° МЫШЛенность. производство каранда- 
ОТ район является простым продолжением среднегерманской области.

ООЗ
Т е о р е т и к и  р а й о н и р о в а н и я  в Г е р м а н и и  —

„ ми с соседними саксонскими и Г Г ' Л
направление сбыта фабрикатов в Ьаварию 
продовольствием из северной Баварии.

IV
л да суждения о методологии Шей и резуль- Изложенного достаточно для суждения о

татах ее применения. предшественниками, Ш ей стоит на значи-
По сравнению со «ви м и  п р е д а ^  ^  районы по всей совокуп- 

тельно большей высоте, п™ с ь  ег0 ИСходная посылка -  строить район из 
ности признаков. Плодотв Р землеведческой опекой. Этим
ландшафта, не стесняясь, вместе, с: , ^ о е т и  районов.1 Почти
гарантируется полнота У 4 ™  исторического фактора, за исклю-
всем районам им УЧИТВІВ*” СЯ А ц дистанционный момент географи-
чением случаев воздеиств ускользнула организующая
ческого положения. В связи с эти ьного, 2 либо приморского
роль промышленности, выросшей из центра

положения.’ „ Лличко подходит к пониманию его как функ-
В концепции района он близко Д ти, отдельные, террито-

ционально-связанной производственно направлением производства, но
риальные части которой могут разли ^  я их общей увязке вокруг
сохранять в то же время едш < , ему удается ухватИться
основной специальности, о  неиотор * районирования —  орга-
в полной мере за этот г л а в н ы й о б р а -  
низующую роль основной Ц этот аг> так сказать,
зом, к сахарным и горнозаводским районам, гд
лезет в глаза. о -  концепции он не перешел, не рискнув

Однако, в полной мере к этои ~ д  так как> Идя в этом напра-
порвать с статистичеспим район р одственно однородным «пятнам»,
влении, приходят неиз6 Ж“ границ он избрал в качестве вспомога-
а не районам, то для проведения р Ц первого порядка. И з
тельного средства Рыночное ^ ^ ^ к р у г о в !  районов, провин-

“ р Г -  °  "=РР™ риал»к».е заементь, единых но структуре и
обусловленности экономических раи° яои- тех реальных хозяйственно-

Короче ГОВОрЯ;  ^ еИпностей!Л существование которых обусловливается 
территориальных сово у  » гтоой хозяйства определяется основ
устойчивой комбинацией ^ракторо  ̂ Р з с которой фукцио-
ным направлением п р о и з в о д и хЦозяйства. Тем не менее, собран- 
нально связаны все остальные э ценность и допускает даль-
ный им районный материал им Р ения приблизительного пред-
нейшую его систематизацию, с _цель у п  ЭТ0М; неЛьзя не от
равления об экономических районах I ермании Р изучеПие

ств“ я п од»одя иТ - = <
Іо Т „ Ге°А Г о™ Г ск оРГ т у п н к .. „6н я с„ я „ щ. го с . слабой ,а „ н т.р « о .а „ „ о „ „ „

1 А .  будущем и “ ч ю о к  социальной географии,
іогда экономическая география Р сти С дне-рей„скии.

2 Берлинско Бранденбургский и, е
3 Северо-западный район.
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в ней_ общественной среды и трудностью германского материала. Тем не 
менее, послевоенные обстоятельства обеспечивают длительный интерес к 
районной географии со стороны германских' ученых, которым нехватает 
«только» методологии. В этом отношении необходима подача «скорой по
мощи». В Германии не знакомы с нашими методологическими достиже
ниями. 1 Ряд статей в «Земле и хозяйстве», а, может быть, и сводный сбор
ник по методологии2 в переводе на немецкий язык могли бы сильно помочь 
работам германских ученых. Было бы печально, если бы и с п о л н и л с я  про
гноз д-ра Гартнака относительно тех опасностей, которые таит в себе 
современный успех экономической географии.

1 Знаю т только Студенского и Чаянова. О работах Госплана едва ли не главный 
источник информации статья Семенова. „Революция и внутренние границы России", 
„ХеіІвсЬгіН Іііг Сеоро1ііік“ 1927, 3. 970 11.

2 Автор имеет в виду сисгемати.ацию  методологических работ госплановского 
коллектива: Бернштейн-Когана, Барансмого, Рыбникова, Котова и др.

\

О Т Д Е Л  Ш 
Э к о н о м и к а  и т е х н и к а
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Планово-организационные задачи в области 
стандартизации

Стандартизационное движение является одним из наиболее значи
тельных проявлений рационализаторского потока, охватившего хозяйство 
Зап . Европы и Америки. Это движение можно расценивать, как своеобраз
ный показатель тех глубоко монистических тенденций, которые вообще 
характерны для нашей эпохи, которые имеют свое отражение в различных 
областях практики и теории и, в особенности, в сфере научной мысли. 
Здесь этот монизм приобретает особое значение, потому что движение это 
имеет полем своего приложения важнейший фронт жизни —  сферу техники.

В наши дни это движение, все более крепнущее и растущее, знаме1 
нует собой начало глубокой технической революции в современном мировом 
хозяйстве. Послевеликого технического переворота конца X V III  и начала 
X I X  веков и сдвигов, связанных с использованием новых источников 
энергии в течение прошлого века, стандартизация является новым пока
зателем намечающихся глубоких изменений в самой технико-организацион
ной основе производства.

Одновременно с этим, стандартизационное движение является, выра
жаясь термином химическим, тем катализатором —  ускорителем, который 
способствует стремительному росту производительных сил и более эффек
тивному их использованию. Стандартизацию смело можно расценивать, 
как одну из ведущих идей в технической реконструкции хозяйства.

Если началом этого движения условно можно считать 18 4 8  г. про
шлого столетия, когда Витворт впервые выдвинул идею нормализации на
резок, то лишь теперь движение это получает свое необходимое развитие, 
и в дальнейшем процесс этот несомненно будет протекать с лавинообраз
ным ускорением. И это неудивительно,—  стандартизационное движение 
связано с самыми коренными особенностями структуры современного миро
вого хозяйства. Лишь на базе трестированного хозяйства, на базе монопо
листической фазы капитализма, это движение может получить столь стре
мительное развитие, имея опору в основных решающих тенденциях эко
номики современного хозяйства.

Д ля решения вопроса о том, как использовать это движение и р аз
вивать его дальше, как сообщить этому потоку необходимое направление, 
скорость и ускорение, необходимо исходить из следующего важнейшего1 
момента: стандартизационное движение неотделимо от его планирования—  
вне плана не может быть стандарта, без планирования это движение обре
чено на неуспех.

Н и в какой другой области работы плановое начало не имеет такого 
решающего значения для ее эффективности, как в стандартизации и, если 
она будет и впредь протекать, как и до сих пор, полустихийно, она не смо
жет гарантировать высокого коэфициента полезного действия, а может 
приводить и к отрицательным результатам.

Д ля того, чтобы раскрыть картину усилий, имеющих целью ввести 
это движение в определенное плановое русло, необходимо установить, в чем
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“ об' н,,ость % ог° -  
особенностью, таким специфическим поичн"1"6 Судьбь1‘ Такой характерной
кои цепной связи между явлениями ох»» является наличие глубо-
зация». Подобно частям механизма. ’с т р о ш З с Т и Г н н  «СТандар™-
и связях, подобно строгим законом*™ Рассчитанным в своих размерах
и е с с , „  в области с т С р т „ “ и Г ™ * л ѵ ”  °  „р„-
объективно существуют определенные , ь ѵ « к ° ДЯЩИМИ в ее кРУг явлениями
При стандартизации всегда на лицо по кпІ И° “аЛЬНЫе взаим°зависимости.
и пошедшее на его изготовление сьщ ьГ С о  " ^  ЗВена~ « р°ДУкт
шим: продукт, оборудование, сырье и т. д. звеньев мо* е т  быть и боль-

Дело с понятием ФУНкциГи,3амоГноП°напТрТмеТТТ аЦИИ ПрИХОДИТСЯ иметь 
конторской книги, является функцией Г утверждать, что стандарт
является функцией стандарта рудь, с т а н л Т ^  бУмаги: сі-андарт чугуна 
оконной рамы и т. д. Если цепная с в я зГ с ѵ ш іс т іГ * 3 ~  Функ« ия стандарта 
явлениями, то, очевидно, столь же глубока^ ^  реально между самыми 
между усилиями, целью которы х я в и т с я СВЯЗЬ Д° ЛЖНа и 
деленное плановое русло Поавилі по Равигь это движение в опре-
зации можно, если установить х я п -  раЗВСрть,вать раб°*У по стандарти- 
стей. Без их раскрытий „е̂  м ож еГ бы ть "г"" ФуНК« И0На- н ы х  зависимо- 
Осложняющим фактором является то что еСПечен„ необх°Димый эффект, 
рядом является сам функцией другого’ стаилзо™ ™ " СТаВдарт сплошь и 
и является величиной п е р е м е н н о й ,  1 К° Т° РЬШ В СВОЮ очередв
ных условий. Так, например, в текстильной ° Т Изменчивь,х природ- 
отраслях. связанных с сельским хозяйством Пр.°“ ЬІШЛенн0СТИ и в других 
всегда стабильными, а подвержены изменениям. ”ДарТЫ Не могУт быть 
Дарт шерсти, ячменя для пива, стандарт свеклы ’ д л я * напримеР- стан- 
образом, та «независимая переменная», которая должна*“ " Т' Д' М

Я Г  ФУНКЦИЮ’ Сама — тСЯР В с Г о Г и и С н ~ о 1  

™  4 “ Т З г:» Г б Г ь Тп р о ; Й Г Й  ™ Г > ™  - м е х е .  „  ХС.
висимои переменной, а двух трех или бол функйиеи не одной за-
У С Х ,„С .ИХЬ стандарт, „аѴ им ерГ о .о Г о х о ^ Г Г т  „ Г Г ^  Е “ “ 
что он является функцией и в ы с о т ы  надо иметь в виду,
пола и т. д. Так что, если н ео б х о д и ^ Г о  " СГ ° В° Й Н° рМЬІ ”а еДИНІ у  
чески и организационно правильно ^  СТаНДарты теорети-
раскрытие тех именно «независимых переменньі^НЫ ««правлены на 
определяют направление и п о сл ед о в а т ел ь ^ ! которые собой пред
приятий. Всякая другая работа п о  1Ь стандартизаЦионных меро-
звено из общего механизма, не может д а т ь ^ в е о Т 34""’ ВЫрьшаюЩая одно 
тельно установлено то начало работьГ от уверенности в том> что действи- 
и которое единственно может обеспечить н у ж н ы й ^ 0 Не° бходимо «сходить 
неумолимая логика взаимозависимостей должна с о о т Т ^ ™ "  Эффект‘ Эта 
собой цепную связь стандартных усилий в "  °  НН° определя™
«ипу п л а н а ,-в н е  последнего не м^жет б ы Г с т ^ Х з а ц Г ^  К

ста„дарТИзаацияРбЬуедеНт° нГ„"ьВТ р НаакѴР7 у с т Л0ГИЧеСКаЯ бе3 КОТОр-
плодотворных по своим результатам. У арНЫХ> случайных усилий, мало

ориенхацию^именно Г ^ Г п Г Г с Г  ^
« Р ом  р,хб„х, которые ведут?» в ™ с х о , , ° Г  ” г У « ™ » » « У  с харак-
- » д . р х „ „ ц„„, нео6юд/ мо .х „ ,Г в 0ЯГ я Г о Г „ Вес„ ^ Г х есхС. І Р В ° 6Л“ ™

П л а н о в о - о р г а н и з а ц и о н н ы е  з а д а ч и  в  о б л а с т и  с т а н д а р т и з а ц и и  229

Д о настоящего времени работы по стандартизации, захватывая тот 
или иной круг объектов, развертывались в значительной мере стихийно; 
детально и обоснованно разработанный план работ на более или менее зна
чительный отрезок времени —  отсутствовал: так, Комитет по стандарти
зации предполагает внести в Правительство свой пятилетний план работ 
лишь к 1 октября 1929  г. —  т.-е. к началу второго года пятилетки. Опера
тивная работа по стандартизации важнейших ведомств, ведущих стандар- 
тизационную работу, протекает также в аналогичных условиях. В кон
трольных цифрах стандартизация не получает соответствующей разработки. 
Внимание работников стандартизации распределяется по целому ряду объ
ектов, в выборе которых не всегда можно установить наличие большой 
генеральной плановой линии. Русла этого движения идут параллельно без 
того, чтобы те или иные более важные моменты приобрели необходимую  
большую актуальность. Н е всегда берется то поле стандартизации, которое 
является в данный момент более важным и которое должно приобрести 
особое значение для хозяйства Союза.

Д ля решения вопроса относительно правильного направления этого 
движения, в первую очередь, нужно фиксировать внимание на том гран
диозном поле стандартизации, которое раскрывается всем нашим строитель
ством. Именно вследствие отсутствия в современном стандартизационном 
движении Союза единого планового начала приобретает особое значение 
проблема выработки критериев, при помощи которых становится возмож
ным сознательно взвешенный выбор того или иного значительного участка 
работы. В силу этого особо важным представляются работы научно
изыскательного порядка о принципах отбора объектов, подлежащих стан
дартизации и об оптимальной очередности в проработке отдельных объек
тов в различных отраслях народного хозяйства, в данное время под углом 
зрения задач пятилетнего плана.

Открывается бесконечно широкое поле усилий, сеть различных орга
низационных задач. Усилия должны быть направлены на то, чтобы выра
ботать ту систему критериев, при помощи которых можно из общей суммы 
задач извлечь те именно, которые представляют наибольшее значение.

Какие же это критерии? Очевидно, это в первую очередь те, которые 
подсказывают целесообразность особого внимания отраслям промышлен
ности, производящим массовую продукцию. Затем  сюда следует отнести 
те отрасли промышленности, удельный вес которых в общей сумме продук
ции является значительным, как, например, текстиль, составляющий по 
ценности около 60%  от общей стоимости предметов широкого потребления 
или 30%  всей государственной промышленности. Усилия могут быть на
правлены затем на то, чтобы внутри данной отрасли отбирать наиболее 
важные объекты. /

Изыскание и систематизация подобных критериев должны явиться 
первой стадией на пути введения стандартизационного движения в плано
вое русло. Задача заключается в том, чтобы создать специфические орудия 
экспертизы того, что подлежит срочной стандартизации и что может быть 
отложено во вторую очередь. Такая суровая работа отбора может дать 
очень многое, как дает она в других областях жизни и практики.

Задача отбора критериев почти совершенно не затронута и в соответ
ствующей литературе- по стандартизации. Без продуманного планового под
хода, без отбора орудий экспертизы дело стандартизации, в лучшем случае 
будет стоять на уровне кустарного дела и не будет соответствовать тем 
грандиозным потенциональным ресурсам, которые в нем заложены.

Н ельзя, однако, ориентироваться на критерии только чисто теорети
ческого характера. Очевидно, к обще-теоретической постановке должны
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быть отнесены определенные коррективы, идущие от конъюнктуры хозяй
ства, от живых практических нужд его развития.

В практике работ по стандартизации не в достаточной степени обеспе
чена органическая связь с текущим оперативно-хозяйственным строитель
ством. Продукция новых строящихся заводов, предприятий не всегда за 
ранее стандартизирована, и, если даже стандарт на соответствующую про
дукцию утвержден,—  отсутствует гарантия того, что строительство и обо
рудование новых производственных предприятий приспособлено к выпуску 
стандартизированной продукции.

Эти коррективы должны быть найдены в следующих направлениях: 
необходимо зорко следить за тем, чтобы стандартизационное движение 
содействовало общим задачам индустриализации страны. В связи с этим 
выдвигается подсобная, но весьма существенного значения задача, связан
ная с капитальным строительством и в особенности с производством строи
тельных материалов. В Америке стандартизация в этой области продви
нулась чрезвычайно далеко, охватывая как стандартизацию материалов, 
подсобных для строительства приспособлений, так и чертежей и проектов,' 
облегчающих работу конструктивной мысли, освобождающих творческую 
мощь за счет шаблонизации того оборудования, при помощи которого 
производится самое проектирование.

Особое внимание должно быть уделено стандартизации оборудова
ния, связанного с расширением энергетической базы, с автомобильным, 
тракторным делом, турбиностроительством. Эта последняя задача носит 
тем более острый характер, что в текущей практике нередки случаи, когда 
строительство предприятий производится без того, чтобы самый тип про
дукции был окончательно твердо установлен. Необходимо поэтому, чтобы 
учреждения, дающие проектирующим организациям задание на проекти
ровку до окончательного установления типа продукции, получили от Коми
тета по стандартизации или других соответствующих органов определен
ную справку о том:

а) необходим ли стандарт для изделия продукта, намеченного к про
изводству;

б) установлен ли соответственный стандарт или таковой находится 
еще в стадии разработки, в случае, если соответствующие стандарты 
установлены или находятся еще в стадии разработки, проектировка должна 
вестись с расчетом на выпуск стандартной продукции.

„ ,^ та сторона дела должна быть особо учтена организациями типа 
1-111^  ов В С Н Х  СССР и другими аналогичными организациями по линии 
прочих ведомств. Органы, экспертирующие новое капитальное строитель
ство, обязаны производить экспертизу также и под углом зрения стандар
тизации, координируя эту работу с соответствующими органами по стан
дартизации.

Безотносительно к этому нужны и другие критерии по выбору объ
ектов ^стандартизации, связанные с экспортными и импортными задачами. 
В этой области должны быть установлены:

а) перечень стандартов для экспортных товаров и сырья, требующих 
особо срочной разработки;

б) перечень категорий импортных товаров ц сырья, для которых 
должны быть в срочном порядке установлены технические условия и стан
дарты, в соответствии с требованием потребителей в СССР и с уровнем 
заграничного производства.

О бо всех принятых в СССР стандартах по объектам, имеющим отно
шение к экспортно-импортным операциям, должны быть немедленно осве
домлены торгпредства, так как последние, судя по промелькнувшим не-
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давно сведениям далеко не всегда в курсе тех стандартов, которые приняты 
у нас, —  и это обстоятельство должно внушить определенную тревогу.

Н е следует ни на мгновение упускать из виду той опасности, о кото
рой в свое время говорил секретарь Британской ассоциации технических 
стандартов, и которую он образно назвал «битвои стандартов». Стандарты, 
принятые в одной стране, могут оказаться в противоречии со стандартами 
другой, и тогда, благодаря этому, на путях экспорта и импорта могут ока
заться совершенно непреодолимые препятствия, коренящиеся в самой при
роде стандартов. Эти трудности, вызываемые различиями в сфере стан
дартов, могут оказаться в будущем куда более грозными, чем те или иные 
таможенные тарифы, или даже коренные различия в самом типе организа
ции торгово-экономических связей между отдельными странами.

Д ля того, чтобы развернуть работу по стандартизации достаточно 
четко и эффективно, необходимо предварительно расчистить самое поле 
труда и в связи с этим значительное внимание уделить предварительным 
ф а за м — сокращению ассортиментов, типизации, унификации, как тем 
исходным мероприятиям, которые необычайно облегчают работу по соб
ственно стандартизации. Ведь не случайным является то, что в Департа
менте торговли на ряду с работами по стандартизации Герберт Гувер 
параллельно развернул высокоэффектную работу по так называемой «упро
щенной практике».

Работа по стандартизации необходимо должна ориентироваться за 
тем на насаждение стандартизационной культуры, на систему многосто
ронних усилий, направленных на ее глубочайшее внедрение во все стороны 
хозяйства, и обратно —■ на использование всех наличных ресурсов, которые 
могут содействовать выработке пятилетнего, генерального плана стандар
тизации и путей его реализации в хозяйственной практике.

В первую очередь, в этом отношении необходимо апеллировать к 
научно-техническим силам Союза. Активное участие всего коллектива 
научных работников, деятелей высшей и средней технической школы, может 
иметь решающее значение для эффективности стандартизации.

Необходимо, чтобы соответствующие союзные и республиканские 
органы, ведущие работу по подготовке кадров квалифицированных специа
листов, обеспечили включение в курсы высших и средних технических школ 
сведений о состоянии и методологии стандартизационного движения за  
границей и в СССР, применительно к различным областям технического 
знания. Требуются организационные мероприятия по более широкому во
влечению преподавательского состава и студенчества в активную работу 
по стандартизации, в частности, при даче заданий на дополнительные про
екты. Без высшей, без средней технической школы это движение не может
получить необходимого размаха.

Н адо, чтобы книги и журналы по вопросам стандартизации могли 
легко проникать в высшие школы, чтобы студенты и преподаватели могли 
получать их на льготных условиях. Значение стандартизации должно быть 
достаточно полно освещено на производственных совещаниях в высших 
школах, чтобы, наконец, эти работы были связаны с производственной
практикой студенчества.

Необходимо, чтобы учащиеся высшей школы приложили в этом на
правлении усилия, инициативу и настойчивость.

Следует предъявить нашим издательствам требование, чтобы в изда
ваемых ими технических учебных книгах были представлены элементы стан
дартизации. Н уж но озаботиться изданием популярной литературы по во
просам стандартизации.

Достаточно ли используется наша пресса для более широкой инфор
мации об успехах стандартизации? В какой мере содействует этому делу
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телеграфное агентство, осведомляет ли оно о принятых стандартах? Оче
видно, что недостаточно. М ежду тем, телеграммы относительно стандарта, 
например, кирпича или другого строительного материала должны вне
дриться в обычную практику прессы, стать бытовым явлением и это будет 
иметь большое производственное значение.

Нужны конференции: Союзные, республиканские, которые не только 
могли бы обобщить то, что сделано, но и стимулировать стандартизацион- 
ное движение и облегчить возможности его дальнейшего развития.

Предпосылкой и непременным условием для того, чтобы придать 
стандартизационному движению необходимый размах, является организа
ция широкой агитационно-пропагандистской кампании путем использова
ния всех видов прессы, широких конференций, снабжения заинтересован
ных организаций и учреждений стандартами в натуре, если это окажется 
технически выполнимым.

Было бы целесообразным на всех выставках, которые происходят по 
различным линиям хозяйства, иметь уголок стандартизации. Нужны и 
специальные музеи или выставки, наглядно демонстрирующие, что сделано 
по линии стандартов, по линии сокращения ассортимента и т. д.

Идея стандарта, его практика, достижения, трудности, должна стать 
через систему партийных, профессиональных органов достоянием широчай
ших рабочих масс. Н уж на неделя стандарта.

В порядке государственного регулирования этого движения требуется 
вместе с тем и создание таких условий, которые не только обеспечили бы 
разработку стандартов, но и гарантировали их цроведение в жизнь.

Разработка стандартов должна сопровождаться установлением си
стемы поощрительных мер, создающих стимулы к активному развертыва
нию этой работы и обеспечивающих в дальнейшем их облегченную реа
лизацию на практике для предприятий, учреждений и организаций, уча- 
ствующих в практическом осуществлении стандартов в промышленности, 
на транспорте, в сельском хозяйстве, в торговле, в кооперации и т. д.
В частности, должны быть установлены льготные цены для стандартных 
продуктов по сравнению с соответствующими нестандартными.

Кроме стимулов материальных должны быть введены в практику и 
стимулы общественного характера: необходимо систематическое освещение 
в прессе достижений отдельных предприятий, которые перешли к сокра
щенному ассортименту, которые ввели тот или другой стандарт. С другой 
стороны, нужны мероприятия материального поощрения предприятий и 
отдельных лиц за разработку стандарта и производство стандартизиро
ванной продукции.

Стандартизационные начинания, выдвигаемые инициативой отдель
ных ячеек, должны получить поддержку и поощрение со стороны государ
ства. Кропотливая и затяжная работа по установлению стандартов может 
быть осуществлена в порядке конкурсов, по крайней мере, в отношении 
тех стандартов, которые непосредственно отвечают текущим, а, следова
тельно, наиболее злободневным хозяйственным нуждам.

Необходимо, наконец, создание специальных организационных усло
вий, которые могли бы обеспечить стандартизационному движению пра
вильную установку в форме специальных бюро на предприятиях, стандарт
ных камер и т. п.

Лишь комбинированные усилия по многостороннему охвату всех сто
рон стандартизационного движения как по линии разработки стандартов, 
так и их практическому осуществлению могут обеспечить настоящую по
становку этого дела, соответствующую задачам реконструкции хозяйства.

Н .  И .  С а з о н о в

Реорганизация энергоснабжения городов на основе 
теплофикации и газоснабжения'

„О ктябрьская революция создала предпосылки для воз
можности охватить современный город единым энергетическим 
планом. Проведение последнего в жизнь является необходимым 
условием в деле осуществления культурной революции в жизни 
трудовых масс“. 4

(И з резолюции IX всесоюзного электротехнического с езда)

Современное состояние вопроса энергоснабжения городов и тенденции развития

Современные, в особенности, крупные города, являясь большими пот
ребителями топлива, в основном расходуют его для получения двух видов 
энергии: тепловой и электрической.

Расход топлива на производство механической энергии, на печах осо
бого назначения и двигателях внутреннего сгорания, уже теперь играет от
носительно небольшую роль в топливном балансе городов, а в будущем, с 
развитием электрификации, неизбежно будет еще более снижаться за счет 
повышения расходов топлива для производства тепловой и электрической 
энергии. Каков же удельный расход топлива для получения каждого и з  
указанных видов энергии? Наша топливная статистика, к сожалению, не 
ведет точного учета расхода топлива потребителями (промышленностью, 
коммунальным хозяйством и т. д .) на производство каждого из указанных 
видов энергии.

Тем не менее, косвенные подсчеты такого расхода для отдельных 
крупных городов уже теперь дают много материала для суждений о б о л ь 
н ы х  м е с т а х  в т о п л и в н ы х  б а л а н с а х  г о р о д о в  и наметить пра
вильные пути их лечения, учитывая при этом как моменты необходимости 
народнохозяйственной экономии топлива, так и социально-гигиеническои
проблемы городов.

По данным проф. В. В. Д митриева,2 из общего расхода условного 
топлива в Ленинграде в 1 9 1 6  г. в 4 ,7  млн. тонн, на производство меха
нической и электрической энергии было израсходовано около 1,9 млн. 
тонн, или около 42% , и 2 ,7 'млн. тонн топлива, или 58% общего расхода, 
были израсходованы на тепловые процессы промышленного, коммунального 
и бытового назначения.

Произведенные нами подсчеты расходов топлива в Ленинграде 
в 1 9 2 7 /2 8  г. для получения отдельных видов энергии дали еще большее 
возрастание р а с х о д о в  т о п л и в а  н а  п о л у ч е н и е  т е п л о в о й  
э н е р г и и ,  которые повышаются до 65% . Последнее об’ясняется тем, чго

1 В порядке обсуждения. Р е д .
2 Приведенные расчеты проф. В. В. Дмитриевым представлены автору насто

ящей статьи, в связи с проектом реорганизации топливоснабжения Ленинграда, бази
рующейся на основе газоснабжения с торфяных болот.
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в истекшем году значительную роль в электроснабжении Ленинграда иг
рала Волховская гидростанция, давшая последнему более 2 7 0  млн. к в т ч  

электроэнергии, что уменьшило расход топлива на производства электриче
ской энергии, но не могло оказать никакого влияния на сокращение рас
ходов топлива для получения тепловой энергии, для технологических про
цессов, отопления и бытового назначения.

По подсчетам инж. Л . Гинтера удельный расход топлива Ленинград
скими тепловыми электрическими станциями, при выработке последними 
* Г ЦУ пятилетия не менее 8 0 0  млн. к в т ч  электроэнергии, не превысит 
10/6  общего расхода топлива по Ленинграду к тому ж е времени, так как 
с развитием промышленности будет расти город, а следовательно, и его 
топливные нужды как для целей производства и отопления, так и для 
варки пищи.

Благодаря низкому коэфициенту использования топлива, в особен
ности в бытовом потреблении, абсолютный расход его настолько велик, 
ч т о  о н  в с е г д а  б у д е т  б о л ь ш е  т о й  э к о н о м и и  т о п л и в а  
в топливном балансе городов, какую дают районные станции подачей эле
ктрической энергии с гидро-или паровых районных станций.

Примерно такие же  ̂ соотношения расходов топлива для получения 
тепловой и электрической энергии будут и для других городов. Так, по 
данным инж. Танер-Таненбаума 1 расход топлива на тепловые нужды по 
Москве за 1 9 2 5 /2 6  г. составил 84%  и только 16% топлива израсходовано 
на производство электрической и механической энергии.

Небольшой коэфициент полезного действия получаемый в раздельных 
установках, производящих тепловую и электрическую энергию, был при
чиной того, что в практике американских и европейских городов, в настоя
щее время получили широкое развитие централизованное производство 
и распределение этих видов энергии. Высокий коэфициент использования 
топлива, достижимый при централизованном производстве тепловой энер
гии, обеспечил большое развитие как центральным отопительным станциям 
в Америке, так, в особенности, теплоэлектрическим станциям в Германии, 
разрешающим проблему энергоснабжения городов в соответствии с требо
ваниями народнохозяйственной экономии топлива и социальной гигиены 
городов.

Каково ж е положение энергоснабжения городов у нас, в СССР.
В производстве электрической энергии в настоящее время, в соот

ветствии с требованиями техники и экономики электроснабжения, твердо 
усвоен принцип централизованного снабжения, и новые станции строятся 
именно с та̂ ким расчетом. Н о  этого нельзя сказать про снабжение горо
дов тепловой энергией: в этой области до сих пор проводится гот принцип, 
что снабжение городов тепловой энергией —  дело отдельных учреждений,’ 
ведомств и самого населения, даж е при наличии условий для централизо
ванного снабжения как электрической, так и тепловой энергией с одних 
централей —• энергоцентралей.

Существующее положение вещей, когда электрификация страны на
ходи ли  в РУках Двух ведомств —  В С Н Х , занимающегося районными 
станциями, и Н К В Д , регулирующего строительство лишь городских стан
ции, грозит тем, что тенденция к сохранению раздельного производства и 
распределения электрической и тепловой энергии обрекает наши города на 
такое положение и в будущем. Поскольку станции строятся на десятки лет 
и не могут быть переносимы, ненормальность такого положения, к о т о р о е

См. статью — „Районные электростанции или теплофикация Москвы" — Тоо- 
гово-промышленная газета" от 20/11-29 гГ №  42. ” 10р
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т е п е р ь  н у ж н о  д о к а з ы в а т ь ,  со временем, по мере роста городов 
и культурных запросов населения, станет очевидной и без доказательств.

Теплофикация с центральных электростанций и реорганизация их 
в энергоцентрали, даже при наличии благоприятных для этого условии, как, 
напр., в Москве, Ленинграде, Харькове и т. д., в СССР развивается исклю
чительно медленно. Помимо осторожности, необходимой при осуществлении 
всякого дела, а тем более нового, основным тормозом в деле развития теп
лофикации в’ городах СССР являются ведомственные соображения и лож
ный взгляд, что вопрос теплофикации городов —  дело отдельных пред
приятий или органов коммунального хозяйства и ни в какой степени не 
может касаться В С Н Х  и промышленности.1

Поэтому в планах электрификации даже этих городов, не говоря уже 
о десятках меньших, энергетика городов остается вообще забытой. Н уж 
дающиеся в тепле для производства и отопления промышленные и комму
нальные предприятия, получая часто электроэнергию с районных станции, 
вынуждены обзаводиться своим тепловым хозяйством, со своим персоналом, 
большими расходами топлива на тонну пара и т. д., вместо перехода к 
централизованному снабжению электрической и тепловой энергией с 
энергоцентралей, которые тем дешевле смогут обслуживать потребителей 
обоими видами энергии, чем больше масштаб производства.

Ненормальность такого положения очевидна. Происходивший весной 
1923  г. IX  всесоюзный электротехнический с’езд подчеркнул необходи
мость при разрешении вопросов электроснабжения городов подходить к 
нему не только с точки зрения электроснабжения, н о  э н е р г о с н а б ж е 
н и я  в ц е л о м ,  рассматривая современный город как одно энергетиче
ское целое.

«Во многих случаях,—  говорит резолюция IX  всесоюзного электро
технического с’езда — вопросы электро и теплоснабжения могут быть раз
решаемы наиболее целесообразно, если рассматривать город со всеми рас
положенными в его пределах предприятиями, учреждениями и домовыми 
хозяйствами как одно энергетическое целое, и разрешать вопросы электри
фикации не как изолированную, сравнительно узкую задачу электро-хо
зяйства, а как часть общей проблемы энергетики населенных мест».

Несмотря на эту директиву электротехнического и энергетического 
с’ездов, вопрос энергоснабжения основных промышленных центров СССР  
как Москва, Ленинград, Иваново-Вознесенск, Тверь, Нижний-Новгород и 
др., не говоря уже о мелких городах, в ныне опубликованных " пятилетних 
планах электрификации В С Н Х  никакого отражения не нашел. Планы эле
ктрификации строятся в направлении разрешения лишь вопросов электро
снабжения этих центров с районных станций с максимальным сокращением 
фабрично-заводских блок-станций так как «они, как известно, менее эко
номичны и представляют с точки зрения планового хозяйства неоправды- 
ваемый расход». 3

П од таким углом намечается В С Н Х  разрешение даже вопросов про
мышленной энергетики, несмотря на то, что ф а б р и ч н о - з а в о д с к и е  
б л о к - с т а н ц и и ,  п р и  н а л и ч и и  б о л ь ш о г о  р а с х о д а  т е п л а  
н а  н у ж д ы  п р о и з в о д с т в а  и о т о п л е н и я ,  во многих случаях

1 Когда статья была написана, в „Торгово-промышленной газете" появилась по
лемика по поводу перспектив теплофикации в Москве, лишний раз подтверждающая 
полное неблагополучие в этой о б л а с т и  Интересующихся подробностями этой полемики 
отсылаем к № №  28, 31, 34, 40 и 42 „Торг.-пром. газеты за 1929 г.

2 „Контрольные цифры пятилетнего плана промышленности на 1928/29-  и 
1932/33 г.г доклад В. В. Куйбышева на VIII с езде профсоюзов М. 1929 г., стр. 152.

8 ф ,  Ю . Ф л а к с е р м а н ,  „Перспективы планирования и энергоплана“ — „Тор
гово-промышленная газета", от 29 января 1929 г.
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м о г у т  д а т ь  э л е к т р о э н е р г и ю  з н а ч и т е л ь н о  д е ш е в л е ,  
ч е м  р а й о н н ы е  с т а н ц и и ,  так как электроэнергия в этом случае по
лучается как «отбросная».

История и современное развитие теплофикации за границей и в СССР

Развитие городских отопительных устройств в Америке тесно связано 
с развитием электростанций. Оно началось 4 0  лет тому назад с исполь
зования отработанного пара с центральных электрических станций, по тому 
времени небольших и расположенных в центре потребления обоих видов 
энергии.

Быстрый рост развития электрификации, следствием которого было 
несоответствие между возможностями теплоотдачи и потребностью в тепле, 
а также транспортные затруднения с подвозом топлива для крупных элек
тростанций, как и ряд причин организационного характера, Привели к тому, 
что отопительные станции в больших городах обособились от электриче
ских, при чем последние стали выноситься на окраины города.

Такие города, как Нью-Йорк, Чикаго, Бостон, Детройт и другие, 
на ряду с крупными электроцентралями имеют теплоцентрали для произ
водства лишь тепловой энергии. Д ля того, чтобы судить о масштабе про
изводства этих станций, скажем, что нью-йоркское отопительное общество—  
Ыеш-Ѵо^гк 8 і.еат  Согрогаііоп— имеет две установки для производства пара 
в общей сложности 8 3 .0 0 0  кв. метров поверхности нагрева котлов, что 
соответствует, приблизительно, поверхности нагрева котлов электростанций 
около 3 5 0 .0 0 0  квт. мощности, что превышает существующую мощность 
всех станций общественного пользования Ленинграда и Москвы. Указан
ное общество продало в 1925  г. 2 .5 0 0 . 0 0 0  тонн пара; отопительная уста
новка в Детройте в то ж е время продала 1 .5 0 0 .0 0 0  тонн пара.’

Другие города С .-А .С .Ш ., как Вашингтон и ряд городов Канады, 
часто с десятками тысяч населения., пошли по пути комбинированного про
изводства электрической и тепловой энергии на теплоэлектрических цен- 
тралях. Электическая энергия используется для освещения и технической 
нагрузки, а тепловая —  для промышленного и бытового потребления: ото
пления, бань, прачечных, варки пищи и т. д.

Специфические условия развития электрохозяйства в Сев. Америке, 
начавшись с комбинированного производства тепловой и электрической 
энергии, в крупных центрах пришли в процессе развития к раздельному
производству обоих видов энергии. Вздорожание угля в период 1919-_
1921 гг. снова заставило вернуться к комбинированному способу получе
ния тепловой и электрической энергии, и многие общества, поставлявшие до 
этого острое тепло, стали ставить паровые турбины для получения и элек
трической энергии, которую продают в общую сеть. Появились даже об
щества, исключительно занимающиеся перепродажей отходящего тепла 
электрических станций.

При других условиях развивалось электрохозяйство Германии.
С техническим решением проблемы комбинированного производства тепло
вой и электрической энергии в одном нераздельном процессе и передачи 
тепла на расстояние, Германия в течение 3 —  4  лет в ряде городов пере
оборудовала свои электроцентрали в энергоцентрали для снабжения про
мышленности, городского хозяйства и населения не только электрической 
энергией, но и тепловой как для нужд производства, так и отопления.

1 Данные взяты из ,Ѵ. Э, У ." , №  4 6  за 1926 г.
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В настоящее время в Германии работают следующие крупные энерго- 
пентрали: Лейпцигская централь —  2 5 .0 0 0  к в т ,  Дрезденская —  3 0 .0 0 0
к в г п ,  Шарлоттенбургская —  5 6 .0 0 0  к в т , и  Альт-М аобит —  7 8 .0 0 0  к в т ,  (две  
последние в Берлине).

Город Берлин ввел в общий план теплоэлектроснабжения все старые 
электроцентрали, переоборудовав их в энергоцентрали (Ш арлоттенбург, 
Альт-М аобит и д р .) . В параллельной работе с крупными термическими 
станциями теплоэлектроцентрали дают наилучшее разрешение энергетиче
ской проблемы современных крупных городов, с наибольшей народнохозяй
ственной экономией топлива, неся в отопительный сезон основную нагрузку 
и снабжая города дешевой «отбросной» электрической энергией. Летом, 
наоборот, основную нагрузку несут районные станции, а энергоцентрали 
находятся в резерве. Такое перераспределение нагрузок по сезонам дает 
громадную экономию топлива, разрешая вместе с тем и социально-гигие
ническую проблему крупных городов.

Обычным доводом противников необходимости форсировать разви
тие теплофикации в СССР является ссылка на то, что такого типа станции 
хотя и рентабельны, но не разрешают вопроса электроснабжения крупных 
центров, будучи незначительными по мощности, и потому не имеют места 
в планах Главэлектро. Пример Берлина говорит другое: теплоэлектриче
ские станции могут в крупных городах— Москве и Ленинграде —  иметь 
такие мощности, что их нельзя игнорировать в общем плане электроснаб
жения.

По подсчетам группы инженеров Главэлектро: Дмитриева, Танер- 
Таненбаума, Шефтель и др., 1 потребная теплоэлектрическая мощность для 
обслуживания промышленных и коммунальных потребителей только двух 
районов Москвы —  Хамовнического и Дербеневского —  составит около 
1 50 тыс. квт.

Общая современная потребность теплоэлектрической мощности в 
Ленинграде составляет около 8 0  тыс. квт. при мощности всех станций 
общего пользования в том Числе и Волховской гидростанции в 143 тыс. к в г .  
В отдельных районах, как М.-Нарвский и Выборгский, уже теперь имеется 
потребность в тепле для мощности в первом районе на 30  тыс. к в т  и во 
втором —  на 20  тыс. к в т ,  с учетом развития предприятий в этих районах 
в ближайшее пятилетие.

В СССР мы стоим перед началом применения отопления на дальнее 
расстояние с теплоэлектрических станций; Судя по западно-европейской и 
американской практике, оно в ближайшие годы распространится всюду, 
где сосредоточенный расход тепла уже существует. В первую очередь оно 
распространится в таких городах, как Ленинград, Москва, Харьков, Р о
стов н /Д , Одесса и т. д., где имеются промышленные и коммунальные 
предприятия с большим расходом тепла и целые кварталы жилых домов 
уже сейчас широко снабженных системами центральных отоплений.

Теплофикация в СССР в настоящее время осуществлена только в 
Ленинграде с III ГЭС, где горячая вода по трубопроводам передается для 
бань и отопления домов на расстояние в радиусе до 4 км, давшая хоро
шие результаты и на практике доказавшая выгоды и преимущества для 
потребителей перехода к централизованному снабжению тепловой энергией.

В основном —  эти преимущества сводятся к следующему:
а) легкость регулирования тепла;
б) чистота дворов, вследствие отпадения надобности в доставке 

топлива;

1 См. отчет о дискуссии в Ком. академии, „Торг.-пром. газета“ №  31 от 7 II
1929 г.
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в) уменьшение порчи крыш вследствие отсутствия дыма (серы в ка
менном у гл е);

г) сохранение дворовых мостовых, в особенности портящихся при 
завозах угля в грузовиках;

д ) сбережение расходов на освещение кочегарок и вывозку шлаков 
и золы;

е) отсутствие расходов на кочегаров, а также экономия в жилой 
площади для них;

и) уменьшение расходов на отопление, которое большинством самих 
абонентов оценивается в 25 %  .

Перечисленные удобства отмечены при далеко неиспользованных воз
можностях от присоединения к энергоцентралям, в частности, на подогрев 
воды для бытового пользования в кухнях, в домовых прачечных и т. д.

Несмотря на указанные, теперь уже очевидные, выгоды от теплофи
кации с энергоцентралей как для электростанций, так и потребителей, до
стигаемые при наличии в крупных центрах теплоэлектрических централей, 
последние все ж е строятся не в ц е н т р а х  б о л ь ш о г о  п о т р е б л е н и я  
т е п л о в о й  и  э л е к т р и ч е с к о й  э н е р г и и ,  какими являются М о
сква, Ленинград, Харьков, Ростов н/Д  и т. д., где имеются для этого 
исключительно благоприятные условия, а в средних, как Омск, и мелких 
городах, как Псков, где эти условия несравненно хуже. Тем не менее, и 
здесь т е п л о э л е к т р и ч е с к и е  с т а н ц и и ,  как показывают расчеты, 
оказываются значительно более выгодными против чисто конденсационных 
станций, окупающих все расходы по теплофикации, как максимум, в 
4 —  5 лет.

Теплоэлектрические станции, их место в системе электроснабжения и их роль 
в энергоснабжении городов

В настоящее время, после решений IX  всесоюзного электротехниче
ского с’езда, подтвердивших большое значение теплоэлектрических стан
ций, нет особой необходимости подробно останавливаться на доказатель
стве большой их роли в энергоснабжении городов.

«Экономичность теплоэлектрических станций в особенности в таком 
городе, как Ленинград, где, с одной стороны, топливо очень дорого, с дру
гой, —  большая часть промпредприятий расположены в самом городе, не 
подлежит никакому сомнению. Такие установки, кроме того, дают большие 
преимущества в том смысле, что значительные машинные мощности име
ются в главном районе потребления и, таким образом, надежность снабже
ния всей сети увеличивается». Так оценил роль теплоэлектрических цен
тралей для Ленинграда проф. Э еН таг, консультант Н К  РК П  СССР, 
обследовавший электроснабжение Ленинграда в октябре 19 2 8  г.1

Существует широко распространенное мнение, что сооружением стан
ций, работающих на местном топливе или гидростанций, может быть умень
шен завоз топлива в города, получающие' электроэнергию с районных 
станций. В действительности же вопрос обстоит так: крупные районные 
тепловые станции н е  т о л ь к о  н е  у п р о щ а ю т  п р о б л е м у  т о п л и 
в о с н а б ж е н и я  к р у п н ы х  г о р о д о в  и п р о м ы ш л е н н ы х  ц е н 
т р о в ,  н о  е е  у с л о ж н я ю т .  И  вот почему: развитие промышленности 
на базе дешевой, электроэнергии сопровождается ростом населения горо
дов. С ростом промышленности и населения растет и абсолютный расход 
топлива на технологическое тепло и нз'жды отопления фабрично-заводских

1 Из доклада проф. О е ііт а г  „Заключение о результатах обследования электро
снабжения Ленинградского района".
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зданий, жилищ, варки пищи и санитарно-гигиенические потребности насе
ления. Благодаря низкому коэфициенту использования топлива, в особен
ности в бытовом потреблении, расход его настолько велик, что он, обычно, 
значительно превышает расход топлива на нужды производства электри
ческой энергии.

Д ля крупных центров, как Ленинград, и Москва, расход топлива на 
тепловые процессы, как мы указывали выше, составляет по Ленинграду, 
около 6 5 %,  по Москве —  84%  и только около 1 0 — 15% общего расхода 
топлива в этих центрах расходуется на производство электроэнергии.

Б е з  у м е н ь ш е н и я  р а с х о д о в  т о п л и в а  н а  п р о и з в о д 
с т в о  т е п л о в о й  э н е р г и и ,  и г р а ю щ и х  г л а в н у ю  р о л ь  в т о 
п л и в н о м  б а л а н с е  г о р о д о в ,  уменьшение меньшей его части —  
расходов топлива на производство электрической энергии, сооружением  
районных станций, желаемых результатов не даст.

Значит ли это, что районные станции не нужно строить? Нет, не 
значит: районные станции строить нужно, в особенности при наличии бла
гоприятных гидрологических условий для сооружения гидростанций, но при 
этом не следует забывать и проблемы э н е р г о с н а б ж е н и я  г о р о д о в ,  
к о т о р а я  н ы н е  о с т а е т с я  з а б ы т о й  и в пятилетке В С Н Х  ника
кого отражения не нашла.

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

Поэтому для удовлетворительного разрешения вопроса энергоснаб
жения городов, по крайней мере, основных промышленных центров —  
Москвы, Ленинграда, Иваново-Вознесенска, Твери, Харькова и т. д., в 
ближайшие годы на ряду с окончанием районных станций, необходимо 
уделить, максимум внимания п о с т р о й к е  т е п л о э л е к т р и ч е с к и х  
с т а н ц и й  и переоборудованию существующих в них Ц ЭС , обычно распо
ложенных в центрах городов в э н е р г о ц е н т р а л и  д л я  с н а б ж е н и я  
п р е д п р и я т и й  и д о м о в  н е  т о л ь к о  э л е к т р и ч е с к о й ,  н о  и 
т е п л о в о й  э н е р г и е й .

Говоря о развитии теплоэлектрических станций, мы считаем необхо
димым обратить внимание на две основных трудности, которые при этом 
будут иметь место: 1) несовпадение тепловых и электрических графиков 
нагрузок для станций и 2 ) несоответствие потребностей в тепле с воз
можностями выработки его электростанциями.

В городах с небольшой промышленной нагрузкой электрический и 
тепловой график не будет совпадать во времени: в то же время как зимний 
тепловой максимум будет между 12 —  4 часами дня, электрический будет 
между 7 —  11 часами вечера. Этот вопрос для небольших городов разре
шается в ы б о р о м  о б о р у д о в а н и я  и у с т а н о в к о й  а г г р е г а -  
т о в  т а к и х  м о щ н о с т е й ,  чтобы они обеспечивали наилучший режим 
работы станций пуском в ход теплофикационных турбин при большом 
расходе тепла с сохранением в резерве конденсационных турбин или ди
зельных установок. При сокращении расходов тепла о с н о в н у ю  н а 
г р у з к у  б у д у т  н е с т и  д и з е л ь н ы е  у с т а н о в к и  и л и  к о н д е н 
с а ц и о н н ы е  т у р б и н ы ,  а теплоэлектрические будут в резерве.

Эти моменты являются чрезвычайно важными, ибо достаточно не
соответствия в расходе тепла и электрической энергии в интервале 3 —  
4 часов, чтобы рентабельность теплоэлектрической станции была сведена 
на-нет.
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В крупных городах, как .Ленинград и Москва, положение лучше. 
Здесь имеется большее совпадение теплового и электрического графиков 
нагрузки, что показывает, например, следующий зимний график Ленин
града за декабрь 1928  г.

I  тепловоГграфикРафИК Электрический ^график является фактическим 
максимумом станций общ ественного пользования 
для декабря 1928 г. Тепловой график сделан на ос
нове косвенных подсчетов расхода тепла всеми 
видами потребителей как промышленных, так и ком
мунального хозяйства и населения.

Приведенные графики даю т возможность судить 
о следующем: в о - п е р в ы х ,  в крупных центрах
совпадение теплового и электрического графиков 
нагрузки обеспечат наиболее выгодный режим 
работы теплоэлектрических станций и, в о - в т о р ы х ,  
в крупных центрах, как Ленинград и Москва, чисто 
тепловая нагрузка может быть весьма большой, в 
особенности в зимний период. Она, конечно, меньше 
возможностей теплоотдачи с районных станций, но 
во всяком случае она является такой, в особенности  
при практически решенной ныне проблеме передачи  
тепла в радиусе до 4  к м ,  что дает возможность ста
вить вопрос о сооружении теплоэлектроцентралей  

“ с г с в я ю іг к  іб к; го гг и  в районах обслуживания в Москве и Ленинграде по 
Черт. 1. ^  тыс- к в т  каждая, а при наличии промыш

ленных потребителей, как показывают подсчеты, 
для некоторых районов Москвы и больш е—до 7 0 —75 тыс. к в т .

Примеры городов Берлина, Лейпцига и Д рездена подтверждают, что 
такого рода расчеты не являются преувеличенными.

Говоря о теплофикации, в особенности, для нужд отопления домов 
и бытового потребления, необходимо сказать, что теплофикация с энерго- 
централей начнется, несомненно, не с сплошных присоединений домов к 
теплопроводам, а с выборочных, уже сейчас имеющих системы централь
ных отоплений. В дальнейшем, к сети теплофикационных проводов присое
динение будет безусловно сплошным, с переоборудованием для этой цели 
печных систем отопления на центральные, ибо теплофикация дает слишком 
большие преимущества как в экономическом, так и социально-гигиениче
ском значении, чтобы получить широкое распространение.

Газификация топлива, газоснабжение и их роль в реорганизации энергоснаб
жения городов

Транспортные условия, в особенности в крупных городах, являются 
причиной того, что электрические станции приходится выносить за город, 
удаляя их от центров потребления энергии. Переход к использованию 
низкокалорийных топлив способствовал тому, что крупные станции стали 
переноситься в районы топлива, удаляясь от районов потребления энергии 
иногда на сотни километров.

Н о двадцатый век является не только веком пара и электричества: 
первая четверть его ознаменовалась громадными успехами химической 
технологии, открывающей новые, наиболее целесообразные пути использо
вания топлива.

Путь этот ныне намечается в использовании топлива в виде газа как 
естественного, с нефтяных районов, так и получаемого путем газификации 
топлива и передаваемого с районных или городских газовых заводов в
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топки электрических станций и промышленных печей, что при надлежащем 
развитии в ближайшие 20  —  25 лет должно значительно изменить облик 
городов, разрешая наилучшим образом проблему энергоснабжения населен
ных мест.

Применение естественного газа для нужд городского и промышлен
ного снабжения у нас до сих пор не получало надлежащего развития, не
смотря на то, что очень часто при бурении на нефть последней не оказы
вается, и громадные количества газа выпускаются на ветер.

Другое мы имеем в Америке. В 19 2 6  г. применение естественного 
газа, в Америке, в С .-А.С.Ш ., в виде топлива, составило 6 %  от всего ко
личества потребляемого в стране топлива, что в абсолютных цифрах пре
вышало общее потребление угля в СССР, которое составило за то же 
время 3 3 .0 6 4  тыс. тонн.

Соответственно этим масштабам потребления газового топлива, боль
шое развитие получили н е  только распределительные сети газопроводов, 
но газопроводы дальнего протяжения, по которым передается газ в районы 
потребления. Перечислим главнейшие и наиболее характерные из них.'

Главнейш ие газопроводы  дальних п ер едач  и количество качаем ого в сутки газа

Местность Фирма
Длина в 

км

Суточная 
подача газа 

в куб  м

Трубопрово- I 

дов мм

От Ѵепіпга Гіеісі (Калифор
ния) к Лос-Анжелос . . . .

ТЬе Ѵепіига Ріеій
с ° 120 1.250.000 375 (15“)

От РапЬапсІІе Ріеій в Тех- 
сае и к г. Канзасу . . . .

Норе С °
720 4.250.000 550 (22“)

О т Ашагіііо Гіеісі к Оепѵег
С о ................................................

Віапсіагі; Оіі С °
720 —

550
5 0 0 (2 0 -2 2 “)

От Мопгос к Ваіоп Коиде ТЬе Заіегаіаіе С0 275 2 .000.000 550(22“)

От Ьагеііо Ріеісі до порта . 
Н а и з іо п .......................................

ТЬе Наизіоп Ріре 
Ьіпе С ° 800 2.500.000

300
400 (12—16)

Мы привели наиболее характерные данные, касающиеся протяжения 
газопроводов и количеств качаемого в сутки газа. Общая же сеть газопро
водов в 1926  г. составляла около 72 тыс. к м.

Как быстро растет потребление газа, в частности, электростанциями, 
показывает следующий рост потребления газа американскими станциями 
за период 1 9 1 9 —-1 9 2 3  гг.; при росте выработки электрических станций, 
потреблющих топливо для производства электрической энергии на 79,4% , 
потребление угля увеличилось на 14,3% ; потребление нефти сократилось 
на 10% , в то же время потребление газа увеличилось с 6 0 6  млн. куб. м  до 
1.316  млн. куб. м ,  или на 118% .

По собщению «Торгово-промышленной газеты» от 17 февраля 
19 2 9  г., №  40 , «акц. общ. «Газолин» представило проект по постройке 
газопровода из Львова в Варшаву на расстояние 4 6 0  к м .  для снабжения 
Варшавы природным газом. Проект одобрен правительством и в скором 
времени должны начаться работы по постройке этого газопровода».

1 ОІІ апй С аз ІоигпаІ.

„Плановое Х озяйство" Л5 7 16
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Это будет длиннейший газопровод высокого давления в Европе. 
В С.-А .С .Ш . такой длины газопроводы являются обычными и сооружа
ются в 5— 6-месячный ср ок .1

Н а ряду с развитием применения естественного газа для целей газо
снабжения, последнее десятилетие ознаменовалось широким применением 
для тех же целей как газов коксовых печей, гак и газов, получаемых путем 
газификации для этих целей каменных и бурых углей и торфа.

Газификация топлива вещь не новая: она широко распространена на 
Западе и в Америке, имеющих большое количество газовых заводов. У нас 
в СССР ряд предприятий, в особенности стекольной и коксобензольной 
промышленности, также пользуется газообразным топливом в виде воздуш 
ного генераторного газа, газа доменных печей и силового газа.

Развитие газоснабжения на Западе характеризуется следующими 
цифрами: Германия имеет свыше 1 .700  заводов светильного и смешанного 
газов, обслуживающих как крупные, так и мелкие города, не считая гене
раторных установок отдельных предприятий. Г аз имеет применение как 
для нужд освещения, так и отопления, главным образом, в газовых кух
нях. Общее потребление газа (,,Сезипс1Ьеіі.8 Іп^епіеиг“ 8 IX  1927  г.) 
в 192:> г. составляло 3 ,2  мрд. куб. метров. Среднее душевое потребление 
составило 51 куб. метров на человека в год.

В Англии, в том же году, душевое потребление составило 180  куб. 
метров, а общее потребление достигло 7,5 мрд. куб. метров.

Несмотря на обилие газовых заводов и распределительных городских 
сетей, развитие производства светильного газа приостановилось. Причиной 
этого явления, помимо электрификации, вытеснившей газ из освещения, 
является то, что производство светильного газа ограничивается известными 
пределами, обусловленными спросом топливного рынка на кокс, получаемый 
в газовых ретортах. Этот кокс, будучи по качествам ниже кокса коксоваль
ных печей, продается по более дешевой цене, чем последний, и имеет по
этому ограниченный сбыт.

Кроме того, для получения светильного газа требуются высокосорт
ные газовые угли, из тонны которых получается около 2 0 0  —  2 2 0  куб. 
метров газа, что является весьма незначительным по сравнению с тем, что 
можно получить при других методах газификации угля.

Небольшой выход газа из тонны угля и кокс, сбыт которого огра
ничивается^ рамками местного потребления, являются причиной того, что ’ 
светильный газ является дорогим видом топлива, потребление которого 
ограничилось рамками бытового потребления и рост заводов светильного 
газа, с которым стала успешно конкурировать электрификация, приоста
новился.

Выходом, не только обеспечивающим дальнейшее существование га
зовой промышленности, но открывающим перед ней широкие перспективы, 
явился переход к методам газификации, при которых:

а) газовые заводы избавились от необходимости сбыта второстепен
ного кокса;

б) смогли дать потребителю значительно более дешевый газ по срав
нению со светильным;

в) смогли дать газ в количествах, значительно больших, чем эго 
могут дать заводы светильного газа;

г) возможность получать газ не только из высокосортных углей, но 
и низкокалорийных видов топлива, как бурый уголь и торф.

И з большого количества предложенных и испытанных методов, наи
большее значение начинают приобретать методы проф. ЗігасЬе, кото

1 См. „Еп{гіпеегіп{г Ие\ѵ8-КесогсІ“ 4/Х 1928 г.
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рый в газогенераторах двойного газа, так называемого Эорреі^аз, его 
системы —  разрешил все эти вопросы получением двойного газа, предста
вляющего смесь газа сухой перегонки и водяного газа.

Предложенный им метод газификации принадлежит к числу методов 
безостаточной (полной) газификации топлива, при котором заводы и зба
вились от кокса.

При полной газификации и з  т о н н ы  у г л я  у д а л о с ь  п о л у 
ч и т ь  о к о л о  1 .500  к у б .  м е т р о в  г а з а ,  т е п л о т в о р н о й  с п о 
с о б н о с т и  3 .2 0 0  —  3 .5 0 0  к а л о р и й ,  в 6 —  7 р а з  б о л ь ш е  п о  
с р а в н е н и ю  с к о л и ч е с т в о м  г а з а ,  п о л у ч а е м ы м  н а  з а в о 
д а х  с в е т и л ь н о г о  г а з а .  Э т о ,  в м е с т е  с т е м , р е ш и л о  и 
п р о б л е м у  п о л у ч е н и я  д е ш е в о г о  г а з а .

И, наконец, что особенно важно, при этом решена проблема полу
чения газа не только из высокоценных углей, но и низкокалорийных видов 
топлива, как бурые угли и торф, которые для наших условий могут иметь 
особенно большое значение.

Двойной газ, полученный ЗігасЬе из разных видов топлива, менее 
теплотворен, чем светильный газ, но зато имеет все преимущества деше
вого газа, так как топливо при этом газифицируется полностью, а полу
чаемые при этом продукты газификации, в виде первичных смол и суль
фат-аммония, обеспечивают ему большие перспективы развития.

В настоящее время ряд городов, как Вена, Рим, Фиуме, Грац, Гель
сингфорс и др., имеют у себя газовые заводы двойного газа, оборудован
ные газогенераторами ЗігасЬе,

Кроме светильного и двойного газа, применяемых в Европе для нужд 
местного и дальнего газоснабжения, в последние годы Германия присту
пила к осуществлению проекта использования в широком масштабе газов 
коксовальных печей, получаемых в виде побочных продуктов на коксовых 
заводах.

Идея использования этих газов, получающихся в огромных количе
ствах в связи с ростом металлургии и необходимого для нее кокса, возникла 
около трех десятков лет тому назад. Однако, несовершенства техники газо- 
передачи на далекие расстояния и, в особенности, большое сопротивление 
со стороны владельцев заводов светильного газа, в числе которых было 
много городов и городских общин, (газ коксовальных печей примерно та
кой же теплоценносги, как и светильный газ —  около 4 .0 0 0  —  4 .2 0 0  ка
лорий в куб. метре,—  но значительно более дешевый, грозил серьезной 
конкуренцией) задерживал развитие использования газов коксовальных 
печей.

С улучшением техники газопередачи, главным образом, с переходом 
к сварным трубам и высоким давлениям, в Германии разработан проект 
осуществления дальней газопередачи газа коксовальных печей с Рурского 
бассейна для Берлина через Ганновер и М агдебург с обслуживанием, ле
жащих по пути городов, по газопроводам протяженностью около 500  к м .

Представление о стоимости сооружений дальних газопередач по не
мецкой и американской практике дают следующие цифры: стоимость кило
метра газопередач с компрессорными станциями для газопровода диа
метром 325 м м  в Германии составляет 4 2  —  43  тыс. золотых марок или 
около 2 0  тыс. руб.; стоимость километра газопровода диаметром 5 5 0  м м  

составляет 7 8 ,5 0 0  золотых марок, или около 35 тыс. руб.
Американская практика, по данным журнала „ОіІ ап<3 Саз ^ и гп а і* —  

дает следующие цифры: газопровод диаметром 375  м м  и протяжением 
120  к м  от Ѵепіига РіеМ —  к Лос-Анжелосу стоит 2 млн. долл., что 
составляет стоимость километра 1 6 .6 0 0  долларов, или около 3 3 .0 0 0  золо
тых рублей. ,

16*
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и  г^30ПР° В0Д ДИаметРом 5 5 0  м м  и протяжением 720  к м  фирмы 
Н оре С для передачи газа от РапНапсИе РіеЫ — в Тексас и г. Канзас 
стоит около 2 0  млн. долл., что составляет стоимость к м  трубопровода 
около 2 7 ./1 )0  долл., или около 5 5 .5 0 0  руб. довоенных. Газопровод про
ложен в земле на глубине 1 метра. Иногда газопроводы прокладываются 
по земле, что удешевляет стоимость сооружений.

И з этих цифр видно, что стоимость километра газопровода в Европе 
дешевле чем в Америке, почти на 50% .

Что касается возможной стоимости газопровода дальнего протя- 
* « ? « “ то принимая коэфициент вздорожания металлов и работ
в СССР примерно в 2 ,5  раза по сравнению с немецкими стоимостями, при
ходим к выводу, что километр газопровода диаметром в 325  м м  будет 
стоить около 45 тыс. руб., а диаметром 550  м м ,  около 70  тыс. руб., вклю
чая в эти суммы также стоимость компрессорных станций.

Широкое использование естественных газов и развитие газификации 
каменных и бурых углей, а также и торфа для нужд снабжения городов 
и промышленности газообразным топливом, будет иметь для городов 
прежде всего то значение, что их воздух не будет насыщен копотью и ды
мом, неизбежными спутниками индустриального развития городов при со
временных методах сжигания топлива.

Дым фабрично-заводских труб, являясь показателем индустриаль
ного развития, является бедствием как в тенлохозяйственном, так и в 
і игиеническом значении, будучи следствием весьма несовершенных методов 
сжигания топлива, при котором 30  —  35% сжигаемого топлива вылетает 
в трубу Еще больше топлива уносится в трубу в бытовом сжигании, до
стигая 50  —  85 %  сжигаемого топлива.

Использование топлива, в виде газа предоставляет возможности вести 
процесс горения с теоретически потребным количеством воздуха, исключая 
всякие потери на уносы в трубу как в случае избытка подачи воздуха, гак 
и его недостачи. Это одна сторона вопроса, которая будет иметь гро
мадное значение для социально-гигиенического оздоровления городов.

Н е меньшее значение имеет и другое: газификация топлива и в
особенности дальнее газоснабжение, делая независимым постройку элек
трических станций от транспортных условий для подвоза топлива, наилуч
шим образом разрешает проблему постройки в центре потребления энер
гии теплоэлектрических станций для снабжения гррода и предприятий не 
іолько электрической но и тепловой энергией для нужд отопления
и производства, с коэфициентом использования топлива в 6 5 ___70% ,
против 18 20%  на лучших конденсационных станциях, что уменьшит
поіребность городов в топливе за счет более рационального его исполь
зования.

Кроме экономических выгод, которые получат города и население 
при переходе на газовое топливо и теплофикацию с электрических станций, 
по сравнению с существующими методами энергоснабжения городов,’ 
необходимо помнить также следующее: перед нами стоят колоссальной 
важности вопросы культурной революции, поднятия культурного уровня 
населения. Переустроить систему отопления жилищ, дать в жилище горя
чую воду в любое время дня и ночи по доступной цене, дать газ для 
кухни и дешевую электроэнергию для освещения это значит подвести 
материальный базис для разрешения в быту вопросов культурной рево
люции.

Строя всякие планы благоустройства городов и жилищного строи
тельства, нужно помнить, что кроме индустриальной армии, занятой в 
промышленности, есть армия в два раза большая —  домашних хозяек и 
домашних работниц, труд которых незаметен и неблагодарен. Газифи
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кация и теплофикация поэтому будут иметь значение не только как 
факторы уменьшения расрсодов на топливо, но и как основное ^условие 
освобождения женщины от домашнего рабоства в сырой прачечной и чад
ной кухне.

Перспективы развития газоснабжения в СССР

Вопросы газификации топлива для нужд газоснабжения, как и 
использование для этих целей природного горючего газа, является для 
СССР делом новым. Это имеет и свои плюсы и свои минусы.

Наши преимущества заключаются в том, что в условиях планового 
хозяйства у нас исключаются возможности борьбы и тормозов, стоящих 
перед каждой капиталистической страной.

Наличие, как мы щоворили выше, во многих городах заводов све
тильного газа, которым современные методы газификации и дальнего 
газоснабжения грозят смертельной опасностью, является напр, в Герма 
нии колоссальным тормозом в деле преодоления рутины и осуществления 
новейших установок для газификации топлива и прокладки дальних 
газопроводов.

Наша слабость заключается в том, что с в о е г о  о п ы т а  мы не 
имеем и «детские болезни» всякого нового дела, в том числе и газифика
ция топлива и дальнего газоснабжения, у нас будут иметь больше места, 
по сравнению со странами Запада и Америки. При надлежащем учете 
эксплоатацинного опыта путем посылки для этого инженерно-технических 
сил для работы на заводах Европы и Америки по 1 ,5— 2 года в значи
тельной степени избавят нас от этого.

В вопросах использования отдельных видов газов у нас намечается
такая последовательность:

а) использование естественных горючих газов;
б) использование для нужд дальнего газоснабжения газов коксо

вальных печей;
в) газификация топлива в водяной и двойной газ на районных заво

дах для нужд дальнего газоснабжения;
г) газоснабжение с заводов, построенных в городской черте для 

нужд промышленного и бытового потребления.
Перспективы реорганизации энергоснабжения городов на основе 

использования естественных горючих газов имеются в следующих городах: 
Баку, Махач-Кала, Г розный. Н е исключена такая же возможность для 
Краснодара, Ставрополя и Бердянска, в связи с имеющимися в этих рай
онах выходами естественного горючего газа, мощность которых должна 
быть проверена специальными разведками.

Перед городами, расположенными в каменоугольных районах, стоит 
задача в ближайшие годы использовать для нужд дальнего газоснаоже- 
ния о т х о д я щ и е  г а з ы  к о к с о в ы х  п е ч е й  в комбинации с гене
раторными установками, обеспечивающими непрерывность снабжения в 
периоды разгрузки и загрузки коксовых печей.

Эта задача стоит перед такими городами как Ростов-н Дону, Л арь
ков Сталин, Днепропетровск, а также перед промышленными центрами с 

' большими рабочими поселками, постоянно окутанных дымом фабрично-за
водских печей и угольной пылью, невероятно загрязняющих и отравляю
щих города, делая весьма тяжелым пребывание в них, в особенности, летом.

Переход должен быть осуществлен не только по санитарно-гигиени 
ческим соображениям, но и экономическим причинам, так как газовое 
топливо, как мы указывали выше, будет стоить дешевле по сравнению со 
стоимостью сжигания для этого каменного угля.
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5 іВеіп  ТиПуР иИОтНеп Т а™  ° б° РУД0В- 1Ием ”х -зо г е н е р а т о р ^ и  ти™  5?гасьёоге п, и щ у и т. п. Іакие заводы будут играть роль районных заводов а л 
огичную с районными электростанциями, покрывая «провали ппй

ІхоУ; Г г ^ Г б ѵ д ѵ 3чКе К0КС0ВЬГХ ПСЧеЙ И <<ПИКИ>> В ЧаСЬ' И сез° ™  б о л :шПоРго р а схода газа, будучи резервными на случай аварий.
Іри использовании для целей дальнего газоснабжения коксоваль-

сГ л ™  " Т° "  "“ Й* “  ныне » коксовых печах Г  мГтных
установках Донбасса, могут быть получены еще следующие вы- 

Д Ь І. на местах будут сжигаться низкосортные топливо и угольная м е -  

чь, не выдерживающие перевозки, а промышленные центры будут сна
бжаться газом коксовальных печей. Таким путем может бьГть достигнѵга 
действительная рационализация использования углей.

ЫТ дешевого газа получит значительное распростарение и давая 
стимул к постройке новых коксовых печей, удешеви? стоимость « м о -о

пКрОо Т у к ц ^ .йеМИНУеМ0 ° ТРаЗИТСЯ На У— шении цен на металлургическую

Перспектива использования ка
менноугольного топлива, в виде
і аза для южных городов и про
мышленности намечалась более 
30 лет тому назад гениальнейшим 
из русских людей Д. И. Менде
леевым.

«По моему мнению» писал Д . И. 
М енделеев, «в будущ ем можно 
ждать о ч е н ь  крупного удеш ев
ления стоимости каменноуголь
ного топлива т о л ь к о  при условии 
его превращения под землей же, 
по возможности в самих пластах 
( не выламывая их), в генератор
ные (воздуш ные) газы при распре
делении их затем по трубам, для 
чего я не предвижу ни одной су
щественной трудности. Тогда от
падает вся текущая подземная ра- 

1Л оо бота, выломки и стоимость на
16,Тй к г  угля может упасть до  2—3 коп., тем более, что при этом  
в работу могут пойти и такие слои угля, которые ныне не вы
рабатываются вовсе. Переходом к этому ж е л а т е л ь н е й ш е м у  с п о 
с о б у  п о л ь з о в а н и я  к а м е н н ы м и  у г л я м и  может служить 
устройство подземных генераторов с выводом газа на ближайшие окрест
ные заводы. Н о и далекое, на сотни к м ,  проведение горючих газов не пред
ставляет практически непреодолимых трудностей, как видно из т о т .  что  
в Соед. Ш татах уже на несколько сот к м  к заводам отводят по трубам 
природные горючие газы и природную нефть, тем более, что глиняные и 
даже из бумажной массы трубы могут служить для провода генераторных 
и паровоздушных газов под малым перевесом давления». 1

Современное состояние газоснабжения в Европе, в виде уже осуще
ствленных дальних газопередач — завод в Гайденау (Саксония) имеет

изд. 1897*'г.И ‘ М енлелеев' -.Основы фабрично-заводской промышленности", стр. КО,

Г

М ас ш т а б  1 :5  0 0 0  0 0 0

Черт. 2.
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2 5 0  км  в ы со к о го  д а в л е н и я  и 6 0 0  км  н и зк о г о , р а й о н н ы й  з а в о д  в А л а б е р г е  
и м еет  7 5  к м  в ы со к о го  д а в л е н и я  и 2 5 0  км  н и зк о г о  и т . д . и н а м е ч а ю щ и е с я  
Г е р м а н и е й  п е р с п е к ти в ы  и с п о л ь з о в а н и я  г а з а  к о к с о в а л ь н ы х  п ечей  Р у р с к о г о  
р а й о н а  д л я  с н а б ж е н и я  Б е р л и н а  н а  р а с с т о я н и е  5 0 0  км . я в л я е т с я  н е  т о л ь к о  
д о к а з а т е л ь с т в о м  ге н и а л ь н о с т и  р у сск о го  у ч ен о го , п р е д у с м о т р е в ш е г о  т е н д е н 
ц и и  тех н и ч еск о й  р е к о н с т р у к ц и и  к а п и т а л и з м а  п о сл е д н и х  л ет , н о  д и к т у ю щ и м  
со своей  о с т р о т о й  н ео б х о д и м о ст ь  в н и м а н и я  э т и м  в о п р о с а м  у н ас  в 
в о со б ен н о сти  в п е р сп ек ти в е  н ео б х о д и м о сти  м а к с и м а л ь н о  у ск о р ен н ы м  т е м 
пом  п е р е н я т ь  тех н и ч еск и е  д о с т и ж е н и я  к а п и т а л и з м а  д л я  с о ц и а л и с т и ч е с к о го

Р О с о б е н н о  ж е  б о л ь ш о е  зн а ч е н и е  б у д е т  и м еть  г а зо с н а б ж е н и е  д л я  М о 
с к в ы  и Л е н и н г р а д а , с ж и г а ю щ и х  у ж е  т е п е р ь  к а ж д ы й  св ы ш е  4  м и л л и о н о в  
то н н  у с л о в н о го  т о п л и в а , и з  к о т о р о го  б о л ее  п о л о в и н ы  п р и в о зн о г о  Д 0 » ^ "  
к ого  у г л я , п е р е в о зи м о г о  по ж е л е з н ы м  д о р о г а м  д л я  М о с к в ы  н а  р а с с т о я н и е  
1 .Ю 0 — 1 .2 0 0  к м  и д л я  Л е н и н г р а д а  1 . 8 0 0 - 2 . 0 0 0  км  по л ь г о т н о м у  т а р и ф у .

Б а з о й  д \ я  г а з о с н а б ж е н и я  М о с к в ы  б у д у т  п о д м о с к о в н ы е  у г о л ь н ы е  
р а й о н ы , б у р ы е  у г л и  к о т о р ы х  я в л я ю т с я  н е т р а н с п о р т а б е л ь н ы м и , н о  в п о л н е  
п р и г о д н ы м и  д л я  г а з и ф и к а ц и и  в  г а з ы  д л я  д а л ь н е г о  с н а б ж е н и я . ^

О  п е р с п е к т и в а х  и с п о л ь з о в а н и я  п о д м о с к о в н ы х  у гл ей  д л я  ц ел ей  
ф и к а ц и и  д а л ь н е г о  г а з о с н а б ж е н и я  Д .  И . М е н д е л е в  п и с а л :

« Я  п о л а г а ю , ч то  в н е д ал ек о м  б у д у щ ем  ш и р о к о е  п р и м ен ен и е  в и д о  
т о п л и в а , б о г а т ы х  зо л о ю  ( а  т а к и х  м естам и  о ч ен ь  м н о г о ,* “ п р . у  н а с  ія 
У р а л е  в  к и р г и з с к и х  с т е п я х  и в п о д м о с к о в н о м  у г о л ь н о м  б а с  
с е й  н е )  м о ж е т  с о в е р ш и т ь с я  п р и  п о м о щ и  п р е в р а щ е н и я  их в м ест ах  з а л е 
г а н и я  в г о р ю ч и е  г а з ы  (в о д я н о й  и г е н е р а т о р н ы й )  и л и  в т о н к у ю  
п ы л ь , к о т о р ы е  л е гк о  м о гу т  б ы т ь  д а л е к о  о т п р а в л я е м ы  п о  с п е 
ц и а л ь н ы м  т р у б о п р о в о д а м »  (к у р с и в  н аш  Н .  С . ) .

С о в р е м е н н о е  п о т р е б л е н и е  т о п л и в а  М о с к в о й  п р е в ы ш а е т  4  м л н . т о н н  
т о п л и в а  и з  к о т о р о го  о к о л о  8 0 %  р а с х о д у е т с я  н а  т е п л о в ы е  п р о 

ц ессы  со с р е д н и м ’ к о э ф и ц и е н т о м  п о л е з н о г о  д е й с т в и я  и с п о л ь з о в а н и я  т о п 

л и в а  в 3 0 — 3 2 % .
П о э т о м у  м а с ш т а б  п о т р е б л е н и я  г а з а  м о ск о в ск и м  р а й о н о м  к  к о н ц у  п я 

т и л е т и я . м и н и м а л ь н о  н ео б х о д и м о  и с ч и с л я т ь  в  1 ,1 — 2 ,0  м р д . к у б . м е т Р ° в -
ц т ы в я ем ы х  н а  гр у п п е  з а в о д о в , о б  е д и н ен н ы х  о б щ и м  г а зо п р о в о д о м , в ы р а б а т ы в а е м ы х  н а  ^  ^  п р е в ы с и т  0>5 к о п . з а  к у б . м е т р ,

т а і Г к а к 'с т о и м о с т ь  т р а н с п о р т а  у м е н ь ш а е т с я  с р о с т о м  к о л и ч е с т в а  к а ч а е м о го  
о  ° ттппйнпй г а з  и з  б у р о в о г о  у г л я  и з - з а  с о д е р ж а н и я  б о л ь ш о г о

" “  „ ■ г ? Т п с и  у г л е р о д а  Х з  п р о » » » » ™ »  »»  " ™ “  В Г“ ° -
п р о ц ен  б ы т о в о г о  п о т р е б л е н и я , но я в л я е т с я  и д е а л ь н ы м  п р о м ы ш л е н 
н о м  СтоплиДв о м , ЧТО вм есте  с тем  р а з р е ш и т  п р о б л е м у  п е р е в о д а  п р о м ы ш л е н -

Н° СТИДНа\ьМн"еТНгТ зо аш б ж е°н и е у п р о с т и т  д л я  М о с к в ы  в о п р о с  р а з в и т и я  т е п л о - 
э л е к т р и ч е с к и х  с т а н ц и й  д л я  с н а б ж е н и я  г о р о д а  не т о л ь к о  э л е к т р и ч е с к о й  но 

? ™ Г й  э н е р г и е й , д е л а я  в о зм о ж н ы м  со о р у ж е н и е  и х  в ц е н т р е  п о т р е б л е -  
11 теп л о в о й  э н е р г и и , з а  о т п а д е н и е м  т р а н с п о р т н о й  п р о б л е м ы  д л я  п о д в о за  
НИЯ Ш и  о  О р а з в и т и е  т е п л о ф и к а ц и и  в  М о с к в е
Г л Т  н ѵ ж Д  " п р о и з в о д с т в а ,  о т о п л е н и я ,  к о м м у н а л ь н о г о  
д л я  н у ж д  п о т р е б л е н и я  м о ж е т  д а т ь  у ж е  к  к о н ц у  п я-  
и б ы т о в о г о  п Р е ж е г о д н у ю  э к о н о м и ю  т о п л и в а
т и л е т и я  ^ Р ;  с т о и и о с т ь ю  в 1 6 . 0 0 0 - 2 1 . 0 0 0  т ы с .  р у б . ,

Г т Г к Оа п 0 и т Т л 6 и з и р У е т  в с е  з а т р а т ы  п о  г а з о с н а б ж е н и ю  и 

т е п л о ф и к а ц и и  в 5 —  6  л е т .

1 Там же, стр. 70.
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Газоснабжение Ленинграда должно будет базироваться на окружаю
щих торфяных болотах, залежи которых в радиусе 50 к м  исчисляются в 
I ои млн. тонн условного топлива.

«Торфяной генераторный газ, —  писал Д . И. Менделеев, намечая 
перспективы использования торфа —  легко получаемый (при его образова
нии получается много дегтя и аммиачной воды) . м о ж е т  б ы т ь  п о  т р у 
б а м  р а с п р е д е л я е м  н а  б о л ь ш и е  р а с с т о я н и я ,  и я думаю 
ч т о  с о  в р е м е н е м  э т о т  с п о с о б  о к а ж е т с я  н а и б о л е е  в ы 
г о д н ы м  д л я  п о л ь з о в а н и я  т о р ф я н и к а м и  в ф а б р и ч н о -  
з а в о д с к о м  д е л е ,  т е м  б о л е е ,  ч т о  т а к о й  г а з  д а е т ,  с г о р а я  
в г е н е р а т о р н ы х  п е ч а х ,  в ы с ш и е  с т е п е н и  ж а р а » .

Произведенные по нашему заданию Всеобщей Компанией Газифика
ции А . V. Сд. в Берлине опыты с получением из торфа северо-западных бо
лот высококалорийного газа, дали весьма хорошие результаты. Ближай

шей задачей будет разрешение 
этого вопроса сначала в опытной 
заводской установке, для того, 
чтобы избежать неожиданностей
при осуществлении газоснабжения  
в крупном масштабе.

Газификация торфа для целей  
газоснабжения, в комбинации с 
теплофикацией с центральных го 
родских электрических станций, 
превращенных в энергоцентрали, 
даст возможность перевести Л е 
нинградское хозяйство на местное  
топливо, что не только для Л е 

нинграда, питающегося в основном  
донецким топливом, завозимым по
ж. д. на расстоянии 1.800—2.000 к м ,  

но и государства, уже теперь 
ежегодно покрывающего убытки 
угольных перевозок дляЛ енинград- 
ского района в сумме 18— 20 млн. 
руб- ежегодно, будет иметь исклю- 

7г -  чительное большое значение.
спектитГ йб° ЛЬШИНСТВа ДРУ™Х -РОДОВ, в особенности, для имею,них пер
спективы большого промышленного развития, переход на централизован
ное снабжение топливом, в виде газа, является весьма желательным и в 
будущем он будет единственным.

Такие города, не входящие в систему районных заводов с дальними 
газопроводами, будут иметь газовые заводы с генераторными установками 
в районе городской черты у ж.-д. станций или водных путей, по которым 
будет подвозиться топливо для газификации.

Схему будущего энергоснабжения городов можно представить в сле
дующем виде. (См. черт. 3 ) .  Р сле

По первой схеме будет строиться энергоснабжение средних и мел
ких городов, не входящих в сферу действия районных газовых заводов 
Генераторные установки будут сооружаться у ж.-д. станций или водных
иРТкоРмИмѵнальнМ сиаб™ ться электрические станции, промышленные
о б с л ѵ Г Г  предприятия. Отходящим теплом электростанция будет
чнергоснабТЬ Д° Ма И ПредПриятия в радиусе 1 ,5 - 2 , 0  о ; .  Таким рисуется
Тула к І о с к К ТаКЧ Г° Р0Л0В’ КЙК СтаЛИНГраЛ" Саратов- СамараГКазань, Ула, Аурск, Киев, Чернигов и т. д.

I Го/>од

Условные обозначения.
I Рыаннк. А  Коне. печь.  I |>
■=»*= Же/1. Дор |  ГвлогЕніРвт. I______|

—  — Глзопров. О Газгольдер Ф Э ректрост

Черт. 3.
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По второй схеме намечается реорганизация энергоснабжения городов 
каменноугольного района, комбинирующих газоснабжение использованием 
газококсовальных печей и генераторных установок, с использованием от
ходящего тепла энергоцентралей для нужд отопления —  бань, купальных 
бассейнов, прачечных и т. д. По этой схеме энергоснабжение намечается 
для городов УССР: Харьков, Сталин, Артемовна, Днепропетровск, Но-
стов н /Д ° и у . ЛФМ„ „ .,5

Такой же будет схема и для городов, используювцих естественный
газ для городского снабжения.

По третьей схеме рисуется энергоснабжение городов, газоснабжение 
которых будет базироваться на использовании местных топливных ресур
сов: Москва— бурые угли, Ленинград, Тверь, Иваново-Вознесенск, и т .д .
торф. *»

Генераторные установки будут расположены в буроугольных районах
или на торфяных массивах и газ будет передаваться по дальним газо
проводам. . .  д

Вследствие территориальных условий, в особенности ^Москвы и Л е
нинграда, для снабжения городов тепловой и электрической энергией, они 
будут иметь по нескольку теплоэлектрических централей, поскольку тепло
передачи наиболее рентабельными являются в радиусе до к м .

Выводы
В связи с указанными задачами и перспективами развития энерго

снабжения городов, практическими мероприятиями ближайшего времени
необходимо считать:

1. Д о л ж н а  б ы т ь  с о с т а в л е н а  п я т и л е т к а  п о  г а з о 
в о й  и н д у с т р и и .  В первую очередь должна быть предусмотрена не
обходимость осуществления газоснабжения, базирующегося на использо
вании естественного га за — (Баку, Грозный, Махач-Кала) и др., а также 
на использовании газов коксовых печей Донбасса для снабжения Х а р , 
нова, Ростова н/Дону, Днепропетровска и лежащих по пути промышлен
ных районов и городов.

2 В б л и ж а й ш е е  п я т и л е т и е  д о л ж н а  б ы т ь  п р а к т ѵ  
ч е с к и  р е ш е н а  п р о б л е м а  д а л ь н е й ш е г о  г а з о с н а б ж е н и я  
М о с к в ы  с п о д м о с к о в н ы х  у г о л ь н ы х  р а й о н о в  и Л е н и н 
г р а д а  с т о р ф я н ы х  б о л о т  в м а с * ш т а б а х  м и н и м а л ь н о й  
п о т р е б н о с т и  д о  2 м р д .  к у б .  м е т р о в  д л я  к а ж д о г о  г о-

Р А 3 В п е р в ы е  г о д ы  п я т и л е т и я  д о л ж н а  б ы т ь  о р г а н и 
з о в а н а  п р о м ы ш л е н н о с т ь  д л я  о б с л у ж и в а н и я  о б о р у 
д о в а н и е м  г а з о в о й  и н д у с т р и и .  г. ~

4. П л а н ы  э л е к т р и ф и к а ц и и  В С Н Х  д о л ж н ы  
п е р е с м о т р е н ы  с у ч е т о м  п е р с п е к т и в  р а з в и т и я  г а з о 
с н а б ж е н и я  и н е о б х о д и м о с т ь ю  м а к с и м а л ь н о г о  в н и м а 
н и я  в о п р о с а м  э н е р г о с н а б ж е н и я  г о р о д о в ,  в которых эле
ктроснабжение является лишь небольшой частью, разрешаемых при си
стеме теплоэлектрических централей, работающих в параллельной РУ 
с районными станциями. Москва и Ленинград минимально должны^ 
к конГу пятилетия', п = р в ая _12 0 - 1 5 0 .  тыс. кит. теплоэлектрической мощ
ности и Ленинград —  50—8 0  тыс. к в т .  постройкой новык станции и пере 
оборудованием существующих Ц ЭС  в энергоцентрали.

5 В плане развития городов должна быть предусмотрена необходи
мость перехода к централизованному снабжению тепловой и электрическом 
энергии с энергоцентралей, пользующихся газовым топливом.
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А. Авербух и А. Брюханов

Условия ценообразования зерновых хлебов по 
районам СССР

(к  построению системы  сельскохозяйственны х цен)

Зерновая проблема является одной из центральных, поставленных 
перспективным планом развития народного хозяйства. От правильного и 
удачного разрешения этой проблемы зависит целый ряд проектировок раз
вития как отдельных отраслей, так и всего народного хозяйства в целом.

Н а протяжении последних лет мы имели ряд отрицательных момен
тов в развитии зернового хозяйства, которые в совокупности своей привели 
к замедлению роста производства хлеба’в стране и частично к понижению 
его товарности. Причины, обусловившие эти явления лежали как в области 
изменившейся социально-экономической и производственной структуры 
крестьянского хозяйства (дробление и измельчание крестьянских хозяйств, 
переход к интенсификации и т. п .) , так и в условиях реализации и отчу
ждения товарного хлеба. Это отставание зернового сектора сельского хо
зяйства от темпа развития других отраслей и потребностей страны особенно 
явно себя обнаружило в момент перехода от «восстановительного» к рекон
структивному периоду. «Кризис» зернового хозяйства, перебои и недо
статки хлебного снабжения с особой силой обнаружились как-раз в этот 
момент.

В основе своей эти затруднения, это отставание в производстве хле
бов, находит свое объяснение в том, что сконцентрировав спрос в руках 
государственного заготовителя, преимущественно планового, само произ
водство находилось и находится в распыленном, раздробленном состоя
нии в руках мелких и мельчайших индивидуальных крестьянских хозяйств, 
не поддающихся прямому и непосредственному планированию. Эти мель
чайшие хозяйства, в массе своей производящие хлеб для собственного на
турального потребления, являются мало товарными, с незначительными 
распыленными по множествам ячеек излишками хлебов, с примитивной 
«доморощенной» техникой производства.

Обобществленный сектор сельского хозяйства, в лице государствен
ных совхозов, и всевозможных видов коллективных хозяйств, в силу своей 
слабости и недостаточного развития не мог восполнить этот пробел в про
изводстве и снабжении хлебом страны. Обладая всего только около 5 %  
всей товарной продукции сельского хозяйства, он не мог при таком малом 
удельном весе играть какую-либо заметную роль на хлебном рынке.

С другой стороны, мы имеем в деревне довольно заметную группу 
достаточно крупных зажиточных крестьян, которые сконцентрировав в 
своих хозяйствах производство товарного хлеба, в отдельные периоды дик
товали рынку свои требования и заметно влияли на ход снабжения и удо
влетворения потребностей страны в хлебе. Мы не имеем достаточно досто
верных подсчетов о количестве этих хозяйств, и что особенно важно, 
о значении и удельном весе их в производстве товарного хлеба, но предва
рительные исчисления, которые сейчас имеются по различным источникам,
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говорят, что при почти 10% от общего количества крестьянских хозяйств 
они обладают почти 30% средст производства и около 40%  всего товарного 
хлеба.1 1 4

Обладая таким значительным удельным весом в хлебном рыночном 
обороте страны, зажиточная часть деревни, и особенно ее кулацкая часть, 
использовывала малейшие заминки на рынках реализации хлеба, играла 
на затруднениях, срывая хлебозаготовительные кампании, повышая уровни 
цен, создавая ажиотаж на рынке и перебои в снабжении.

Бесперебойное и достаточное снабжение поодовольствием городов и 
пролетарских центров является основной предпосылкой реализации гро
мадного плана реорганизации и реконструкции всего народного хозяйства 
в предстоящее пятилетие. Поэтому, вопросы развития достаточной произ
водственной хлебной базы являются делом основным и решающим.

Если в годы восстановления и первые годы реконструкции, задача 
планового сектора заключалась в том, чтобы сорганизовать рынок, объ
единить спрос, извлечь имеющиеся товарные ресурсы из деревни, то новые 
задачи предстоящего пятилетия требуют от него уже решительного вне
дрения в самое производство и его реконструкции изменяя как техниче
ский, так и социальный его профиль.

Принятый и одобренный правительством и партией, пятилетний • план 
намечает целый ряд мероприятий организационно-технического и социаль

ного порядка, с тем, чтобы поднять эту отрасль на новую высшую техни
ческую ступень. 2 Организация крупных зерновых совхозов (хлебные фа
брики) , обобществление бедняцко середняцких производителей хлеба в 
коллективы, коммуны, машинотракторные станции и т. п. —  все это обес
печивает мощную производственную базу, повышает урожайность, увели
чивает товарную массу и концентрирует последнюю до 40%  в социалисти
ческом обобществленном секторе сельского хозяйства, и тем самым в значи
тельной мере освобождает страну от зависимости в хлебоснабжении от 
спекулирующей верхушечной части деревни.

Однако, следует иметь в виду, что к концу пятилетия основным мас
сивом производящим хлеб все же будут индивидуальные крестьянские 
хозяйства, на долю которых придется до 60% товарного хлеба. Таким 
образом, мероприятия по подъему и форсированию производства хлеба 
в индивидуальном секторе сельского хозяйства должны сочетаться с систе
мой мер направленных к изъятию, к извлечению из деревни этих товарных 
масс, все еще находящихся у отдельных товаропроизводителей.

Основным методом реализации производимой в стране продукции 
является метод рыночного обмена. Поскольку основными держателями 
товарного хлеба, как указывалось выше, будут индивидуальные крестьяне 
производители, постольку рыночные формы обмена являются и здесь  
главнейшими демонстрациями. Отсюда во всю ширь встает проблема цен
ностных соотношений, в которых протекает этот вид обмена.

Категория цены, в наших условиях, в условиях советской экономики, 
имеет специфические отличительные черты. Являясь в условиях капиталисти
ческого хозяйства результатом целого ряда взаимно перекрещивающихся 
стихийных сил, в формах которого протекает весь процесс капиталистиче
ского способа производства, цена, в наших условиях, при наличии мощного 
социалистического сектора, модифицируется и из фактора результирую
щего, чем дальше, тем все больше и больше превращается в рычаг актив
ного воздействия через рынок на структуру и движение хозяйственного 
процесса.

1 „Пятилетний план народнохозяйственного строительства", т. П, ч. 1, стр. 271.
3 С м  „Пятилетний план народнохозяйственного строительства", т. II, ч. 1. Раздел

„Сельское хозяйство", стр. 270.
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Распределение ресурсов, созданных в процессе производства в раз
личных отраслях народного хозяйства, в основной своей массе происходит 
через посредство механизма цен, при чем пользуясь этой активной ролью 
цены, мы в своей политике строим такую систему ценностных соотношений, 
которая в наибольшей степени обеспечивала бы расширенное воспроизвод
ство всего народного хозяйства, на путях его продвижения к социализму. 
В этой общей системе цен должны находить свое отражение и те специфи
ческие задачи, которые ставятся планом и планирующими органами перед 
отдельными участками хозяйственного фронта. Правильно построенная< 
общая система цен на продукты сельского хозяйства, производимые в 
стране, сочетание этих цен по отдельным отраслям и дифференцированным 
товарам, должна стимулировать индивидуальных товаропроизводителей 
как к общему подъему и развитию сельского хозяйства, так и к такому 
перераспределению сил, средств и труда внутри своего хозяйства, которые 
отвечают отдельным специфическим наиболее важным заданиям перспек
тивных установок.

В настоящем исследовании нас интересует, в какой мере истекшая 
политика государственных планирующих органов в области установления 
и регулирования цен на продукты сельского хозяйства оказала свое вли
яние на состояние и положение зернового хозяйства страны, с тем, чтобы 
на анализе прошлого наметить основные задачи в построении системы цен 
на ближайший отрезок реконструктивного периода.

Влияние цен на производство и товарность сел.-хоз. продуктов, в ча
стности, в специфических условиях советской экономики, далеко не изу
чено. Полунатуральный тип хозяйства, являющийся преобладающим 
в массе крестьянских хозяйств, приводит к почти непреодолимым препят
ствиям не только в разрешении, но и в изучении этого вопроса. Степень 
влияния цен, повидимому, весьма различна не только в разных районах и 
для разных социальных группировок крестьянских хозяйств, но и для от
дельных продуктов, обладающих разной степенью товарности. С другой 
стороны, влияние цен связано с рядом иных моментов, в частности, с вли
янием налогов и т. п.

Одно представляется здесь несомненным: товаропроизводитель-кре
стьянин выступает далеко не плохим калькулятором своих продуктов, все
сторонне учитывающим все моменты (как, например, трудоемкость данной 
культуры, ее урожайность, сравнительную доходность, соотношение цен 
и т. п .) , устанавливающие для него выгодность их производства и продажи. 
В этом отношении, он на много вооруженнее нас —  планирующих цены, 
пока что, преимущественно на-глаз, не зная ее элементов. И з практики 
нашего планирования мы имели примеры того, как чутко товаропродавец 
крестьянин реагировал на изгибы нашей заготовительной политики.

Основные черты хлебных кампаний 1923/24— 1928/29 гг.

Истекшие годы новой экономической политики, годы восстановитель
ного и переходного к реконструктивному периодов в области хлебного 
рынка, были периодом, возраставшего охвата рынка, овладения им обоб
ществленным сектором и подчинения его плановому государственному ре
гулированию. В этом Отношении это был период тяжелой борьбы обоб
ществленного сектора с позициями частного капитала, упорной организа
ционной работы и кон'юнктурных уроков.

Задача, которую поставило себе государство, выступив на рынке 
в качестве главного покупателя хлеба, заключалась в том, чтобы развязав 
рыночные отношения, допустив существование и работу частного капитала, 
в целях повышения товарности и насыщения внутреннего рынка хлебом,
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организовать в мощных размерах государственную и кооперативную заго
товку хлеба на коммерческих основах.

По ориентировочным подсчетам распределение всего отчуждения 
хлеба на внедеревенский рынок (включая ту часть обратных покупок кре
стьянского населения, которая происходит из видимых запасов) между 
отдельными социальными контрагентами хлебооборота за истекшие годы 
представляется в следующем виде (в процентах к итогу всей заготовки):

г о д ы : 1923 2 4 1 1924 25 1925/26 1926/27 1927/28 1928/
Основные госуд. и кооперативн. 

заготовки ................. .... 57 51 64 75 79 75
М е с т н ы е .................. ...................... 6 8 11 11 9 12

Итого обобществленный сектор . 63 59 75 86 88 87

Частные з а г о т о в к и .......................... 37 41 25 14 12 13
Все заготовки ................................... 100 100 100 100 100 100

В минимуме заготовки обобществленного сектора были в неурожай
ном 1 9 2 4 /2 5  г. В последующие годы, в особенности в 1 9 2 6 /2 7  г., проис
ходит усиленное сокращение частных заготовок и возрастание удельного 
веса централизованных плановых заготовителей, увеличивающих свою роль 
также за счет местных государственных и кооперативных заготовок. Мак
симальное значение централизованные заготовки приобретают в 1 9 2 7 /2 8  г.

Заняв доминирующее положение на хлебном рынке, вливая все 
больше и больше средств в обобществленную торговлю, совершенствуя ор
ганизацию хлебозаготовок, государство уже подчиняет стихийные процессы 
вольного рынка плановому регулированию, разрушает сложный механизм 
рыночной конкуренции и ценообразования.

1 9 2 3 /2 4  г. был первым годом заметного выступления государства, 
как крупного покупателя хлеба. Это был год среднего урожая, последовав
шего за высокоурожайным 1 9 2 2 /2 3  г. Видимых запасов, пополнявшихся 
натурналогом, к началу года было вполне достаточно для удовлетворения 
первых потребностей городского спроса. Хлебная торговля находилась в за
чаточном состоянии. Н а руках у производителей за вычетом той доли, ко
торая шла на покрытие сел.-хоз. налога, имелись относительно значитель
ные излишки хлеба, не находившие реализации, вследствие «еналаженности 
хлебного оборота. Все эти моменты обусловили уже в предыдущем году 
значительное понижение хлебных цен. В сентябре 1923  г. цены достигли 
наинизшего уровня, оказавшись почти наполовину ниже довоенных.

В целях и з’ятия хлебных излишков и направления избыточного 
хлеба на экспорт, государство в этот период (вплоть до денежной ре
формы) , ведет активную политику повышения хлебных цен и одновременно 
понижает цены на изделия госпромышленности, в целях улучшения экви
валентов хлеба в промтоварах.

В результате этой политики, на протяжении 1 9 2 3 /2 4  г. заготови
тельные цены на хлеб с сентября были подняты к концу года на +  153% .

Весной 1924  г. интересы денежной реформы потребовали изменения 
повышательной политики хлебных цен. Достигнутый весной уровень хлеб
ных цен едва ли может быть признан чрезмерно высоким. Однако, необ
ходимость добиться снижения розничных цен, косвенно, ставит государ
ство на путь снижения заготовительных цен.

Наступивший 1 9 2 4 /2 5  г. неурожайный год проходит под знаком 
борьбы за укрепление, только что введенной новой твердой денежной еди
ницы и против роста хлебных цен. Когда начинает вырисовываться тер

1 Без учета натуральной части сел.-хоз. налога. С учетом этой части доля обоб
ществленного сектора повышается до 70%.
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ритория, охваченная недородом, и размеры понижения урожая, обстановка 
на рынке резко меняется. В противоположность 1 9 2 3 /2 4  г., в 1 9 2 4 /2 5  г. 
мы имеем на хлебном рынке превышение спроса над предложением.

В начале кампании, по директивам правительства вводятся макси
мальные лимиты заготовительных цен. Н о форсированный экспорт пре
дыдущих месяцев, хлебная интервенция и отправка хлеба в недородные 
районы, чрезвычайно снижают государственные запасы и тем самым ли
шают обобществленный сектор ресурсов для оказания воздействия на 
рынок и цены. Частный капитал, неограниченный в этот период никакими 
нормами, несколько переплачивая против государственных лимитных цен, 
успешно стягивает к себе хлеб. Несоответствие лимитов рыночной обста
новке, в особенности, в неурожайных районах, обнаруживает себя очень 
скоро. Вскоре базарные цены в этих районах далеко отрываются от сен
тябрьских лимитов, превышая их на 30, 4 0  и более процентов. Государ
ственные и кооперативные заготовки не получают возможного развития.

Все это приводит во втором полугодии к необходимости отмены ли
митов и повышения заготовительных цен. Однако, поздняя отмена лимитов 
имеет ограниченные результаты, и к концу 1 9 2 4 /2 5  г. рынок переживает 
значительные затруднения.

Хозяйственные планы 1 9 2 5 /2 6  г. составлялись летом, когда виды на 
урожай, еще не вполне определились. Это способствовало тому, что народ
ное хозяйство вступило в 1 9 2 5 /2 6  г. с преувеличенными планами главней
ших отраслей, в частности, планами крупных хлебозаготовок и хлебного 
экспорта. Н о вследствие дождей уборка урожая сильно запоздала и до
вольно значительная часть собранного хлеба (около 5% валового сбора) 
была уничтожена. Поэтому, действительные возможности, которые выте
кали из урожая, оказались в несоответствии с разгоном, взятым, в неко
торых частях хозяйственного организма.

Вторым, чрезвычайно, существенным моментом явилось то, что реа
лизация нового хлеба происходила в обстановке резкого несоответствия 
между спросом и предложением промпродукции.

Вследствие раздутых планов хлебного экспорта и хлебозаготовок, мы 
имели перекредитование хлебозаготовительной системы. В течение первого 
полугодия хлебозаготовители, как правило, постоянно располагали, неко
торым избытком денежных средств, по сравнению с той хлебной массой, 
которую они, по состоянию рынка, могли заготовить и реализовать.

Такое положение создало на рынке нездоровую атмосферу ажиотажа, 
быстро учтенную держателями хлеба.

С октября 1925  г. государственные органы начинают борьбу с на
чавшимся повышением хлебных цен, но реализуя, в эти месяцы (октябрь—  
декабрь), большинство других сел.-хоз. товаров, крестьянство в ответ на 
попытку снижения хлебных цен уменьшает реализацию хлеба.

Сокращением финансирования хлебозаготовителей, уменьшением 
экспорта, экономическим регулированием на транспорте, и усилением снаб
жения деревни промтоварами к весне 19 2 6  г. было' достигнуто восста
новление равновесия на хлебном рынке, В весенние месяцы мы наблюдаем 
изменение рыночной кон юнктуры и появление об’ективных возможностей 
снизить хлебные цены, рост которых приостановлен.

В отличие от двух предыдущих лет в 1 9 2 6 /2 7  г. устанавливается 
относительное равновесие на хлебном рынке. В этом году вследствие зна
чительного прироста посевных площадей под зерновыми культурами, не
смотря на понижений урожайности, произошло большое увеличение вало
вой продукции зерна. Осенью проводится сильное снижение заготовитель
ных цен, потянувшее за собой также и базарные цены. Н а сниженном 
уровне цены стабилизуется на протяжении года, без особого обычного

„Плаповоѳ Х озяйство4* № 7. 17
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весеннего сезонного повышения. Значительные товарные излишки, успо
коение на рынке промтоваров, влажное качество зерна этого года соз
дают предпосылки для успешного хода хлебозаготовительной кампании, 
особенно, в ее первой половине. Н о, если, достигнутая стабилизация заго
товительных цен на протяжении года способствовала положительному раз
витию хлебной кампании, то низкий уровень их в условиях пониженного 
урожая, с гектара, наоборот, понизил доходность от производства хлеба и, 
как будет показано ниже, вызвал ряд отрицательных явлений в области 
зернового хозяйства.

Отрицательные моменты в зерновом хозяйстве, обнаружившиеся 
в предыдущем 1 9 2 6 /2 7  г., получили свое полное развитие в 1 9 2 7 /2 8  г. 
В этом году прирост посевной площади, не превышает естественного при
роста населения. Невыгодные ценностные условия реализации зерна, в ча
стности, неблагоприятные эквиваленты его с продуктами животноводства, 
действуют в направлении понижения товарности хлеба. Все это приводит 
к уменьшению предложения крестьянством зерна на рынок и «кризису» 
хлебозаготовок в октябре-декабре 1 9 2 7 /2 8  г. Усиление хлебозаготовок 
в следующем квартале было достигнуто «чрезвычайными мерами», которые 
привели к дезорганизации местного рынка, вплоть до закрытия местных 
базаров включительно. Цены «вольного» рынка резко отрываются от кон
венционных, достигая к концу рассматриваемого года, уровня более высо
кого, чем уровень их в недородном 1 9 2 4 /2 5  г. «Кризис» зернового х о 
зяйства, выразившийся в сокращении посевных площадей в 1 9 2 8 /2 9  г. 
(вследствие гибели озимых и недостаточного увеличения яровых посевов), 
побудил партию и правительство к ряду мероприятий, направленных на 
под’ем зернового хозяйства и упорядочение хлебного рынка. Были повы
шены заготовительные цены на хлеб. Вследствие такого повышения цен, 
для зерна были созданы иные более благоприятные соотношения с ценами 
других сел.-хоз. продуктов и более выгодные условия его реализации. О д
нако, кампания этого года проходит в исключительно трудных условиях. 
Причиной этому является недостаток хлеба в стране, напряженное состо
яние рынка, неблагоприятная география урожая и широко развернувшаяся, 
в результате развязывания местного оборота, конкуренция вольного рынка, 
принявшая крайне отрицательные формы (мешечничество). Отличитель
ной чертой, в области цен в этом году, является чрезвычайное несоответ
ствие между ценами частного рынка, которые в значительных размерах 
превышают цены обобществленных заготовителей, и их резкая порайонная 
дифференциация.

Движение уровня хлебных цен
По исчисленному нами индексу цен плановых заготовителей, уровень 

их на протяжении рассматриваемых лет изменялся так (табл. 1. сто. 2 5 9 )  /
В 1 9 2 3 /2 4  г. средне-годовой уровень заготовительных хлебных цен 

был ниже довоенного.
В результате повышения цен в течение этого года и нового повыше

ния их в 1 9 2 4 /2 5  г., в связи с неурожаем, уровень цен 1 9 2 4 /2 5  г. ока- 
закся на +  83  %  выше предыдущего года, и индекс их достиг высоты 1 57, 
т.-е. был максимальным за весь пореволюционный период. В 1 9 2 5 /2 6  г. 
общий индекс снизился на —  4  %, но высота его и в этом году еще значи
тельна. В результате, уже выше рассмотренных нами условий, в 1 9 2 6 /2 7  г. 
произошло сильное снижение уровня заготовительных цен ( — 2 2 % ) ,  
В 1 9 2 7 /2 8  г. уровень цен был несколько повышен ( н а +  9 %) .  Н о оба 
эти года характерны, как годы низкого уровня хлебных цен. В 1 9 2 8 /2 9  г.

1 См. примечания к таблицам индексов цен в приложениях к настоящей статье.
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Динамика ин декса  цен плановы х заготовителей по СССР 

(Веса постоянные. Довоенные цены = 1 0 0 )

Таблиц,'' 1

годы

культуры

Рожь . 
Пшеница 
Овес . 
Ячмень 
Кукуруза 
Просо 
Гречиха 
Среднее по 

хлебам

_°/о°/о изменения к пред. году
С и с с и и I и и и и С

ю чо г- 00 04 Щ 40 г— оо 04СЧ сч сч сч сч сч сч сч сч сч
СО V// ѵО* К 00 - тГ ІЛ 40 г--' 00сч СЧ сч сч сч сч гч сч сч сч счО4- ст. 0 3 04 04 04 04 04 04 0 4 0 4

г"н т—н 7-1 т—1 і-і

71.2 
93,9
86.4 
70,8
96.4
43.3 
80,2

86,2

147.8
163.9
168.5
134.5
144.6
122.7 
147,5

157,4

151,9 
157,8 
156,0; 
П 7 ,8 ! 
100.0 
118,0 
152,3

112,4 120,2 145,2
125.3 132,5 157,4
113.4 120,8146,4 
87,5 134,6|166,1

100,0 136,0137,1 
104,3 116,3118,1 
126,9 131,4 168,7

151,81118,7 129,1 153,3

+  108 + 3 — 26 + •  7 -2 1
+  75 4 — 21 +  6 19
+  95 — 7 — 27 +  7 -21

90 — 12 —  26 +  54 - 23
-  50 — 31 — 0 +  36 - 1
- -183 — 4 — 12 +  12 - 2

84 + 3 — 17 ■ +  4 - -2 8

+  83 — 4 - 2 2 +  9 -1 9

уровень заготовительных цен, в связи с повышением, проведенным в соот
ветствии с решениями партии и правительства, поднялся до 153 ( +  4 9 % ) .  
к 1 9 2 7 /2 8  г., и почти достиг высоты хлебных цен 1 9 2 4 /2 5  —  1 9 2 5 /2 6  г.

Динамика и н декса  цен плановых заготовителей на зерновы е хлеба по СССР 
(довоенны е цены =  1 0 0)

Д иаграмма 1
17*
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По сравнению с довоенным периодом в уровнях цен отдельных хлебов 
произошли существенные сдвиги. Группа продовольственных хлебов имеет 
более высокий индекс, чем группа кормовых. И з продовольственных хле
бов более товарная культура —  пшеница, имеет более высокий индекс, а 
менее товарные хлеба —  рожь и просо наиболее низкие. И з кормовых хле
бов —  овес, имеет высокий индекс, а ячмень и кукуруза —  низкие индексы. 
Наиболее сильные колебания в рассматриваемые годы испытали цены на 
ячмень, кукурузу и просо, в 1 9 2 6 /2 7  г., опускавшиеся ниже уровня пред
военных лет. (См. диаграмму 1 на стр. 2 5 9 ) .

Произведенное нами исчисление общих реализационных, для всей 
отчуждаемой на внедеревенский рынок товарной массы заготовительных 
цен на хлеб (взвешенных цен плановых, местных и частных заготовителей), 
показывает следующую динамику этих цен, в сравнении с ценами основных 
заготовителей (в коп. за центнер):

р< Ж Ь і--------- П ш е н и ц а

Группы цен

19
24

 
25 

г.

19
25

/2
6 

г.

І9
26

/2
7г

.

1 19
27

 
28 

г.

19
24

/2
5 

г.

19
25

/2
6 

г.

СЯ

О4!Г—4

ООсч
Г'*сясь

Общая заготовительная цена . 590 590 450 470 870 820 650 680

Цена планов, заготовителей . . 520 560 430 460 720 790 630 670

„ частя. „ . . . 710 720 670 700 1.060 900 780 840

Разница между общ. заготовит, 
ценой и ценой планов, заго
товителей в °/00/0 . . . . . . +  14 +  5 +  5 +  2 4  21 4-  4 4 - 3 4 - 2

Разница между ценой частных 
и планов, заготовителей в %°/о +  37 +  29 +  56 +  52 +  47 +  14 4- 24 4 -  25

О вес Я чм ень

Общая заготовительная цена 
Цена планов, заготовителей .

„ частных „ . .
Разница между' общ. заготовит 

ценой и ценой планов, зато 
товителей в °/о°/о • • 

Разница между ценой частных 
и планов.заготовителей в°/о%

600 550 410 450 630 440 340 530
510 500 370 410 520 430 320 520
730 730 640 690/ 740 560 490 620

+  18 +  ю 4  П + 1 0 + 2 1 4- 2 +  6 +  2

+  43 +  46 +  73 4- 68, 4- 42 4- зо 4- 53 +  19

Г

В среднем по всем зерновым 1 
культурам

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

Общая заготовительная ц е н а ..........................
Цена планов, заготовителей ..........................
Разница между общ. заготовит, ценой и

720 670 550 580
610 630 530 570

ценой планов, заготовителей в % % . • • +  18 +  6 +  4 +  2

1 С учеуом второстепенных.
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Как видим, с усилением доли обобществленного сектора на загото
вительном рынке, уровень общих реализационных цен отчуждаемого кре
стьянством зерна —  все более приближается к уровню, назначаемых в пла
новом порядке цен.

Взвешенное по всем зерновым хлабам, превышение общей реализаци
онной цены зерна над ценой централизованных заготовителей составляет:
В 1 9 2 4 /2 5  г . — 18%;  1 9 2 5 /2 6  г .  —  6% ; 1 9 2 6 /2 7  г. —  4 %  и в
1 9 2 7 /2 8  г. —  2 % .

Особый интерес представляют сезонные сдвиги в уровнях хлебных 
цен, имевших место в исследуемые годы. Особенностью движения хлебных 
цен в первый период является резкая разница осенних и весенних цен, 
превышавшая обычные размеры подобного разрыва, имевшего место в до
военные годы. Отчасти этот разрыв находит себе об’яснение в том, что об
щее движение хлебных цен на протяжении трех лет было повышательное. 
Н о основная причина, в частности, для 1 9 2 4 /2 5  и 1 9 2 5 /2 6  гг., заключалась 
в специфических моментах рыночной обстановки этих лет и в той роли, 
которую играл «вольный» рынок в эти годы. Нижеследующая таблица 
иллюстрирует выше сказанное: (см. таб. 2, стр. 2 6 3 )

В 1 9 2 6 /2 7  г., с установлением равновесия на рынке, удалось не до
пустить весеннего роста цен и достигнуть их стабилизации, на осеннем 
уровне на протяжении года как плановых, так и частных заготовителей. 
Как видно из таблицы, в ряде случаев весенние цены оказались даже ниже 
осенних. Т е же явления можно отметить и для 1 9 2 7 /2 8  и 1 9 2 8 /2 9  гг., по 
отношению к ценам плановых заготовителей.

В 1 9 2 7 /2 8  и 1 9 2 8 /2 9  гг., как мы уже констатировали, имеет место 
отрыв частных цен от плановых, что связано с переживаемым напряжением 
хлебного рынка и хлебными затруднениями. В связи с этим, мы наблюдаем 
новые разрывы весенних и осенних базарных цен, движение, которых не 
связано с плановыми ценами.

* #*

Н а основе рассмотрения кон’юнктуры хлебного рынка, его структуры 
и движения хлебных цен за исследованный нами период, мы можем сделать 
следующий вывод. Выступление государства на рынке, как организован
ного заготовителя, принципиально изменяет характер советского хлебного 
рынка, в отличие от рынка довоенного периода и рынков капиталистических 
стран. Монополия внешней торговли, централизованный мощный загото
вительный аппарат, регулирование на транспорте, национализированная 
банковская кредитная система, бюджетная налоговая политика, дают воз
можность государству, изменяя самый механизм ценообразования, вести 
активную плановую политику цен. Истекшие годы нэпа, в области овла
дения хлебным рынком й рыночной стихией, подразделяются на два этапа. 
Первый этап (с  1 9 2 3 /2 4  г.—  до второй половины 1 9 2 5 /2 6  г .) , проходит 
в непрестанной борьбе планового начала со стихией рыночных отношений. 
Недостаточный удельный вес централизованных заготовителей на хлебном 
рынке, отсутствие маневренных хлебных резервов в руках государства, 
парализованность хлебоснабжения, слабая организация государственных 
заготовок и, как следствие отсюда, наличие конкуренции между самими

1 По 1926/27 г. по данным Г. М. Пистрака „Социалистическое хозяйство11 за 
1927 г., №  5—6 „Зерновое хозяйство и хлебный рынок ССС Р восстановительного периода" 
1927/28 г. и 1928/29 гг. исчислены нами.
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обобществленными заготовителями —- все это имеет следствием, что, овла
девая рынком и организуя его, государство в недостаточной мере подчи
няет его плановому влиянию, и стихия рыночных отношений опрокидывает 
плановые установки.

Во втором этапе (со второй половины 1 9 2 5 /2 6  г. до этого года), 
вытеснив частника и заняв почти монопольное положение на хлебном 
рынке, организовав обобществленный заготовительный аппарат, наладив 
кооперативное хлебоснабжение, государство подчиняет рынок своему вли
янию. Н о, не имея длительных установок, как следствие отсутствия пер
спективных планов развития, планируя лишь процессы рыночных отно
шений и не реконструируя самого производства, государство ведет недоста
точно устойчивую и недостаточно увязанную с условиями производства 
хлеба, политику цен. Вместе с налоговой политикой и на ряду с процес
сами, происходящими внутри крестьянского хозяйства, эта политика цен 
является одной из причин, приведших хлебное производство к современ
ному состоянию. К  концу этого этапа ( 1 9 2 7 /2 8  г.) и в 1 9 2 8 /2 9  г., мы 
имеем рецидивы прорывов плана стихией. Однако, в отличие от первого 
этапа, когда стихия выступает в лице частного капитала, природа этих про
рывов заключалась в неналаженности самих рыночных отношений; к концу 
второго этапа, прорывы плана сигнализируют отставание развития хлеб
ного производства, находящее свое проявление в рыночных затруднениях.

В связи со всем вышеизложенным, во всю широту выдвигаются три 
решающего значения, для развития зернового хозяйства, проблемы.

В о - п е р в ы х ,  п р о б л е м а  д о х о д н о с т и ,  ибо уровень государ
ственных цен более и более определяет выгодность производства и про
дажи крестьянством своих продуктов, и общую сумму средств, выручен
ных от реализации продукции.

В о - в т о р ы х ,  п р о б л е м а  р е а л ь н ы х  э к в и в а л е н т о в ,  
получаемых производителем, ибо обобществленный сектор, овладевая р о з
ничной торговлей промтоварами личного потребления, и снабжая кресть
янство основными средствами производства, регулирует движение цен на 
эти товары и подчиняет их своему влиянию. Поэтому политика заготови
тельных цен, находящаяся в определенном соотношении и связи с промыш
ленными ценами, приобретает актуальнейшее значение.

Таким образом, вместе с налоговой политикой, действуя, как фактор 
перераспределения народного дохода, цены своим уровнем и соотношением 
с уровнем цен на изделия промышленности устанавливают общую высоту 
капиталонакоплений в сельском хозяйстве и тем самым в значительной 
мере определяют общий темп развития сел.-хоз. производства на каждый 
данный период. Н о  с точки зрения реконструкции и расстановки произ
водительных сил в сельском хозяйстве, распределения их между различ
ными отраслями сел.-хоз. производства, основное значение имеет третья 
проблема с о о т н о ш е н и я  ц е н  в н у т р и  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а  
между отдельными его продуктами и отраслями, так называемые эквива
ленты сел.-хоз. товаров между собой.

При этом необходимо иметь в виду, что как для понимания прошлого 
и, что особо важно, для планирования на будущее имеет колоссальное 
значение рассмотрение этих проблем в районном разрезе, ибо природно- 
географические и социально-экономические особенности каждого отдель
ного района столь разнообразны, что сплошной подход ко всему зерно
вому хозяйству в среднем по Союзу не может дать достаточно полной кар
тины для анализа. К  тому же, к рассмотрению в районном разрезе обя
зывают и те специфические задачи, которые поставлены пятилетним пла
ном развития сельского хозяйства перед каждым районом в отдельности.



Процент превыш ения весенним и ценами осенних
Таблица 3
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Украина

Р о ж ь ................................... +  2 +  13 +  П 1 +  82 +  191 +  140 +  19 +  12 +  з +  18 — 2 +  13 +  2 +  80

П ш е н и ц а .......................... +  4 +  13 +  106 + 1 0 9 +  139 +  100 +  12 +  9 +  2 +  11 — 3 +  6 — 4 +  66

Поволжье

Р о ж ь ................................... +  5 +  11 +  76 +  131 +  78 +  108 +  28 +  33 +  1 0 +  1 +  31 +  2 +  59

П ш е н и ц а .......................... +  2 +  11 +  85 - +  121 +  65 +  62 +  18 +  29 +  3 — 4 — 1 +  8 +  1 +  33

Урал

Р о ж ь ................................... +  1 +  12 +  89 +  120 +  98 +  41 +  19 + з — 17 - 7 +  4 — 6 +  53

П ш е н и ц а ....................... . И +  20 — +  86 +  115 +  91 +  12 +  7 —  5 —  17 - 6 +  15 —  1 +  49

Сибирь

Р о ж ь ..................  . . . +  11 +  14 —  1 1 +  49 +  73 +  62 4  12 +  2 —  4 +  5

П ш е н и ц а .......................... +  11 +  14 +  16 +  65 +  87 +  51 — 16 -  2 —  2 +  4 —  2 0 +  2 +  1

Условия 
ценообразования 

зерновых 
хлебов 

по 
районам 

СССР
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Уровни хлебных цен по районам

Исчисленные нами индексы цен плановых заготовителей на зерновые 
хлеба (с  постоянными весами), по основным производящим районам ил
люстрирует динамику цен по районам за последние пять лет: (довоенные 
цены =  10 0 ) .

Р а й о н ы

Г о д ы Процент изменения к 
предыдущ. году

19
24

/2
5 

г. Ь
сч
юсчо\ 19

26
/2

7 
г.

19
27

,2
8 

г.

19
28

/2
9 

г

19
25

/2
6 

г.
1

19
26

/2
7 

г.

19
27

/2
8г

. |

19
28

.2
9 

г.

Ц Ч О ......................................... 182 166 126 126 153 -  8,8 - 2 4 ,0 0,0 +  21,4
У рал . . . .  . . . . 125 148 116 119 149 +  18,4 — 21,6 +  2,6 +  25,2

Ср. Велжский . . . . 158 172 119 132 152 +  8,9 - 3 0 , 7 +  10,9 + 1 5 ,2

Н . Волжский . . . . 206 163 127 137 159 - 20,8 - 22,0 +  8,0 + 1 6 ,1
Сев. К а в к а з .................. 125 129 116 125 160 +  3,1 -  10,1 +  2,8 +  28,0

С и б и р ь ...................... ^ 124 123 117 119 147 -  1.0 4,9 +  1.8 +  23,5

У С С Р ............................... 174 162 119 130 150 -  7,0 —  26,6 +  9,2 +  15,4

С С С Р (в среднем) . . 156 152 119 129 153 — 2,6 — 21,8 -1- 8,3 + 1 8 ,6

В 1 9 2 4 /2 5  и 1 9 2 5 /2 6  г. имеет место резкая межрайонная диффе
ренциация уровней цен. Максимальный индекс превышает минимальный 
В 1 9 2 4 /2 5  г. на +  68%  И В 1 9 2 5 /2 6  г. на 4" 40% . Наиболее низкие ин
дексы в этот период имеют восточные и юго-восточные районы.—  Сибирь, 
Урал, Сев.-Кавказ (от 1, 2 до 1, 5 ) .  Наоборот, высокими индексами об
ладают недородные в 1 9 2 4 /2 5  г. районы (Ц Ч О  и Н и ж н .-В ол ж .), и близь 
расположенные к ним УССР и Ср.-Волжский, в 1 9 2 5 /2 6  г., вместе с Н . Вол
жским, характеризующиеся высоким урожаем.1 В 1 9 2 6 /2 7  г., в результате 
резкого понижения, по всем районам, плановых цен, происходит выравни
вание различных районных уровней цен.

В 1 9 2 6 /2 7  г. и в 1 9 2 7 /2 8  г. максимальный индекс превышает ми
нимальный на +  9 /о  и +  1 5% . В 1 9 2 8 /2 9  г., в результате осуществлен
ного в соответствии с директивами правительства повышения цен, проис
ходит дальнейшее сближение уровней цен по районам и аналогичная раз
ница равна +  9 % .

При динамическом рассмотрении порайонного движения цен за все 
пятилетие, мы можем в общем подразделить районы на две основные груп
пы. 1 группа, в которой уровень цен, в начале периода отличается 
значительной высотой (Ц Ч О , Ср.-Волжск., Н.-Волжск, и У С С Р ), и где 
в целом динамика цен была понижательной, поскольку снижение цен 
в 1926, 27  г., не компенсируется для этих районов дальнейшим повыше
нием; 2 группа —  восточные и юго-восточные окраины (Сев.-Кавказ, Урал, 
Сибирь) — районы, где в целом,» несмотря на снижение цен в 1 9 2 6 /2 7  г., 
тенденция изменения цен, на протяжении всего периода была повыша
тельной.

1 К этой же группе районов принадлежит Казакстан. В Башкирии динамика 
аналогична с Ср.-Волжским районом.
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В общем итоге, мы можем притти к следующему заключению. В ре
зультате войны и революции наибольшую деформацию испытал хлебообо- 
рот восточных и юго-восточных районов. Поэтому, эти районы, мало втя
нутые в рыночные связи страны, имеют с самого начала низкие уровни 
индексов цен. Более высокие индексы имеют, центральные районы, произ-

Динамика индексов цен плановых заготовителей на зер нов ы е хлеба  по районам  
(довоенны е цены =  10 0 )

Д иаграм ма 2

водящей полосы (включая У С С Р ), которые после гражданской войны и 
голрда 1921 г. были в первую очередь привлечены к снабжению потре
бляющих центров. По мере увеличения товарности и вовлечения в товар
ный оборот восточные и юго-восточные окраинные районы поднимают 
свои индексы. В результате этого процесса к концу исследуемого периода 
( 1 9 2 8 /2 9  г .) , мы имеем географию цен близкую к довоенной, что прояв
ляется в равной, примерно, высоте индексов в разных районах.



2ІІ6 А . Авербух и А. Брюханов

Нижеследующая таблица подтверждает вышесказанное:

Р а й о н ы
Индексы пен 

1925/26 г.

Зерновых 

1928/29 г.
°/о изменен, в 1928/29 г. 
по сравн. с 1925/26 г.

Районы с понижением уровня цен (Довоенн. цены =  100)

Ц. Ч. О ...................................................... 166 153 — 8
С р .-В о л ж с к и й ................................... 172 152 — 12
Н-Волжский ............................................ 163 159 — 2
У С С Р ......................................................... 162 150 — 7

Районы с повысивш. уровнем цен 

Сев. К а в к а з ............................................ 129 160 +  24
У р а л ......................................................... 148 149 +  1
Сибирь ..................................................... 123 147 +  20

Н о характерной чертой в географии районных уровней цен 1 9 2 6 /2 7 —  
1 9 2 8 /2 9  гг., является то, что в то время, как в наименее товарных рай
онах востока (Урал, Сибирь) мы имеем сравнительно более низкие уровни 
цен по отношению к довоенному времени, в наиболее товарных районах 
юга (Украина, С ев.-К авказ), мы имеем уровни цен более низкие, чем 
в менее товарных районах центра (Поволжье и Ц Ч О ).

Себестоимость и цены
Н а ряду с данными о динамике уровней цен, в нашей работе мы 

привлекаем материалы по издержкам производства хлебных культур, их 
покупательной силе и конкурентоспособности их. В виду того, что мате
риал по издержкам производства является новым, мы, прежде чем пе
рейти к его рассмотрению, вынуждены предпослать некоторые методоло
гические замечания и характеристику этого материала.

Основным критерием, учитывающим все разнообразие производ
ственного процесса, служит учет издержек производства, которые в своей 
структуре, элементах и высоте уровня отражают, как влияние рынка (цен
ностные моменты), так и совокупность производственных и технических 
условий. Если в промышленности (государственной) учет издержек про
изводства поставлен на достаточную высоту, то этого мы не можем ска
зать, в отношении сельского хозяйства, что об’ясняется целым рядом тео
ретических, методологических и статистических трудностей.

Когда мы говорим об учете издержек производства, то следует иметь 
в виду, что в применении к советской экономике, а к экономике советского 
сельского хозяйства, в особенности, категория издержек производства яв
ляется чрезвычайно условной. Издержки производства в марксовом пони
мании являются категорией исторической, связанной с определенным ка
питалистическим способом производства. Являясь составной органи
ческой частью цены производства, издержки последнего целиком связаны 
с прибылью, с ее средней нормой. При этом Маркс неоднократно под
черкивает, что категория эта предполагает развитие отношения экспло- 
атации, найма рабочей силы, денежного рыночного товарооборота, т.-е. 
всю сумму условий характерных для капиталистического способа произ
водства. В таких условиях применение ее является правомерным, и в про
мышленности и в сельском хозяйстве.1

1 См. К. Маркс. „Капитал" т. III, ч. 1, гл. 1.
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В наших условиях новых производственных отношений, при отсут
ствии элементов эксплоагации, оборота капиталов, цен производства, ка
тегория эта чрезвычайно условна и может быть принята лишь, как выра
жение определенных количественных затрат на изготовление того, или 
другого продукта. Следовательно, в наших условиях, эта категория при
нимаем больше учетно-калькуляционный, чем социально-общественный ха
рактер Условность эта еще более усугубляется при переходе к такой от
расли производства, как сельское хозяйство. Самый тип его —  мелкие р аз
розненные производители, с простыми, пока что, мало развитыми товар
ными рыночными отношениям, не прибегающие в массе своей к найму рабо
чей силы, вкладывающие в свое производство ресурсы, силу и средства 
в большей мере в натуральной форме,—  исключает, понятие издержек про
изводства. И если мы употребляем здесь категорию издержек производства 
на ряду с другими категориями капиталистического хозяйства, то мы ни на 
минуту не должны забывать всю их теоретическую условность.

Целый ряд методологических и статистических трудностей при учете 
издержек производства в сельском хозяйстве еще более усложняют ее при
менение и исчисление. Как уже указывалось, ряд продуктов (сырье —  се
мена, рабочая сила —  труд и т. п .) , входят в процесс производства в своей 
натуральной форме, и затем только, в целях учета итоговых результатов 
производства и их сравнимости, мы производим, на основе массового ста
тистического материала, регистраций и наблюдений —  их денежную оценку. 
С другой стороны, отсутствие отчетности, калькуляционного учета, того, 
что мы имеем в промышленности,—  бухгалтерии с ее счетом производ
ства,—  статистически затрудняет задачу учета издержек на производство 
того, или иного продукта, производимого в сельском хозяйстве. Н а учет 
издержек производства и в довоенное и в современное, время обращалось 
недостаточное внимание. В силу малой методологической разработанности 
э т о г о  вопроса, и подчас теоретической путаницы, материал этот страдает 
целым рядом дефектов, порою столь существенных, что сильно опорачивает 
полученные результаты.

В нашей статье, мы использовали исчисления себестоимости, проде
ланные на основе переработанных материалов ЦСУ СССР, в группе цен 
и ценообразования Госплана СССР, тов. Ш. Я. Турецким.

В приведённых ниже данных, оценка затрат труда в крестьянском 
хозяйстве произведена по средней, для каждого района поденной оплате 
батраков, занятых в крестьянских хозяйствах, нанимающих рабочую силу. 
Эта расценка в целом, по-нашему мнению, является несколько высокой, ибо 
наивысшей оплатой является именно поденная оплата, в то время как кре
стьянин занят в своем хозяйстве круглый год и уровень его действительной 
«заработной платы» скорее приближается к расценке труда рабочих, при
нимаемых на срок (сроковая оплата).1 Поэтому уровень себестоимости, 
полученный в результате оценки труда, по поденной оплате, нужно считать 
в целом несколько преувеличенным против его действительной высоты.

В ЦСУ СССР себестоимость исчислена только лишь за 1 9 2 5 /2 6  г., 
поскольку (она основана на бюджетах этого года. Н а основе учета изме
нения урожайности, Ш. Я. Турецким сконструирована динамика после
дующих лет. Таким образом, количественные выражения высоты себесто
имости в разных районах, в особенности, для следующих за 1 9 2 5 /2 6  г. 
лет, где она условно исчислена, являются ориентировочными. Тем не ме
нее, анализ этих уровней себестоимости, поставленных в связь с изуче-

1 Материал по поденной оплате является более об'ективным и доброкачествен
ным; материал же других видов оплат менее массов, более суб‘ективен и менее при
годен для расценок; поэтому оценка по поденной оплате является статистически наи
более совершенной.
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нием относительной динамики индексов и цен и с изучением процессов, 
имевших место как в области рыночной кон’юнктуры, так и производства 
и реализации зерновых хлебов, вскрывает новые моменты в ценообразо
вании.

Н иж е мы приводим таблицу, дающую представление о динамике 
средней себестоимости 4 хлебов по отдельным производственным районам 
с постоянными весами: 1

0/0 изменения к
. предыд. году

Р а й о н ы 40 г— 00 08
и р.оо

и08СЧ сч сч СЧ СЧ сч СЧ
♦ / 40 40 00 ѴО Г-- 00сч

О'» & сч08 сч
08 сч сч <м

т—1 гН г—1 08 2 08

Ц Ч О ........................................................ 520 460 520 500 — 11,5 +  13,0 — 3,8
Урал ......................................................... 540 550 590 530 +  2,0 1- 7,3 — 10,1
С р.-В олж ский....................................... 530 440 600 520 — 17,0 +  36,4 — 13,4
Н . В о л ж с к и й ....................................... 590 550 670 550 -  6,7 +  22,0 -  18,0
Сев. К а в к а з ....................................... 390 480 530 570 +  2.3,1 +  10,5 +  7,8
Сибирь .................................................... 490 500 540 480 +  2,0 +  8,0 - 11,1
УССР . . .  • ....................... 600 620 610 680 +  3,5 -  1,6 +  11,6
С С С Р (ср. по переч. районам) . . 520 530 580 580 -I- 2,0 +  9,5 0,0

Анализируя эту таблицу, мы можем наметить три основных группы 
районов, отличающихся различным характером изменения себестоимости 
на протяжении исследуемого периода. К  первой группе принадлежат 
южные районы —  Сев.-Кавказ, и УССР. Вследствие того, что в этих рай
онах после высоко урожайного 1 9 2 5 /2 6  г.—  в последующие годы мы имели 
понижение урожайности, себестоимость из года в год повышается. Так, по 
Сев. Кавказу, где этот процесс понижения урожайности выражен особенно 
ярко, себестоимость повышается в 1 9 2 6 /2 7  г. н а + 2 3 ,1 % , в 1 9 2 7 /2 8  г. 
на + 1 0 ,5 % и в 1 9 2 8 /2 9  г. на +  7 ,8% ; по УССР мы имеем повышение себе
стоимости в 1 9 2 6 /2 7  г. н а + 3 ,5 % , некоторое снижение ее в 1 9 2 7 /2 8  г. на—  
1,6% и повышение в 1 9 2 8 /2 9  г. на +  11,6% . Н а Украине во все последую
щие за 1 9 2 5 /2 6  г., мы имеем в общем средний урожай, но на Сев.-Кав
казе в этот период мы наблюдаем урожаи, не превышающие средний и ниже 
среднего. Это понижение урожайности на юге связано, как с изменением 
метеорологических условий, так отчасти с процессами в организационно
производственной структуре крестьянских хозяйств, т.-е. с их дроблением 
и измельчанием.

Ко второй группе относятся центральные районы: Ср. и Н . По
волжье и ЦЧО. Особенностью этих районов является резкое колебание уро
жаев из года в год, в связи с чем мы здесь наблюдаем сильное колебание 
себестоимости за исследуемые годы.

В связи с высоким урожаем в этих районах в 1 9 2 6 /2 7  г. себестои
мость понижается в пределах от 7 до 17 %. В 1 9 2 7 /2 8  г. себестоимость 
резко повышается от 13 до 36  % и вновь падает в 1 9 2 8 /2 9  г. в пределах 
от 4 до 18% .

Третья группа районов включает в себя Урал и Сибирь. " В этих 
районах на протяжении этих лет мы имеем устойчивые, повторные уро
жаи —  средние и выше среднего, вследствие этого себестоимость их так 
же устойчива и мало подвержена колебаниям (см. диаграмму 3, стр. 2 6 9 ) .

1 Для взвешивания себестоимости приняты постоянные веса по средним за трех
летие (1925/26—1927/28 гг.) заготовкам.

1 Казакстан принадлежит ко второй группе районов, а Баш кирия занимает место 
между центральными и восточными районами.
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В среднем по Сою зу за эти годы мы имеем нарастающее движение 
себестоимости, приостановленное в 1 9 2 8 /2 9  г.

Перейдем теперь к рассмотрению соотношений, которые имели место 
между динамикой себестоимости и цен в изучаемые нами годы.

Динамика себестоимости 4 хлебов 
(в руб. за центнер)

Д иаграм м а 3
В помещаемой ниже таблице, мы даем динамику средних по 4 глав

ным хлебам цен плановых заготовителей (с  п о с т о я н н ы м и  в е с а м и ) :

и р.: й
оо 04сч сч СЧ

40сч04 сч04
00сч04

+ гн

450 450 560
500 510 630
530 570 660
560 600 700
560 600 780
480 490 610
590 620 740
540 570 700

о / ,/ О  изменения к 
предыд. году

>лсч
04

Ц Ч О ..............................................................  570
У р а л .........................................................  650
С р.-В олж ский ...........................................| 760
Н .-В о л ж с к и й ..........................................II 730
Сев. К авказ  ................... ! 630
С и б и р ь ............................................Ф. . 510
У С С Р ..................................................... 810
С С С Р (ср. по переч. районам) . I 690

сч
ЧОсч04

21,0 0,0
23,1 2.1
30,2 -7 ,6
23,3 - Ь 7,1
11,1 -7 ,1

5,7 - 2,0
27,2 -5 ,1
21,6 /5 ,7

+  24.4 
23,7 

+  16,0 
16,9
30.0 
24 6 
19,5
23.0
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Как видно из этой таблицы, изменение цен в период 1 9 2 6  27 и 
1 9 2 7 /2 8  гг., не находится в соответствии с движением себестоимости. В то 
время, как в 1 9 2 6 /2 7  г., регулирующими мероприятиями было достигнуто 
сильное снижение плановых цен на хлеб во всех районах, составившее 
в среднем по Союзу около 2 2 % ,  себестоимость производства этих хлебов 
в основном, в связи с происшедшим в этом году снижением средней уро
жайности, повышается по Сою зу н а +  2% . В следующем 1 9 2 7 /2 8  г,, при 
повышении себестоимости по Союзу почти на 10 %, цены плановых заго
товителей были повышены только на -(-6 % .

В результате таких соотношений разница между ценами и себестои
мостью уменьшается. В 1 9 2 5 /2 6  г. эта разница составляла в среднем 
по Союзу + 3 2 % ,  т.-е. цены значительно превышали себестоимость. 
В 1 9 2 6 /2 7  г. происходит сближение в уровне цен и себестоимости; разница 
составляет всего только +  2 %  .

В 1 9 2 7 /2 8  г. эта разница становится отрицательной, составляя— 2% . 
Это свидетельствует о значительном снижении рентабельности зернового 
производства, происшедшем в эти годы. Вывод этот подтверждается сле
дующими данными о динамики доходнос?и 1 г а  главных хлебов (в % %  по 
сравнению с предыдущим годом) :

Р я и п н ы
Урожай с 1 га Стоимость в черв. 

руб.
X СІ И ѵ 11 Ш

1926/27 г. 1927/28 г. 1926/27 г. 1927/28 г.

Пшеница
У С С Р — Степь . . . 107 104 75 109

Сев. К а в к а з .................. 74 80 68 83

Ср. Волжский . . . . 163 26 115 29

Н.-Волжский . . . . . 124 53 104 56

Урал . . . . . . . . 94 94 74 96

Сибирь .......................... 95 83 91 85

Р о ж ь

Ср.-Волжский . . . . 123 96 86 102

О в е с

ЦЧО . . . . . . . . 82 99 61 100

Следовательно, при происшедшем в 1 9 2 6 /2 7  г. в большинстве рай
онов снижении урожайности, мы имеем резкое понижение доходности с 1 г а ,  

по своим размерам значительно превышающее размеры снижения уро
жайности. Д аж е в районах, где в этом году сбор с 1 г а  был выше преды
дущего года, имело место снижение доходности (У С С Р —  пшеница, Ср,- 
Волжск. районы —  рожь) , или повышение в значительно меньших размерах, 
чем повышение урожайности (С р. и Н.-Волжск, районы—-пш еница). 
В 1 9 2 7 /2 8  г. коэфициенты изменения доходности несколько превышают ко- 
эфициенты изменения урожайности, но разница так ничтожна, что не ком
пенсирует разрыва, имевшего место в предыдущем году.
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Перейдем теперь к рассмотрению итогов изменения себестоимости 
и цен за этот период ( 1 9 2 5 /2 6 — 1 9 2 7 /2 8 )  в различных районах:

°/о°/о изменен, в 1927/28 г.
_ по сравнению с 1925/26 г.Р а й о н ы

Себестоим. Цены
Ц ЧО  . . • ...............................  0 -  21
У р а л ...................................  4 - 9  — 22
Ср. В о л ж с к и й .................. + 1 3  — 25
Н. В олж ский ..................... + 1 4  — 18
Сев. К а в к а з   + 3 6  — 5
С и б и р ь ...............................  + 1 0  —- 4
У С С Р ...................................  4 - 2  — 23
С С С Р   + 1 2  — 17

Если мы возьмем в качестве отправного года 1 9 2 5 /2 6  г. и сравним 
те относительные сдвиги, в условиях производства и реализации главных 
хлебов, которые произошли за период 1 9 2 6 /2 7  и 1 9 2 7 /2 8  гг., то мы мо
жем классифицировать районы по степени ухудшения ценообразующих 
условий.

В худших условиях находится Среднее и Нижнее Поволжье. Здесь, 
при повышении себестоимости на +  14%,  мы имеем сильное снижение цен 
н а — 2 5 %,  и — 18%.  В несколько ином положении находятся районы 
юга. Н а Сев.- Кавказе, при чрезвычайно резком повышении себестоимо
сти на +  36%', мы имеем почти стабильность цен, за указанные годы 
( — 5 %) .  Наоборот, на Украине, при стабильности себестоимости +  2% ; 
имеет место значительное снижение цен —  23% . В восточных районах на 
Урале мы имеем положение анологичное Поволжью (себестоимость 
+ 9 % , цена— 2 2 % ). В лучшем положении со всеми другими районами нахо
дится Сибирь —  при повышении себестоимости на +  10%  мы имеем почти 
стабильность цен ( — 4 % ).

Таким образом, во всех районах движение себестоимости и цен не на
ходилось в соответствии между собой.

1 9 2 8 /2 9  г., первый год пятилетнего плана, является в этом отноше
нии переломным годом. Повсеместно, за исключением Украины и Сев.-Кав- 
каза, в этом году, происходит снижение себестоимости. Повышение цен 
1 9 2 8 /2 9  г. выравнивает несоответствие, имевшее место в предыдущие годы. 
При стабильной в среднем по Сою зу себестоимости, мы имеем повышение 
цен н а +  23% ; благодаря этому разница между ценами и себестоимостью  
становится положительной и цены превышают себестоимость на +  21 % 
Таким образом, этот год является годом благоприятным в отношении рен
табельности зернового производства.

( О к о н ч а н и е  с л е д у е т )



Н .  Б е р е з и н

Лесоэксплоатация и колонизация сибирской тайги 
в связи с железнодорожным строительством1

Особенность железнодорожной сети Сибири 2 заключается в ее одно
бокости. Магистраль, пролегающая по лесостепной зоне Сибири, ответ
вляет от себя почти все линии на юг. К  северу имеется лишь короткая 
линия Т ай га— Томск с очень слабой пропускной способностью. Н а юг 
отходит целый ряд линий большого протяжения и крупного значения, 
которые намечены к продолжению: Петропавловск —  Кокчегав, Татар
ская—  Кулунда, Новосибирск —  Семипалатинск и Бийск, Ачинск —  М и
нусинск. В этом нет ничего удивительного —  южная сторона заселялась 
и за последние десятилетии хозяйственно быстро развивалась, между тем, 
как северная таежная, и раньше была заселена слабо и впоследствии при
влекала мало переселенцев.

В настоящее время положение меняется, и таежная Сибирь не может 
оставаться в прежнем положении. Н о первым условием к оживлению ее 
является транспортная железнодорожная проблема. Пока железные дороги 
не врежутся в тайгу, ни заселение ее, ни вовлечение ее богатств в оборот 
не могут произойти. М ежду тем, и в пятилетием и в генеральном плане 
железнодорожного строительства, транспортные вопросы таежной Сибири 
не нашли себе надлежащего решения. Освещению этого вопроса и посвя
щена настоящая статья.

Сибирская тайга является менее доступной и более трудно освояемой, 
чем лесные площади Европейской части Союза. Вследствие всего этого за 
селение и освоение Сибирской тайги представляется задачей несравненно 
более сложной, чем на нашем Севере, и зависит в гораздо большей степени, 
чем там, от разрешения вопросов транспортных, главнейше, от проведения 
новых железных дорог. Ни водные пути, ни пути гужевые целям заселения 
тайги служить долее не могут. Дальнейшее расширение сети их в будущем 
может опереться лишь на новые железные дороги, без которых эти пути 
могут улучшаться и удлиняться лишь очень медленно.

Колонизация Сибири до конца X I X  в. совершалась очень медленно. 
Аишь в конце прошлого столетия туда хлынули человеческие потоки из 
Европейской России. О  размерах этого потока точных данных не имеется. 
З а  десятилетие 1 9 0 6 — 1916  гг. туда переселилось, за вычетом обратных, 
кругло 3 .7 0 0 .0 0 0  душ. Считая от начала 60-х годов, полагают, что бла-

1 Помещая статью Н. И. Березина о лесовозных дорогах в Сибири, редакция 
обращает внимание читателей на то, что ж.-д. линии Ачинск (или Томск) — Енисейск 
и Тулун-Усть-Кут включены в план ж.-д. строительства на пятилетие 1928/29—1932/33 гг. 
Однако, эта программа строительства должна быть признана недостаточной в отношении 
размеров лесных богатств Сибири, до сего времени слабо изученных и обследованных. 
Редакция считает, что назрела необходимость в немедленном развертывании широких 
исследовательских работ по лесам Сибири и путям сообщения для них в целях под
готовки строительства следующего пятилетия. В этом отношении чрезвычайно важно 
было бы привлечение знатоков севера Сибири к обсуждению этой проблемы в целом 
и направлений лесоэксплоатации в этом огромном районе, в частности. Ред.

2 Термин „Сибирь" принят здесь в современных границах Сибкрая без Яку
тии и Д. Востока.

Лесоэксплоатация и колонизация сибирской тайги 273

.годаря переселению население Сибири возросло на 5 млн. Цифра эта ка
жется большой, но в действительности для периода более, чем в 50  лет, 
она невелика, и переселение, за исключением отдельных годов совершалось 
в сущности медленно. Ярким контрастом может служить быстрое заселе
ние Манчжурии, физико-географические особенности которой можно, до 
известной степени, сопоставлять с 3 .  Сибирью.

Х отя преселенческому движению в последние десятилетия уделялось 
немало внимания, тем не менее оно совершалось очень негладко, свиде- 
тельством чему является крайне высокий процент обратничества, соста
вляющий для 1896  1911 гг. 27% , и возраставший для некоторых перио-
дов (1 9 1 0 /1 5  гг.) до 40% , т.-е. за эти годы чуть не половина пересе
ленцев возвращалась обратно. 1 З а  Уралом переселенческий поток расте
кался широким веером по 3 .  Сибири и Степному краю, преимущественно 
на юг от магистрали и проходя в уменьшенном размере через среднюю  
Сибирь, докатывался до Тихого океана.

Переселенцы растекались, главным образом, по местам, где освоение 
земли могло совершаться с наименьшей затратой сил и средств, т.-е. по 
степи и лесостепи; слабее всего переселенческий поток направлялся в таеж 
ную Сибирь. Этим, вероятно, объясняется и то, что в таежную зону 
направлялся более бедный переселенец, так как капиталы, приносившиеся 
переселенцами на новую родину, для таежной зоны значительно в среднем 
ниже, чем для лесостепной и степной.

После войны и революции переселение не прекратилось. Вследствие 
того, что многие местности были закрыты для переселения, Сибирь сдела
лась едва ли не главным приемником их. Вместе с тем, нарушения в орга
низации переселенческого дела и ряд других причин привели к тому, что 
переселение приняло более анархический характер, т.-е. увеличилась про
порция самовольцев. При этом изменился и социальный состав переселен
цев; с места самовольно сдвигаются на ряду с малоземельными и бедными 
хозяйствами зажиточные семьи, Которые устраиваются в Сибири, игно
рируя переселенческие организации и нарушая порядок устройства так 
называемых плановых переселенцев.

Явление это приводит к тому, что и без того слабонаселениая таеж
ная полоса заселяется слабее всего.

Действительно, по данным Сибирского переселенческого управления, 
за первый год открытия планового движения переселенцев в Сибирь (с  ок
тября 1925 г. по октябрь 1926  г .):

Всех пере- В т о м  ч и с л е:

! селенцев плановых самоволь
ных

0 о само
вольных

Осело в Сибири, по данным 
жел.-дор. администрации (дан
ные Омского перес. пункта 
без данных Иркутского п. п.). 

Зачислено, по данным агентуры
в о д в о р ен и я ...................................)

Фактически водворено ■ . . . 1

100.411

63.779 
. 29.567

26.741

39.829
17.401

73.670

23.950
12.166

73,4

41,3
42,0

И з трех рядов параллельных цифр с цифрами довоенного периода 
могут быть сравниваемы лишь цифры первого ряда. И з них видно, что 
в первый год работы советской переселенческой организации удельный вес

1 „Вопросы колонизации", №  20, стр. 51.
„Плановое Хозяйство" № 7.
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самовольчества значительно поднялся и приблизился к годам максималь
ного развития его (период до 1885  г .) . Чрезвычайно характерны цифры зачи
сления и водворения переселенцев в сопоставлении их с цифрами передви
жения переселенцев по жел дор. И з всей массы самовольцев в 7 3 .6 7 0  ч е л . ,  

учтенных по жел. дор. (притом не полностью), только 3 6 .1 1 6  чел. или 49%  
связались с переселенческой организацией, а остальные 51 % растеклись 
по Сибкраю, совершенно неведомо для последней.

Данные о зачислении плановых и самовольных переселенцев по окру
гам Сибкрая приводят к следующим выводам:

1. Плановые переселенцы, в большей своей массе ( 6 1 %) ,  продвига
ются в восточную Сибирь, самовольцы стараются устроиться в более 
обжитой западной и средней части Сибири и оседают здесь в количестве, 
равном плановым преселенцам (9 8 % ).

2 . Самовольцы широко используют приписку к старожильческим об
ществам, имеющим свободный колонизационный фонд. Если паповх пере
селенцев, зачислившихся на землю, осело 11% , то самовольцев 42% , а по 
отношению к плановым —  2 4  % .

3. Н е менее показательно распределение плановых и самовольцев по 
трудно и легко освояемым районам:

Плановые Самовольцы
О/о отнош. 

самовольцев

•
1. Трудно освояемые округа

Тарский и Томский (с е м е й ) ............................... 822 343 42

в °/о°/о 35 17

2. Легко освояемые округа
Омский, Барабинский, Славгородский К уз

нецкий, Новосибирский, Каменский (семей)
в % °/о

1.604
65

1.693
83

105

2.326 2 .036 '

Данные эти указывают, что если ранее лишь малая часть переселен
цев направлялась в таежную полосу, где было заготовлено достаточно 
колфондов, то теперь, когда временно усилился самовольческий элемент, 
охотников поселяться в тайге должно оказаться еще менее. Набиваясь 
в обжитые районы, переселенцы приближают момент, когда прежнее воль 
готное экстенсивное использование земельных просторов должно претер
петь изменение.

В результате, в процессе переселения таежная полоса Сибири коло
низуется мало и медленно. Заселенность ее возростала благодаря преиму
щественно естественному приросту населения, а не колонизации. Заселен
ность тайги, по сравнению с лесостепными и степными поясами, видна из 
следующих данных. (См. стр. 2 7 5 ) .

При общей численности населения Сибирского края, по переписи 
19 2 6  г. в современных административных границах, равной 8 .6 8 6 .4 4 6  д ..

1 „Вопросы переселения и колонизации Сибири", К. Козловский, „К вопросу 
о самовольном переселенческом движении", стр. 11 12, Новосибирск, 1928 г.
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в т. ч. сельского 7 .5 1 4 .6 8 8  д., 
лесостепным и степным округам,

распределение последнего по таежным, 
согласно переписи таково:

Таежные . . 
Лесостепные 
Степные . .

Общая 
площадь 

кв. км

Площадь 
земель 

труд, польз. 
кв. км

%  ее
Сельское
население

Н а 1 кв км

427.719
633789
192.411

47.592
256.611
154.510

11,1
40,52
80,0

311.498
913.650

2.548.908

0,73
4,6

13,3
. 1.253.939 458.713 36,1 5.774.656 4,5

ская но-экономи-
кв. км ческая

на кв. км
0,73 6,55
3,72 6,5
4,6 11,4

13,76 18,04
13,3 16,8
15,25 20,56

И т о г о

По этим данным средняя плотность сельского населения составляет:
Географиче- Хозяйствен-

Таежная зона . . . .  • . . . .
Наибольшая в Тарском округе . .
Л есо степ н ая ............................................
Наибольшая в Новосибирском округе
Степная .................. ......................
Наибольшая в Каменском округе .

ГІо хозяйственной плотности, наиболее населенные степные округа 
приближаются к нижнему Поволжью, где эта плотность определяется в 
27 ч. на к в .  к м  удобной площади.

К  гаежной полосе можно отнести весь Тарский округ, северные части 
Ьарабинского и Новосибирского, части Томского, включая Нарымский 
край, сев.-зап. часть Ачинского, среднюю часть Красноярского, включая 
1 уруханский край, северные части Канского, Тулуновского, Иркутского 

и весь Киренский округ. Согласно учету населения, численность сельского 
населения таежной полосы, в 3 9  районах ее составляет 8 3 3 .8 1 3  д. и, 
кроме того, в 9  поселениях городского типа 2 8 .8 9 6  д., а всего 8 6 2 .7 0 9  д'.

Исчисление населения по целым районам, включаемым в число таеж
ных, несомненно, является грубым, но если принять, что численность сель
ского населения таежной полосы колеблется около 8 0 0 .0 0 0  д., то ошибка
В 7 д ІТ п п ДпРУГУЮ стоРону ВРЯД ли велика. При площади таежной полосы 
в 1 .4о  .1)00 к в .  к м ,  принятая выше цифра дает среднюю географическую 
плотность 0 ,7 3  ч. на к в .  к м .

Какой процент в этой массе составляют переселенцы, установить 
трудно, даже приблизительно. По данным подворной переписи переселен
цев Томской губернии 1 9 1 1 — 12 гг., в таежном районе Мариинского и 
Томского уездов проживало 15.501 д. переселенцев обоего пола. Эти уезды  
привлекали в свои таежные части переселенцев более всего вследствие бли
зости культурных центров и более густого населения соседних лесостепных 
частей, где переселенцы легче находили заработок.

В приведенной цифре, кругло в 8 0 0 .0 0 0  д., переселенцев насчиты
вается, вероятно, всего несколько десятков тысяч, надо полагать, менее 
10% . Если даже принять цифру в 1 0 0 .0 0 0  ч„ то в сравнении с миллио
нами, осевшими в других частях Сибири, это очень мало.

Если заселение тайги шло медленным темпом, то трудно ожидать, 
чтобы эта полоса и впредь привлекала таковых, а посему, казалось бы, и 
нет оснований затрачивать средства на этот предмет, тем более, что рас
ходы в расчете по устройству переселенцев в тайге гораздо выше, а проку 
от них для края и для государства как-будто меньше, чем это имеет место 
в отношении других частей Сибири.

Это было бы, может быть, так, если бы вопрос заселения тайги не 
был связан с двумя крупными вопросами, а именно:

1. Кризис сельского хозяйства в самой Сибири.
18*
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2. Лесной г о л о д ,  остро чувствуемый не только в самой Сибири, но 
в сущности во веем Союзе.

Кризис сельского хозяйства явление новое, может быть для Сибири, 
но не новое по эту сторону Урала. Он существует уже давно.

С наплывом нового населения после проведения сибирской магистрали, 
сибирское сельское хозяйство непрерывно повышало свою товарность по
средством расширения запашек в условиях увеличивавшегося применения 
машин. Восстановление плодородия почвы, посредством забрасывания 
земли в залежь в степной и лесостепной полосе и залежи и парования 
в таежной, должно было привести к сокращению сроков пребывания пашни 
под залежью. Результатом являлось: потеря почвой своей структуры, по
нижение урожайности, сокращение площади кормовых угодий, вследствие 
сокращения самой этой площади, отходившей к пашне, и вследствие ухуд
шения травостоя. Степень развития залежной системы характеризуется 
следующей таблицей (по данным сел.-хоз. переписи 1917  г .):  1

Степень распаханности Степень
залежности

Степень
парования

Р а й о н ы на 100 га 
удобной 

площади 
пашни

на 100 га 
лучшей 

земли 
пашни

на 100 га 
посева 

приходится 
залежи

на 100 га 
посева 

приходится 
пара

Зап . Сиб. с т е п н о й ......................
„ „ лесо-степной . . . .
„ „ т а е ж н ы й ......................

Вост. Сиб. таеж н ы й ......................

45.1
38.2
25.3 

сведения

83,3 
78,2 
46Д  

не полны

97,1
89,4
77,3

1,7

14.7
31.7 
53,4 
59,2

И з таблицы видно, что Восточный таежный район изжил стадию  
залежной системы и обратился к дву- и трехполью. Западные степной и 
лесостепной районы почти исчерпали наиболее пригодные под пашню пло
щади, средний лесостепной приближается по размеру пара к трехполью. 
В этих районах переход к иной системе хозяйства неминуем. Западный 
таежный район еще не пережил залежной системы и восстанавливает пло
дородие почвы забрасыванием ее в залежь и парованием с применением 
навозного удобрения.

Нароставшая товарность сибирского сельского хозяйства складыва
лась из продукции полеводства и животноводства. Если валовая продук
ция полеводства превосходила таковую по животноводству (т . к. потребля
лась в значительной мере самим населением), то, наоборот, товарная доля 
продуктов животноводства прежде далеко превосходила товарную продук
цию полеводства. В последние годы, однако, соотношение это начало ме
няться в направлении сокращения товарной доли животноводства, как то 
видно из следующих данных (в % % ):

Валовая продукция 1913/14 г.
Полеводства  .................................... 71,3
Ж и вотн оводства ................................28,7

Товарная часть
П о л е в о д с т в а .................................... 28,1
Животноводства . . .  . 7 1 , 9

100

1924/25 г. 1925/26 г.
68,2 69,5
31,8 30,5

43,9 43,5
56,1 56,5

100 100

1 „Жизнь Сибири", 1926 г., 1У« 4, стр. 7.
2 „Жизнь Сибири", 1927 г., №  1, стр. 8 .
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Итак, несмотря на относительное редкое население и многоземелье, 
во многих районах Сибири кризис залежной системы хозяйства налицо, а 
другие районы, кроме туземно-скотоводческих, приближаются к нему.

Переход к новым формам хозяйства требует значительных капитало
вложений и перевоспитания населения путем внедрения сел.-хоз. знаний 
и привития новых навыков. Какие бы рациональные меры ни принимались 
в этом направлении, надо быть готовым к тому, что хозяйство, в известной 
своей части, будет стремиться к переходу от залежной системы к двух- 
полью, к трехполью, как то и наблюдается, и лишь частично к травополью. 
При росте населения и переселения в Сибирь, пройдет немало времени, 
прежде чем сибирское земледелие и животноводство перейдут к более рацио
нальным формам. В ожидании этого, для приема новых масс переселенцев 
придется заготовлять колонизационные фонды, а это, за  исчерпанием 
основных резервов, возможно, главнейше, в таежной полосе. Х озяйство  
этой полосы, при его промысловости, носит больше потребительский, не
жели товарный характер; тем не менее, заселение таежной полосы необ
ходимо, чтобы смягчить земельный голод, чтобы дать место переселенцам, 
которые сгущающимися толпами стремятся в Сибирь. Действительно, 
в текущем году наплыв самовольцев вновь возрос. В октябре 1928  г. в Си
бирь пришло 4 0 .0 0 0  вместо 10 .0 0 0 , пришедших в октябре 1927  г. В одном 
апреле 1 9 2 9  г. самовольцев прибыло около 50 .0 0 0 . Всего к началу мая 
в Сибирь прошло более 1 2 0 .0 0 0  самовольцев, и по предварительным под
счетам их в Сибирь ожидается не менее 1 6 0 .0 0 0 . Эта цифра, в 4  раза 
превышающая ожидавшуюся, ставит переселенческие и земельные органы 
в весьма затруднительное положение. При возможном дальнейшем росте 
прибытия переселенцев, необходимость заселения таежной полосы стано
вится еще настоятельнее. Полоса эта должна стать преимущественно аре
ной размещения плановых переселенцев. С этим тесно связано сооруже
ние в ней новых железных дорог, нужда в которых вызывается далее 
острой потребностью вовлечь в эксплоатацию сибирские леса.

Леса Сибири изучены крайне плохо. Если лесной фонд Сибирского 
края принять согласно обследованию Н К П С  районов Госплана в 2 6 0  млн. 
г а ,  из которых лесов на свободных государственных зем лях— 76,5% ; лесов 
в государственных лесных дачах— >22,2% ; и лесов местного значения —  
1,3% , то изученность их выражается в процентах следующими цифрами:

Устроено Исследовано Неисследовано
Государственные лесные д а ч и ..............................  17,9 55,7 26,4
Лесов на свободных госуд. землях . . . .  4,4 12,1 83,5

В полной неизвестности находится более 80%  лесной площади. Самая 
богатая лесом северная полоса изучена всего на 16% . И з общей площади 
лесов (за  вычетом Туруханского края) 1 6 8 ,0  млн. г а ,  в северной таеж
ной зоне расположено 121 ,0  млн. г а ,  т.-е. 73% . Лесные площади в осталь
ных лесорайонах—  (центральном и южном) залегают в недоступных гор
ных частях. Наиболее выгодными для эксплоатации являются, следова
тельно, северные таежные леса (см. таблицу на стр. 2 7 8 ) .

И з таблицы видно, что лесопокрытая площадь занимает почти 
7 0 0 .0 0 0  к в .  к м  (лесистость 4 8 % ), раскинувшихся на 1 .4 6 0 .0 0 0  к в .  к м  

(не считая Туруханского края), т.-е. на каждое хозяйство приходится около 
14 к в .  к м  леса. При среднем приросте в 1,8 лі3 эта площадь может давать 
ежегодно 2 2 3 ,4  млн. м 3 древесины.

Распространить эксплоатацию леса на всю указанную площадь не
возможно. В эксплоатацию могут быть введены только наиболее доступные 
и ценные площади, а именно: в Тарском и Барабинском округах по пра
вым притокам Иртыша, в Томском округе в бассейне Кети и Тыма, в 
Ачинском —  по среднему течению Чулыма и его притоков, в Краснояр
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ском и Канском вдоль течений Ангары и ее притоков. Все эти наиболее 
ценные лесные площади располагаются продолговатыми островами в ши
ротном направлении. Ш иротное расположение притоков Иртыша, Оби и 
Енисея чрезвычайно благоприятствует эксплоатации леса вдоль течения 
этих рек, особенно, если сеть мелких притоков по расчистке их будет при
ведена в сплавное состояние. По выходе из притоков, сплавляемый лес вы
ходит в Обь и Енисей, откуда бревна и разделанный материал должны  
подымаіься вверх до ж .-д. магистрали сотни километров против течения.

іо делает использование исключительно водных путей при сезонности 
их работы крайне невыгодным для лесной эксплоатации, даже почти не
возможным. Подобно лесным площадям, широтно расположены и колони
зационные фонды, в виде островов среди моря леса, при чем наилучшие 
части фонда находятся на юге, прилегая к обжитой полосе.

а и о н ы:

Тарский ...............................
Барабинский ......................
Новосибирский ..................
Томский ...............................
Нарьімский левобер . . . 

„ правобер. . .
Ачинский ...........................
К р а с н о я р с к и й ..................
Канский ...............................
И р к у т с к и й ..........................

Вся площадь .
Лесная . .

Площадь 

кв. км

Л есопокры
тая 

площадь 
кв. км

Лесистость
В °/о°/о •

74.624 6.858 11
55.541 10.233 27
— 2.820 27

360.665 105.598 39
— — 38
— — 79
18.818 10 061 55

158.967 88.893 60
160.524 78.002 ! 52
630.800 395 172 69

1.459.940 і
1.215.767 697.637 __

82
1

48

------------------и  ю ь т и и п  п о л и с е  д о л ж н ы  О Ы Т Ь  Іф О е К Т И р О -
ваны таким образом, чтобы при посредстве их для эксплоатации могли 
открыться возможно более значительные и ценные лесные массивы и наи
большие и лучшие колонизационные фонды. При планировании таких 
линий можно исходить из двух принципов: 1) принципа гребенки т.-е. 
сравнительно коротких линий, отходящих приблизительно под прямым 
углом от сибирской магистрали, 2 )  принципа продольных и сравнительно 
длинных линии, более или менее параллельных магистрали, расположенных 
в известном расстоянии от нее и связанных с нею в тех или иных пунктах.

Первый принцип получил свое осуществление в южной половине 
Сибири. Здесь  имелась в виду не эксплоатация леса, а колонизация, выход 
товарной продукции сельского хозяйства на магистраль и эксплоатации 
ископаемых (К у зб а сс). Несмотря на то, что в помощь этим линиям рабо
тают реки (Т обол , Иртыш, Обь, Томь, Енисей), надобность в широтных 
линиях здесь не следует считать исключенной.

Н о возникает вопрос, выгоден ли первый принцип экономически для 
таежной полосы? Здесь, повидимому, он, если и выгоден, то условно, 
именно при подходе линий к устьям широтно текущих рек Тым, Кеть, 
Чулым, Ангара. Такими линиями являются из проектируемых Татарская 
(Барабинск)— Каргасок, Зырянское —  Ижморская и Ачинск —  Енисейск. 
В колонизационном отношении они, однако, малоценны потому, что линии 
трассируются по заболоченным междуречьям (Васюганье) или проходят 
по обжитым местам и вскрывают слишком малые колонизационные фонды.
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'Они еще малоценны потому, что каждую из них надо подвести к каждому 
из колонизационных районов. Выгоднее, следовательно, линии широтного 
направления, так как они трассируются по серии наиболее пригодных коло- 
низацонных фондов. Сочетание требований лесоэксплоатации и колонизации 
приводит к тому, что наиболее целесообразными представляются  ̂ линии 
широтного направления с уклоном к диагональности. Этим надо о̂б яснить 
живучесть таких проектов, как линии Томск —  Енисейск и Тайшет или 
Т у  лун — Усть-Кут.

Преимущество широтных линий находит себе подтверждение в распо
ложении колонизационных фондов. В левобережном Нарымском крае фонды 
вскрыты в Чае-Иксинском и в Парабельском районах. Далее к западу их 
надо искать по течению рек Васюганья (Чежапка, Васюган, Чертанла, 
Ягыл-Яг) в направлении к Иртышу. В правобережьи фонды располагаются 
вдоль Чулыма и его широтно текущих притоков. З а  Енисеем фонды должны  
располагаться в направлении к верхней Лене. По положению наиболее удоб
ны для заселения земли в Чулымском крае. Фонды Васюганья являются 
более отрезанными и менее ценными. Широтные или широтно-диагональ
ные линии также лучше комбинируются с водными путями. Линия Томск 
Енисейск пересекает Чулым и ряд его притоков. Кеть и далее получает в 
реке Ангаре при регулировании ее порогов прямое водное продолжение до 
Байкала, а посредством его, Селенги и линии Верхнеудинск —  Кяхта до 
Монголии.

Проектов новых линий в таежной полосе было немало. Среди них 
следует отметить такие, как:

1) Петропавловск —  Ишим —  Тевриз, которая намечалась, как коло
низационная и лесовозная (правобережье Иртыша) с тем, чтобы лес оттуда 
направлялся на юг за Петропавловск в Казакстан. Направление линии 
диагональное (ю .-з.—  с .-в .) . Колонизационное значение ее малое.

2 )  Ст. Называевская —  Тара, которой придавалось по преимуществу 
колонизационное значение. Линия диагональная.

3 ) Татарская или Барабинск или Ново-Сибирск —  Каргасок (устье 
р. Васюган) ; все варианты по преимуществу меридиональные, имеют в виду 
эксплоатацию лесов по Гыму, Кети и Васюгану для вывоза его на юі в 
Сибирь и Среднюю А зию . Колонизационное значение их малое. Варианты 
от Татарской и Барабинска технически обследованы и линия вошла в 
генеральный план Сибкрайисполкома, как второочередная.

4 ) Линия Томск— Енисейск, широтно-диагональная, была запроекти
рована и обследована экономически и технически еще в 1913 г. Технические 
изыскания 19 2 8  г. произведены по новой трассе. Экономические изыскания 
того же года одновременно захватили ветку на Кеть, линии Іаига ^ ни_ 
сейск. Ижморское —  Зырянское и Ачинск— Енисейск. Линии Томск Ени
сейск всегда придавалось большое колонизационное значение, так как она 
вскрывает большие колфонды, именно свыше 5 0 0 .0 0 0  душевых долей в Чу
лымском крае. Также велико ее лесоэксплоатационное значение, так как 
при наличии ее в экплоатацию вовлекаются леса бассейна Чулыма, верхней 
Кети и Ангары с притоками, дающий наибольший выход леса и лесомате
риалов. В виду этого, линия вошла в генеральный план Сибкрая, как 
первоочередная. Линия эта, кроме ветки на ст. Тайга имеет в проекте 
выход на магистраль в Ю рге или на Тутальской.

5 ) Линия Тайга —  Енисейск отличается от предыдущей тем, что 
минует Томск, в западной половине проходит по обжитому району и слиш
ком сближается здесь с существующей магистралью.
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6 ) Линия Ижморская —  Зырянское, короткая меридиональная, имеет 
очень малое лесоэксплоатационное и колонизационное значение.

7 ) Линия А чинск— Енисейск меридиональная, совпадает в своем 
значении по лесоэксплоатации Приангарского района с линией Томск —  
Енисейск, оставляя почти совсем в стороне лесные богатства Чулымского 
края. Колонизационное значение ее невелико, так как линия пролегает по 
обжитому району.

8 ) Линия Тайшет (Т улун) — Усть-Кут широтная, вовлекает в 
эксплоатацию большие лесные площади, так же как колонизационные фон
ды и устанавливает давно необходимое соединение сибирской магистрали 
с бассейном Лены. По этим основаниям она принята Сибкрайисполкомом в 
генеральный план, как первоочередная.

В результае перед нами 8  проектов линий, врезающихся в таежную  
полосу. Это изобилие проектов имеет печальные результаты: в отношении 
каждого проекта высказалось много «за» и «против», и тем не менее все 
еще не решен вполне вопрос, какие же из них строить. М ежду тем без 
твердого железнодорожного плана нельзя строить и твердого общего плана 
колонизации таежной Сибири. Все колебания в отношении железнодорож
ных проектов отражаются и на планах колонизации. Проекты составля
ются, деньги тратятся, экспедиции бросаются туда, сюда, а переселенец, тем 
временем, прет, в значительной степени самовольный, путается сам и 
спутывает все переселенческое дело.

Т о же и в лесном деле. Лесной голод в Сибири обостряется. С про
ведением Туркестано-Сибирской магистрали возникнут возрастающие 
требования оттуда на сибирский лес. А  между тем, сооружение линий, 
которые должны врезаться в лес и дать столь нужные лесные материалы, 
еще не установлено окончательно. Одни из перечисленных линий не вскры
вают ни больших колонизационных фондов, ни лесных массивов и потому 
не удовлетворяют вполне намеченным целям —  колонизации и лесоэксплоа
тации. Другие, наоборот, выдаются и в том и в другом отношении. К  по
следней категории следует отнести три линии: Томск —  Енисейск, Ачинск —  
Енисейск и Тайшет (Т улун ) — Усть-Кут.

В 19 2 8  г. были произведены технические изыскания линии Томск —  
Енисейск и экономические изыскания ряда Чулымских линий между Обью  
и Енисеем к северу от магистрали в целях установления, какая из конкури
рующих линий наиболее целесообразна. Линии эти следующие: 1) Ю рга 
(или Тутальская) — Томск —  Енисейск а) с веткой на Кеть и б) без 
таковой. 2) Тайга —  Енисейск, 3 ) ст. Ижморская —  Зырянское и 
4) Ачинск —  Енисейск.

По размерам площади тяготения и сферы влияния первые 4  варианта 
различаются мало. По населению наибольшие перспективы к увеличению 
его имеет линия на Томск, благодаря положению и качеству своих колони
зационных фондов. З а  пределами пяти лет заселение района этой линии, 
надо ожидать, будет происходить усиленнее, чем в районах других линий, 
и положение переселенцев имеет больше шансов скорее достигнуть хозяй
ственной устойчивости вследствие того, что район линии на всем протя
жении располагается параллельно обжитой полосе. Кроме того, район 
располагается в достаточном расстоянии от магистрали, так что обе линии 
менее мешают одна другой. К северу лежит широтно расположенная полоса 
тайги в направлении судоходной р. Кети, так что это пространство в деле 
заселения опирается на всем своем протяжении на новую линию.

Результаты обследования дали следующие цифры:
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I. Площади районов тяготения (тыс. кв. км) и численность населения
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К 1935/36 г. ...................................

Н а с е л е н и е
629.100 1 603.900 520.100 369,300 176.300

Площадь в целом кв. км . . . 
Б ез Туруханского края (1615

тыс. кв. к м ) ...............................
Лесопокрытия тыс. га . . . .  
С Ангарским районом (8.002 га

, 2.027,6

412
11.904
19.906

1.992,8

377,8
11.674
19.676

1.987,2

372,2
10.003
18.005

1.963,3

348,3
7.953

15.955

29,2

4.116

11. Грузооі орот на 1935/Збг. (в тыс. тонн)

Всего грузов ............................... 1.259,6 1.060,2 759,75 636,08 350,0
В том числе:

л е с н ы х ............................................
в % %  к общей сумме . . . .

1.083,15
86

893,9
84

701,1
92

578,6
91

283,86
81

ПІ. Выход лесных материалов на линию и снабжение и у,и нуждающихся районов (в тыс. куб. м)

В с е г о  .................... 2.087 450 1.687 1.337 630
В том числе:

На внутренний сибирский рынок
В Среднюю А з и ю ......................
„ К а з а к с т а н ...............................
,, восточные части Уралобласти. 
З а  Урал ............................................

1.252 
467 
168 
133 
67 і 

•1

300
110

40

1.012
378
135
108
54

802
299
107

85,6
42,8

630

IV. Финансовые р

Валовой доход ..............................
Расходьі эксплоатационные . . 
Чистый доход от перевозки но- 1) 

вых грузов по сети . . . 
Результаты эксплоатации . . . 
Амортизация . . . . . . . .
Результаты для линии . . . .

» „ с е т и ..................і
Общий результат

езультаты сооружения линий (тыс. р

8.982 , 7.839 4.920,1 
7.900 1 6.906 | 5.114,3

413 1 305 I 768,0 
669 | 628 962 

2.553 2.151 1.639,9
995 ; 812 1.488,6
889 711 ; і . і і 4 , і і  

1.884 1.523 , 2.602,71

Уб.)

2.869,9
2.952,8

423,4 
506,3 

1.124,13 
860,21 
770,23 

1.630,44 1

783,9
536,8

910,2
1.157,3

258,72
48,1

850,48
898,58

V. Капиталовложения на 1935/36 г. (тыс. руб.)

||-1 19.721 100.168 75 025,95 18.854,53 | 11.576,56

В отношении пространств по ту сторону Енисея (Приангарье) четыре 
первые линии имеют одну и ту ж е сферу влияния, но эта часть представляет 
интерес, главнейше, в отношении лесоэкплоатации, а не заселения

Грузообороты линий были разработаны с особой тщательностью  
Однако существенным недостатком их может явиться то, что результаты
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большого лесоэкономического обследования по Приангарью не могли быть 
использованы полностью вследствие того, что экспедиции не были предо
ставлены к тому время и средства.

Характерной особенностью грузооборотов является крайняя неравно
мерность движения, что об’ясняется полным преобладанием лесных грузов. 
В наиболее благоприятном положении находится линия Томск —  Енисейск 
без ветки на Кеть, и она же имеет наибольшие перспективы для смягчения 
этой неравномерности, так как колонизационные фонды у нее наибольшие, 
почему в будущем должны возрасти количества грузов прибытия и грузов 
на и за  Енисей. Наибольшие количества л е с н ы х  г р у з о в  дают обе 
Томские линии, значительно подавляя в этом отношении линию Ачинск —  
Енисейск, не говоря про линию Ижморская —  Зырянская. Лес из А нгар
ского района имеет возможность выходить на рынок по всем линиям, кроме 
линии Ижморская —  Зырянское.

Согласно данным генерального плана Сибкрая потребность Сибири 
в древесине составляет в к у б .  м :  1

1926 г. 1936 г.

Деловая ............................... 13.290 19.400
Дровяная ..........................  39.290 53.900

Дефицит по деловой древесине оказывается громадным. При возмож
ном отпуске из Сибирских лесов исчисляемом планом в 1 7 4 ,6  млн. м  , в 
1 9 3 6  г. предполагается возможным получить в сметном порядке (в  тыс. м я)  :

Д ел о в о й ...............................11.000
Д р о в я н о й ........................... 10000

Всего 21.000

Дефицит деловой древесины к 1936  г. ожидается таким образом  
кругло в 6 ,1 0 0  тыс. м '1 для одной Сибири. Если к этому присоединить 
потребности других рынков, то требование, пред'являемое к сибирской 
деловой древесине возрастает еще значительнее. Количества эти с распре
делением их по рынкам показывают, что и при проведении наиболее продук
тивной по лесу линии Томск —  Енисейск с веткой на Кеть ожидаемый к 
1936  г. дефицит не погашается лесными грузами одноц этой линии. Район 
ее не в состоянии дать столько леса, сколько требуется, что вызывает 
необходимость сооружения других лесовозных линий из которых наиболее 
целесообразной во всех отношениях является, повидимому, линия Тайшет—  
Усть-Кут.

Переходя к финансовым результатам сооружения этих линий, нужно 
сказать, что за исключением линии Ижморская —  Зырянское они оказы
ваются неблагоприятными. Четыре первые линии решительно дефицитны, и 
эго, не принимая во внимание процента на капитал. Дефицитность еще 
более возрастает в отношении сети в целом, при чем наименьший убыток 
дает линия Ю рга —  Томск —  Енисейск, линия же И ж морская— Зырянское 
доставляет даже' крупный доход. Причина дефицитности первых 4  линий 
и доходности последней ясна. Н а всех линиях подавляющую массу грузов 
составляет лес, который в случае первых 4  линий следует на отдаленные 
рынки. Современные же тарифные ставки на лесные материалы таковы, 
что перевозка лесных грузов свыше определенной дистанции является 
убыточной. Линия Ижморская —  Зырянское дает мало лесу, которого 
хватает лишь на удовлетворение спроса ближайших мест, потому перевоз
ка его прибыльна.

1 Сметные отпуска составляли в 1926 г.:
деловая —5.103,0 тыс. мя; дровяная —6.410 тыс. м \
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Если эксплоатацию лесов поставить рационально, то себестоимость 
его должна снизиться, и тариф на перевозку лесных грузов окажется воз
можным поднять до степени выгодности его для жел. дор. Кроме того, 
расчеты финансовых результатов эксплоатации линий сделаны согласно 
указанным Н К П С  формулам. К  сожалению при этом не принимаются в 
расчет и н д и в и д у а л ь н ы е  с в о й с т в а  п р о е к т и р у е м ы х  л и 
н и й .  Если сооружение и эксплоатацию их вести, применяя всевозмож
ные облегчения, какие позволяют местные условия и техника ж елезнодо
рожного дела, то как капиталы требующиеся на сооружение, так и расходы 
эксплоатации могут значительно снизиться, и лесовозная линия может стать 
или бездефицитной или даже доходной, особенно, когда район ее заселится 
и увеличатся грузы прибытия. Поэтому на исчисленные финансовые резуль
таты эксплоатации линий не следует смотреть слишком пессимистически. 
Народнохозяйственный эффект в сравнительно короткое время с лихвой 
может возместить сделанные затраты. Необходимо лишь решительно оста
новиться на определенном проекте и столь же решительно приступить к 
сооружению линий, потребность в которых явственно ощущается уже 
второй десяток лет.

Мы полагаем, что такой линией между Обью и Енисеем является ли
ния Томск —  Енисейск, а за Енисеем— линия Т айш ет—'Усть-Кут.
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„ П р о б л е м ы  э н е р г е т и к и " .  М атериалы к пятилетнему плану промыш лен
ности ВСНХ С С С Р на 1928/29—1932/33 гг., том I, изд. ВСНХ С С С Р, 1929 г.

Рецензируемая нами книга представляет 
собою результат работ специальной комис
сии при президиуме ВСНХ СССР, со- 
данной для проработки энергетических 
вопросов нитилетнего плана.

Ставя проблемы энергетики во главу 
угла пятилетнего плана, ВСНХ этим 
самым одтверж дает руководящ ее начало 
и торжество энергетической концепции 
в пятилетием плане социалистической 
реконструкции народного хозяйства. П ер
вый единый народнохозяйственный план 
ГО Э ЛРО  был создан на энергетическом 
костяке, а пятилетний план, являясь про
долж ением и заверш ением плана ГОЭЛРО 
не меняет этих вех, но лишь на опыте 
пройденного подтверж дает их п рави ль
ность. Пятилетний план народного хозяй
ства, вводя нас целиком в реконструк
тивный период социалистического строи
тельства, С ж елезной настойчивостью  
требует от энергетики конкретного вы ра
жения генеральной линии технической 
реконструкции.

Комиссия, назначенная Президиумом 
ВСНХ С С С Р для разработки энергоба
ланса страны в пятилетием плане, сузила 
свою задачу, ограничивш ись вопросами 
энергетики по линии развития механиче
ской энергии, вклю чая и электроэнергию, 
и тепловой энеріии. На данной стадии 
наш его развития, можно сказать, что хотя 
комиссия исклю чила из своего поля 
зрения энергетику животных, но это 
в конечном счете не умаляет ее работы. 
Разработанный материал по энергетике 
достаточно обстоятельно охваты вает ши
рок ю совокупность организации и рацио
нализации процессов производства, энер
гетического вооружения живого человека 
в производстве на основе технического 
использования сил природы. Надо пола
гать, что проделанная работа даст воз
можность более точно с большим успехом 
подойти к разреш ению  проблемы энерго
баланса страны в широком смысле слова.

О станавливаясь на отдельных вопросах 
энергетики, разработанных в данном м ате
риале, можно констатировать значитель
ные достижении как в принципиальной 
их постановке, так и конкретно практи
ческой проработке.

1. Особое внимание заслуж ивает топ
ливная проблема, которой отведено подо

баю щ ее место, и глубокая проработка" 
среди других энергетических проблем. 
Топливо пока остается основным источни
ком энергии в нашей стране. Д ал ек о  
невы годное располож ение основных топ
ливных ресурсов страны по отношению к 
исторически сложившимся промыш ленно
индустриальным районам, определяло и 
будет еш е долго определять характер 
топливных затруднений. Под этим углом 
зрения определилось построение топлив
ного баланса, который претерпевает зн а
чительную  реконструкцию в своей струк
туре в смысле реш ительного увеличения 
удельного веса в топливном балансе 
местного нетранспортабельного топлива; 
как, например, при росте общей добыче 
топлива за  пятилетие в стране в 184,0%, 
рост торф а теперь уже определен в 300°;0, 
подмосковного угля —500% . Запроектиро
ваны  значительны е достижения в о б л а 
сти техники и рационализации сжигания 
топлива всякого рода низких сортов и 
отбросов, сниж ение удельных расходов 
топлива ПО промыш ленности до 35%  и т. д.

Впервые мы здесь подходим к разреш е
нию топливной проблемы и построению 
топливных планов по отдельным районам 
с широкой детализацией  отдельных эл е
ментов этого плана, что дало возможность 
определить физиономию района с топлив
ной стороны.

2. П ревращ ение всякого топлива в эле
ктроэнергию  в несколько раз повы ш ает 
энерговооруж енность труда и хозяйствен
ный эф ф ект. В материалах мы видим 
реш ительную  установку на электриф ика
цию народного хозяйства. Темп роста вы 
работки электроэнергии, несомненно, от
вечает задачам  индустриализации страны 
и технической реконструкции, опереж ая 
все показатели  народного хозяйства. 
Н амечено интенсивное вытеснение э л е 
ктроэнергией других видов энергии, в 
частности, удельный вес электроэнергии 
в переводе на топливо составит к концу 
пятилетия до 21%  топливного баланса 
промыш ленно-технической группы.

3. Особенно необходимо подчеркнуть 
структурно-качественные изменения эл е 
ктрификации, запроектированны е в м ате
риалах. Гегемония в электриф икации 
целиком переходит к районным мощным 
электростанциям. Удельный вес районных
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электростанций в общ ей выработки энер
гии и тем п  развития значительно повы 
ш ается и оп ереж ает общий темп и об'ем 
развития производства электроэнергии. 
Ф абрично-заводская электриф икация от 
мелких станций жестко ограничивается; 
она будет отдавать до 50%  своей энергии 
в общ е-распределительную  сеть. Проблема 
использования местного топлива и от
бросов получает идеальное разреш ение 
в электрификации. Например, на 94%  
районные станции будут работать на низ
ких сортах топлива, вклю чая в т. ч. 25%  
гидроэнергии.

Выработка механической энергии от 
привода стабилизируется в промыш лен
ности, а коэфициент электрификации про

мы ш ленности  повы сится с 55° о до 82% , 
т.-е. дойдет до уровня высокоразвитых 
индустриальных стран Зап ад а  и Америки.

4. Особенно обстоятельно проработан 
раздел  электрификации и энергобаланса 
промыш ленности. В первы е мы имеем 
всесторонне освещ енную  картину электри
фикации отдельных отраслей промыш лен
ности и отдельных экономических районов. 
Физиономия района и отдельные об'екты 
электрификации приобретаю т определен
ные черты  и в это дело внесено очень 
много конкретной ясности. Но рекон
струкция силовых процессов промыш лен
ности на базе электрификации не разре
ш ает целиком энергетической проблемы 
промыш ленности, ибо силовые процессы 
промыш ленности расходуют энергии от 
30—35% , а  остальны е 60—65%  составляю т 
технологические-тепловы е процессы , где 
в настоящ ее время электроэнергия почти 
совсем не имеет места. В наступаю щ ее 
пятилетие здесь намечены  реш аю щ ие 
сдвиги: потребление электроэнергии на 
тепловы е процессы  намечено с 2,0%  
в настоящ ее время до 18%  к концу пяти
летия, что составит больш е 2,0 млн. тонн 
условного топлива. Конечно, это стало 
возможным лиш ь теперь с выработкой 
деш евой энергии, и в особенности гидро
энергии, для  электрометаллургии и эле
ктрохимии. В частности, химия откры вает 
новую страницу в энергетике и является 
основным фактором, разреш аю щ им про
блему внедрения электроэнергии в тепло
вые процессы  и проблему утилизации 
энергетических отбросов.

5. Рецензируемый м атериал впервы е 
практически открывает новый принцип 
построения деш евого энергетического ба
лан са на основе т е п л о ф и к а ц и и .  
Принцип теплоф икации по существу до
полняет основы плана ГО Э ЛРО , и ему 
в наступаю щ ее пятилетие в проблемах 
энергетики отводится подобаю щ ее место. 
З ад ача  теплоф икации заклю чается  в глу
бокой рационализации тепловых процессов 
хозяйства, позволяю щ их комбинировать 
производство электроэнергии с производ
ством тепла для технологических целей 
промыш ленности и тепла для коммуналь

ных нужд городского населения, переда
ваемого на расстояние. Рациональному 
разреш ению  проблемы теплоф икации и 
построению  целостного энергохозяйства 
района кладут начало промыш ленно
энергетические, индустриальные комби
наты, как Днепрострой, Бобриковский 
комбинат и друг., использую щ ие местные 
энергетические ресурсы, вклю чая отбросы 
энергии. М етод организации производства 
на основе энергетического комбинирова
ния откры вает перед нами колоссальны е 
перспективы  производства деш евой эн ер 
гии, а в этом методе такж е крою тся 
наши преимущ ества перед капиталисти
ческой системой.

6. В первые в настоящ их материалах 
мы встречаем более глубокие попытки 
конкретного разреш ения проблемы с е л ь 
скохозяйственной энергетики, правда, 
более обстоятельно пока только со сто 
роны разреш ения проблемы силового 
хозяйства деревни. Но это по существу 
и является  центральны м звеном сельско
хозяйственной энергетики. Д о  сих пор, 
эта  проблема не находила солидной 
постановки, более того, мы не анали 
даж е элементарной физиономии этого 
вопроса. Б огаты й  статистический м ате
риал по энергетике сельского хозяйства 
и достаточно удачная методологическая 
постановка этой проблемы даю т основа
ние отметить определенны е сдвиги ее.

7. Н ельзя не отметить значительны х до
стижений в проработке раздела топливных 
ресурсов, как  основного энергетического 
источника страны. Д о сих пор, мы имели 
данны е о топливных ресурсах, составлен
ные в 1924 г. применительно к Лондонской 
энергетической конференции, которые 
уже значительно устарели и в особенно
сти по линии определения каменноуголь
ных запасов. К настоящему времени 
вы явлены  новые каменноугольные и не
ф тяны е районы, запасы  каменного угля 
по ряду основных бассейнов, Д онбасс, 
К узбасс, Подмосковный и друг, значи
тельно больш е против цифр, до сих пор 
существовавших.

8. Из изложенного выше видно, что 
рецензируемый материал в значительной 
степени дает ответ на поставленный во
прос о том, каково конкретное выраже
ние генеральной линии технической ре
конструкции хозяйства и каковы эконо
мические эффекты этой реконструкции. 
Запроектированные мероприятия по энер
гетике в пятилетием плане обеспечивают 
достижение громадных количественных 
и качественных показателей развития на
родного хозяйства и в особенности, по 
линии промышленности: рост валовой 
продукции промышлености на 170%; энер
говооруженность труда механической плюс 
электроэнергией на одного рабочего ра
стет на 252% , в том числе по электро
энергии иа 434%. Энерговооруженность 
труда рабочих, являющаяся одним из мощ
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ных средств колоссального повыш ения 
производительности труда в промыш лен
ности, растет на 110%  при увеличении 
числа рабочих всего на 34% . Высокий 
уровень энергоф икации промышленности 
позволяет нам добиться колоссального 
снижения, до 35% , удельных расходов 
топлива, термический коэфициент исполь
зования топлива повы ш ается с 26%  в 
1926 г. до 40%  в 1932/33 г. При значи
тельном  обновлении и реконструкции ко
тельного хозяйства, почти на 100% , мы 
переводим районные станции на сж ига
ние местных низких сортов топлива и 
его отбросов. В се эти вы сокие технико
экономические показатели работы про
мышленности становятся возможными 
благодаря тому, что проводится твердый 
принцип собирания под одну крышу всего 
энергетического хозяйства страны.

Значительную  реконструкцию, как это 
видно из материалов, претерпевает самое 
энергетическое хозяйство, энерготехника. 
Достаточно отметить, что в планеГ О Э Л РО  
мощность крупной станции проектирова
лась  не свыш е 60—80 тыс. кет. Теперь 
мы уже имеем в работе мощность свыше 
100 тыс. кет  и проектируем гиганты с 
полной мощностью  до 600 тыс. кет. 
Наша мысль не осм еливалась тогда меч
тать даж е о таких а г г р е г а т а х ,  как в 
75 тыс. кет.

Если в плане ГОЭЛРО  мы говорили о 
100 тыс. вольт напряж ения, теперь мы 
видим проектировки на 200 тыс. вольт. 
Это дает дальнейш ий сдвиг в деле по
беды над пространством станции, нахо
дящ иеся друг от друга на расстоянии 
500 км , могут быть соединены стальными 
проводами; 12 тыс. км  сети будут разно
сить энергию  наших энергетических ги
гантов, этим самым облегчая разреш ение 
транспортной проблемы, давая ежегодную 
экономию в 500 млн. руб. Н амечены зн а 
чительны е сокращ ения в сроках строи
тельства и стоимости строительства.

Необходимо все ж е отметить, что ре
цензируемая книга имеет и слабы е места, 
которые в известной мере отметила и 
сама комиссия. Конечно, настоящ ие м а
териалы  н ельзя  н азвать  пятилетним п л а 
ном энергетики. Соверш енно правы авто
ры данной книги, когда они с сож алением 
отмечаю т, что организация аппарата, ре
гулирующего и планирующ его вопросы 
энергетики в народном хозяйстве, в на
стоящ ее время далеко не соответствует 
великому значению  энергетики в народном
хозяйстве.

Мы не имеем до настоящ его времени 
единого энергетического органа в цент
ре и его ячеек на местах. О тсю да, 
несмотря на глубину проработанных от
дельны х вопросов, все-таки получается 
определенное впечатление, что эта работа 
и материалы  представляю т собой труд 
определенной группы людей с некоторым 
оттенком индивидуального творчества.

О чевидно это положение и определило 
тот характер материала, что он не полу
чает логически стройной увязки всех 
освещ аемых в нем вопросов и предста-. 
вляет некоторую раздробленность.

К ак на слабы е моменты работы по 
проблемам энергетики, можно конкретно 
указать на проблему энергетики транс
порта.

Транспортная проблема в условиях 
С СС Р имеет реш аю щ ее значение в ра
циональном разреш ении проблемы энер
гетики страны, и радикальное разреш е
ние транспортных проблем внесло бы 
коренную переоценку ценностей всей си 
стемы топливоснабж ения страны. Н апри
мер, открытым остается вопрос о сверх
магистралях Д онбасс—Москва и Кузбасс 
Урал-Волга. О стается поэтому неясным 
энергетическое полож ение ряда районов 
в текущ ем пятилетии, и ещ е больш е те 
ряю тся вехи второго пятилетия.

Равносильно этому слабо проработан 
и намечен размах электрификации жел.- 
дор. транспорта. К концу пятилетия эк- 
сплоатациокная длина жел.-дор. сети 
будет электрифицирована всего на 0,5%  
от всей сети. В то время как уже в 
1926/27 г. в Ш вейцарии электриф ициро
вано 38%  жел.-дор. пути, в Австрии 
9% , Италии 10% , Германии 6%  и т .д .  
Здесь  мы неизмеримо инертны и недо
пустимо запоздали . О чень слабое изме
нение претерпевает структура топливного 
баланса транспорта и экономика ее.

Экономика топливоснабж ения отдель
ных районов пока разработана примитивно 
и в ней превалирует больш е всего ко
личественный момент. Не видно также 
четкой и реш ительной концепции в про
блеме географ ического располож ения 
промыш ленности в текущем пятилетии. 
Энергетика недостаточно проявила здесь 
своей инициативы для воздействия на 
политику и принципы географ ического 
размещ ения промыш ленности. Кроме того, 
авторы материалов не дали ответа на то, 
как с организационной стороны обеспе
чено разреш ение энергетических проблем 
в пятилетием плане.

Все же надо определенно отметить, что 
настоящ ий материал займет солидное 
место не только среди других материалов 
и работ по пятилетке, но и среди всех 
работ по энергетике после плана ГОЭЛРО, 
Несмотря на ряд неблагоприятны х усло
вий, рецензируемая работа является 
успешным опытом освещ ения ряда энер
гетических вопросов, с глубоким м ето
дологическим и научным обоснованием. 
Богаты й и прекрасно изложенны й с та ти 
стический материал и диаграммы даю т 
полное основание и возможность углубить 
ещ е более разработку отдельны х проблем, 
сделать его полнее и обоснованнее. Сбор
ник отличается достаточной степенью  
популярности изложения.

В. Ш емят овский.
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Важность изучения классовы х отнош е
ний в деревне излиш не доказы вать. О со
бенно ценным являю тся попытки подхода 
к разреш ению  этой задачи в районном 
разрезе.

Одной из таких попы ток является р е 
цензируемая книга, представляю щ ая ана
лиз классовы х отнош ений в современной 
советской деревне на основе материалов 
динамических сел.-хоз. переписей 1927 и 
1928 гг. по 6 гнездам Ю жной Сибири, 
охвативших 9.384 хозяйства. Интерес пред
ставляет эта работа потому, что она 
базируется на массовом статистическом 
материале за 2 года, даю щ ем основания 
делать  полновесны е выводы по отнош е
нию к обследованному району.

Н ачиная свое излож ение с краткой ха
рактеристики экономики района, авторы 
останавливаю тся на методологии изуче
ния социального состава крестьянства. 
Правильный медологический подход при 
исследовании классового состава деревни 
имеет чрезвы чайно важное значение. И 
в этом отношении авторы , следуя указа
ниям тов. Ленина по поводу методологии 
разработки статистических материалов и их 
группировки, применяют соверш енно обо
снованно комбинированную группировку.

В основу группировки крестьянских хо
зяйств, авторы кладут п оказатель  по сто
имости средств производства, дающий 
„в ценностном выраж ении совокупность 
всех элементов, определяю щ их и размеры 
и тип хозяйств". Группировка по стоимо
сти средств производства дополняется 
показателям и, определяющ ими производ
ственны е отнош ения в деревне, т.-е. наем 
рабочей силы и сдача сложных сел.-хоз. 
машин, как наиболее характерны х для 
сибирской деревни. И наконец, третий 
момент, который авторы вводят при груп
пировке крестьянских хозяйств, считаясь 
с особенностью района—экстенсивно зер 
новой характер производства,— это раз
меры  посева. Последний момент сущест
венен для Сибири; авторы правы указы вая 
на то, что применение более соверш енной, 
по сравнению с группировкой по посев
ному признаку, группировки по стоимости 
средств производства не дает оснований 
для  районов—где основной является  зер 
новая продукция—„игнорировать посев в 
комбинации группировочных признаков".

Условность метода пересчета дней сдачи 
средств производства в дни найма рабо
чей силы, так  назы ваемая „скользящ ая 
ш кала", применяемая для  случаев комби
нации обоих признаков кулацкого хозяй
ства, т.-е. найма рабочей силы и сдачи 
машин, оговорена самими авторами, по
этому мы не считаем нужным специально 
на этом останавливаться. В основном же 
методологию  группировки статистического

материала можно признать правильной, 
достаточно гибкой, позволяю щ ей четко 
вы явить классовую структуру южно-си
бирской деревни.

Как же рисуется социальный состав 
южно-сибрской деревни? Д анны е за  
1927 г. даю т следующие выводы: проле
тарские хозяйства составляю т 11,40/0 об
щ его числа хозяйств в деревне, из них 
сель.-хоз. рабочие — 7,9% , и проч. рабо
чие — 3,5°/о; бедняцкие хозяйства состав
ляю т 28 ,5% ;середняцкие—53%  и, наконец, 
предпринимательский слой деревни, со
ставляю т 7,1%, при чем 90% , т.-е. 6,5%  
этого состава являю тся сель.-хоз. пред- 
принимателями-кулаками; удельный вес 
торговцев, и владельцев промыш ленных 
предприятий оп ределяется в 0 ,3%  для 
каждой из этих двух групп. С оциальны й 
состав деревни к 1928 г. изменился с л е 
дующим образом: число пролетарских хо
зяйств понизилось с 11,4%  до 8,6% , из 
которых сель.-хоз. рабочие составляю т 
5,7%  прочие рабочие 2,9% ; бедняцкие х о 
зяйства вместо 28,5%  даю т 27,9%; группа 
середняцких хозяйств повы силась с 53%  
до 56% , и наконец, несколько, правда коли
чественно незначительно,увеличился про
цент предпринимательских хозяйств с 7,1 °/о 
ДО 7,5%,

Авторы, об 'ясняя процесс изменения со
циального состава деревни, останавли
ваются на экономических сдвигах, кото
рые происходят в крестьянских хозяйст
вах. Анализируя таблицу о выселениях, 
авторы отмечаю т полож ительны й факт, 
уход в коммуны и колхозы 17,6%  всех 
выселивш ихся (что к общему числу хо
зяйств обследованных составляю т немно
гим более 1% ), в то ж е время заостряю т 
внимание на весьм а печальном ф акте. 
Темп коллективизации кулацких хозяйств 
идет быстрее темпа производственного 
кооперирования середняков и пролетар
ских и полупролетарских групп деревни. 
О станавливаясь дальш е на дроблении 
крестьянских хозяйств, авторы делаю т 
вы вод, что „все происходящие в деревни, 
так назы ваемы е органические процессы 
и разделы  и вы селение в города и встреч
ное течение — возврат ив городов дере
венских выходцов-неудачников, и приток 
п ереселенцов — ф акторы  примерно одно
го и того же порядка: они в значительной 
мере способствую т углублению классовой 
диф ф еренциации крестьянства".

Отдельно авторы рассматриваю т м ате
риал об эволю ции крестьянских хозяйств, 
не получивших никаких так называемы х, 
органических изменений. Эти данны е по
казы ваю т соверш енно ясно, что группа 
пролетарских и полупролетарских хо
зяйств сокращ ается вследствие хозяйст
венного под'ема, середняцкая группа уве
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личивается, а такж е незначительно ра
стет предприним ательская верхушка де
ревни.

Если взять  имущественный признак по 
стоимости средств производства, то ока
зы вается , что 88,5%  крестьянских хо
зяйств, имеющих средств производства 
до 1.000 руб. хозяйственно растут. „О т 24%  
до 46%  хозяйств каждой из этих групп 
в результате хозяйственного года п ере
шли в высш ие по мощности «классы.» 
Наоборот, процесс сползания вниз пре
валирует над процессами под‘ема в груп
пах со стоимостью средств производства 
в 1.250—1.500 руб. и выше. Если взять 
результат этого движения, то оказы вает
ся, что группа хозяйств без средств про
изводства уменьш алась на 30% , группа 
со средствами производства до 300 руб. 
такж е понизилась на 10% . Группа по 
стоимости средств производства от 300 до 
500 руб. уменьш илась на 2,3%. О дновре
менно произош ло увеличение состава 
высш их групп от 500 до 1.000 руб. на 
13,8%  и от 1.000 до 1.500 руб. на 11,9%. 
Группа со средствами производства в
1.500 руб. и выш е увеличилась на 6,3%.

П роследив п роцесс образования в 1927 г. 
новых социальны х групп, авторы прихо
дят к северш енно правильному выводу, 
сделанному ими еще в работе „Классовое 
расслоение сибирской деревни" (изд. в 
1927 г.), на основе анализа косвенных 
показателей , а именно: „наличный темп 
под 'ем а маломощных хозяйств суживает 
поле прилож ения предпринимательской 
инициативы. На данном этапе, однако, оно 
все ещ е остается достаточно широким. 
П роцессы хозяйственного под'ема бедно
ты и роста кулачества сибирской деревни 
пока еще развиваю тся параллельно (точ
нее было бы сказать  одновременно М. О.). 
В этом противоречивость наш его разви
тия, одна из сущ ественных особенностей, 
отличаю щ ая его от обычных, т.-е. капита
листических форм хозяйственной эволю 
ции деревни".

Но простая констатация ф акта расста
новки классовы х сил ещ е недостаточна. 
Г лавная задача заклю чается в выяснении 
удельного веса капиталистических эле
ментов в сел.-хоз. экономике и установ
лении основных тенденций развития, ибо 
только зн ая , куда идет наш а деревня, мы 
сможем сказать  на сколько четко дей
ствую т наши ры чаги воздействия на д е 
ревню , которые мы используем с целью  
перестройки сельского хозяйства в сто
рону коллективизации.

Проследим удельны й вес двух противо
полож ных групп деревни в хозяйственной 
жизни деревни. М елко-капиталистические 
хозяйства в 1928 г., составляя 7,5%  об
щ его числа хозяйств, владею т 19%  всех 
средств производства, имеют 15,4%  посе
ва, 51,5%  человеко-дней найма рабочих, 
47,2%  машино-дней сдачи сложного сел.- 
хоз. инвентаря, и сосредотачиваю т в сво
их руках до 22,2%  товарной зерновой

продукции. Если сопоставить с этим удель
ный вес бедняцких хозяйств, то мы полу
чим, что 28%  всего числа хозяйств со
средотачиваю т в своих руках всего только 
9,2%  средств производства, 13,2%  посева 
и являю тся держ ателям и всего 3,8%  то 
варной зерновой продукции. Человеко
дней отпуска рабочих эта группа дает 
11,5%, так как основным контингентом, из 
которого черпается наемная рабочая сила, 
являю тся пролетарские хозяйства, отпу
скающ ие до 60,3%  человеко-дней рабочих. 
Не смотря на неблагоприятны е для кула
ка условия развития при диктатуре проле
тариата, он все же имеет довольно боль
шой удельный вес в хозяйственной жизни 
южно-сибирской деревни.

Ещ е один важный момент необходимо 
отметить в дополнение к удельному хо
зяйственному весу кулацкой группы д е 
ревни. От одной пятой до одной трети 
всего усоверш енствованного сложного 
сел.-хоз. инвентаря в деревне сосредото
чено в руках этой верхушки. Понятно, что 
кулаки использую т свой инвентарь капи та
листически.

Отсюда, вполне правильным является 
твердый курс н а 'и золяци ю  кулака, путем 
целого ряда мероприятий и, в особен
ности, путем усиления коллективизации и 
производственного кооперирования кре
стьянских середняцких и бедняцких хо
зяйств.

Подробный анализ хозяйственной эво
люции деревни от 1927 г. к 1928 г., кото
рый дается в главе о диф ференциации 
крестьянских хозяйств по средствам про
изводства, устанавливает, что за этот год 
произош ло увеличение средств произ
водства, во всех группах хозяйств, кроме 
кулацко-предпринимательской верхушки, 
у которой средств производства стало, 
вместо 19,9%  всех средств производства, 
18,9%.

Как вывод из приведенного анализа, 
соверш енно отчетливо рисуется усиление 
хозяйственной мощи основной массы кре
стьянства—середняка, безусловный хозяй
ственный под'ем пролетарских и бедняцких 
групп деревни и известное замедление 
темпа под'ема хоэяйственой мощи кулац- 
ко-капиталистической верхушки деревни 
при его абсолютном росте.

Д л я  того, чтобы показать насколько не
правильны  разговоры  о деградации наше
го сельского хозяйства, приведем данные 
о посевной площ ади и товарной продук
ции. Во-первых, мы имеем общий рост 
посевной площ ади на 9,3% , процент уве
личения посевной площ ади крестьянских 
хозяйств, оставш ихся без органических 
изменений, поднялся на одиннадцать с 
лишним процентов. Не останавливаясь 
зд есь  на рассмотрении вопроса о п ер е
движках внутри каждой группы по посе
ву, отметим лишь, что прирост посева 
падает, главным образом, на середняцкие 
группы хозяйств, и несколько в меньш ей 
степени прирост посева п адает на бед
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няцкие хозяйства. Кулацкая группа поте
ряла в течении года 1,8%  своей посевной 
площ ади, но это не значит, чтб группа 
кулацких хозяйств, благодаря пополнению 
ее некоторой частью  середняцких хо
зяйств, не повы сила в конечном итоге на 
известный процент своего посева. Учтя 
все изменения и перегруппировки в со
ставе крестьянских хозяйств, происш ед
шие за год от 1927 к 1928 г., мы получим 
удельный вес различных социальных групп 
в посевной плош ади следущий: в серед
няцкой группе удельный вес повы сился 
на 1,4%  в батрацко-бедняцкой произош ло 
уменьш ение на 0,8%  и в мелко-капитали
стической уменьш ение на 0,6% .

Чрезвычайно интересны е выводы авто
ры делаю т из анализа социальной струк
туры хлебо-фуражного баланса и и зм ене
ния его от 1927 г. к 1928 г. В результате 
урожая в 1928 г., прежде всего произо
шло увеличение общей валовой продукции 
в районе, и что особенно важно зн ачи 
тельное увеличение товарной зерновой 
продукции. Распределение товарной зер 
новой продукции между различными со
циальными группировками показы вает, 
что, с одной стороны, впервы е в 1928 г. 
появилась товарная продукция в размере 
3,8%  от всей товарной продукции в руках 
бедноты, с другой стороны, у кулацко- 
капиталистической верхушки деревни вме
сто 27,7%  товарного зерна стало 22,2%  
а середняцкий слой теперь держ ит — то
варной зерновой продукции вместо 72,3% — 
74% . Если в 1927 г. на каж дый центнер 
кулацкого хлеба было 3 центнера хлеба 
середняцкого, то в 1928 г. хлеба бедняцко- 
середнякого стало 4 центнера на 1 центнер 
кулацкого. Таков итог этого года.

Конечно, не следует увлекаться этими 
итогами и преувеличивать наши успехи, 
но, с другой стороны, эти данны е свиде
тельствую т, что никакой деградации такой 
район как Ю жная Сибирь не переж ивает. 
О тсю да, однако, вовсе не следует, что 
кулацкие хозяйства, как крупные, не 
имеют больших преимуществ по сравне
нию с более мелкими бедняцко-середниц- 
кими. Напротив, нужно со всей серьезно
стью  подчеркнуть, что „кулацкий хлеб — 
концентрированный хлеб, и что экономи
ческое влияние кулачества, как говорит 
тов. Сырцов в предисловии, д елает  пока 
удельный вес одного кулацкого центнера 
выш е по сравнению  с центнером вы ш ед
шим из мелкого хозяйства. Поэтому перед 
нами во весь рост встает задача, особенно в 
связи с переживаемыми затруднениями в 
настоящ ее время, организация крупных 
социалистических государственных зерно
вых фабрик и коллективных крупных хо
зяйств .

Не останавливаясь на разборе других 
вопросов, затрагиваем ы х в книге, как 
напр., о производственны х отношениях в 
советской деревне, характеристике типов 
хозяйств различных социальных групп, 
а такж е об основных расходах крестьян 

ских хозяйств, так как это нас увлекло 
бы далеко за пределы  рецензии, отметим, 
что вопросы эти чрезвычайно полно и 
интересно разработаны .

Очень ценным является в книге нали
чие материала о социальном составе об
щ ественно-политических, советских и ко
оперативных организаций на селе, тем 
более, что эти вопросы до сих пор ос
таю тся почти не освещ енными, и в п еча
ти не имеется данны х, разработанных в 
социальном разрезе, так, как это сделано 
в данной работе. Эти материалы  лишний 
раз заставляю т со всей категоричностью  
подчеркнуть, что кулак ещ е полностью 
политически не изолирован; достаточно 
указать на то, что он имеет 15%  в со 
ставе сельсоветов и 9%  в составе выбор
ных органов низовой кооперации, соста
вляя даж е известный процент в рядах пар
тийной и комсомольской организаций.

Не совсем благополучно обстоит дело 
до сих пор у нас и с социальным напра
влением кредита. На ряду с тем, что три 
четверти всей суммы кредита получили 
середняцкие хозяйства, кредитование ку
лацких хозяйств имеет значительное рас
пространение, несмотря на указания руко
водящих партийных и советских органов. 
Не совсем правильно было и распределе
ние кредита между отдельными прослой
ками середняков. „Как правило, чем 
крепче экономически середняцкие хозяй
ства, тем больший процент в общей сум
ме выданных ссуд приходится на их долю ".

Б олее благополучно обстоит со снабж е
нием крестьянских хозяйств семенами. 
В этом мероприятии классовая линия 
партии наш ла достаточно отчетливое вы
раж ение. Х озяйства пролетарские и бед
няцкие получили около 56%  всего сем ен 
ного фонда и две пятых получили серед
няки.

Вполне присоединяясь к автору преди
словия в том, „что глава о колхозах не 
отличается той полнотой, которой за 
служивают эти важ нейш ие организа- 
ции“, следует добавить, что в работе во
общ е нет почти материала о простейших 
формах сел.-хоз. кооперации и об охвате 
этими простейшими формами бедняцко- 
середняцкого массива деревни. Анализи
руя классовую структуру деревни, недо
статочно показать рост удельного веса и 
хозяйственный под'ем бедняцко-середняц- 
кого слоя деревни, важно вскрыть, куда 
идет этот хозяйственны й рост и какую 
роль в этом процессе играю т наши клас
совые приводы в виде сел.-хоз. кредитной 
кооперации. О собенно важно это в связи 
с теми задачами, которые мы возлагаем 
на сел.-хоз. кооперацию  в деле переуст
ройства деревни. При этом важно сказать 
не только о высших формах производствен
ной сел.-хоз, кооперации—^колхозах, но и 
о различных простейших видах ее.

Заслуга  авторов заклю чается в том, 
что они, исходя из широкой политической 
народнохозяйственной установки, даю т
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подробный анализ классовой структуры 
очень важного южно-сибирского района. 
И злож ена книга удачно, легко читается, 
и дает ценный материал как для теоре
тиков, изучающих процессы происходя
щие в деревне, так и для практиков 
деревенских работников. Можно вполне 
присоединиться к оценке работы, данной 
в предисловии тов. Сырцовым, в след, 
словах: „значительное количество данных,

наличие этих данных по двум смежным 
годам, типичность и характерность вы 
бранных гнезд, позволяю т с достаточной 
уверенностью  сделать обобщ аю щ ие в ы 
воды; больш инство выводов с сответ- 
ствующими коррективами вполне при
ложимы и к ряду других районов ССС Р 
и ко всей деревни в целом".

М. Орлова.

„ С е б е с т о и м о с т ь  п р о д у к т о в  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а " .  Сборник 
статей и материалов под ред. П. Н. М акарова; изд „Новый Агроном", 1929 у.

П ерспективы индустриализации сел ь 
ского хозяйства, проблема коллективиза
ции и интенсиф икации сельскохозяйст
венного производства находятся в тесной 
связи с вопросом о разм ерах затрат, не
обходимых для воспроизводства отдель
ных сельскохозяйственны х культур. Сти
мулирование развития той или иной 
культуры в условиях индивидуального 
хозяйствования долж но получить свое 
отражение в системе цен, как активно 
воздействую щ его ф актора на ход произ
водственных процессов, должно полу
чить свое отраж енное в проблеме себе
стоимости производства. Наибольшую 
остроту этот вопрос приобрел в связи 
с кон'юнктурой текущ его года, в послед
нее время. П роблема себестоимости в 
сельском хозяйстве не получила долж 
ного отраж ения как  в советской, так и 
довоенной экономической литературе. 
Наиболее неразработанным и запутанным 
вопросом является методология анализа 
себестоимости. Отсутствие какой бы то 
ни было теоретической ясности распоя
сы вает всякого рода исследователей в 
этой области.

П еред нами недавно выш едш ий сбор
ник о себестоимости в сельском хозяй
стве. Можно не колеблясь сказать , что 
если взвесить довольно ценные, поме
щ енные в сборнике материалы, на ряду 
с теоретической затхлостью , то в балансе 
получается безусловно вредная книга, 
несмотря на тот интерес, который пред
ставляет эта п р о б л е м а  в настоящ ее 
время.

Мы остановимся исклю чительно на тео
ретической стороне сборника. Теоретико
политический проф иль всего сборника 
дан в общей вводной статье проф. Ма
карова. Д ля  проф. М акарова, почему-то 
оперирую щ его авторитетом Маркса, не 
существует разницы между капиталисти
ческим, простым - товарным и натураль
ным хозяйством. Издержки производства, 
Для него категория отнюдь не общ ествен
но-историческая. Он ставит знак равен
ства между издерж ками производства 
себестоимостью  и затратами. Такое по
нимание издерж ек производатва профес
сору необходимо для д о к а з а т е л ь 

с т в а ,  что Маркс, вкупе с М аршаллом, 
К асселем  и Рикардо, несмотря на „прин
ципиальное различие основных точек 
зрения", считает, что „ ц е н а  с т р о и т с я  
в к о л и ч е с т в е н н о м  с о о т н о ш е 
н и и  с с е б е с т о и м о с т ь ю  п р о 
д у к т а " .  Подобный поистину чудовищный 
вывод „подкрепляется" цитатой из III то
ма „К ипитала", где М аркс и определяет 
категорию  издерж ек производства, рас
сматривая ее, как категорию  абстрактного 
капитализма, в связи с ценами производ
ства и нормой прибыли. Именно здесь 
Маркс ещ е раз подчеркивает принципи
альную  разницу между всей созданной 
в процессе труда стоимостью, воплощ ен
ной в цене производства и прибавочной 
стоимостью; для  этого и привлекается 
категория издерж ек производства. Из 
этого же проф. М акаровым д ел ается  вы 
вод, что по Марксу „Цены отличаю тся 
от издерж ек производства на средню ю  
норму прибыли". А бстрактно-теоретиче
ские категории у М акарова приобретаю т 
лиш ь количественное значение. П роф . 
Макарову необходимо же во что бы то ни 
стало доказать, что „цена с т р о и т с я "  
на издерж ках производства, которые при 
всяких условиях идентичны с себестои
мостью, а эта последняя с затратами. 
Мы знаем по Марксу, что издерж ки п ро 
изводства определяю тся С-{- V, т.-е. ни 
единого „атома" прибавочной стоимости 
зд есь  не „сидит". К асаясь элементов, из 
которых слагается себестоимость, проф. 
Макаров повествует: „Д ля  того, чтобы то 
или иное э к о н о м и ч е с к о е  я в л е н и е  
(разрядка наш а Ш . Т.) было элементом 
себестоимости, вовсе не требуется м ате
риальное ф изическое участие данного 
элем ента в производственном процессе". 
И дальш е: „таким образом, о п л а т а
„ п р а в а  п о л ь з о в а н и я "  с т а н о 
в и т с я  э л е м е н т о м  с е б е с т о и м о 
с т и  (читай—„издерж ки производства"— 

Ш . Т.) если без такой оплаты  не мо
ж ет быть получен продукт" (разрядка 
наш а Ш . Т.). О тсю да логически с л е 
дует вывод, что оплата права п оль
зования землею  и капиталом должна 
быть вклю чена в издерж ки производства, 
как основной ее элемент. На этом, ока
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зы вается , сходится „почти (хорошо, что 
„почти" — Щ . Т.) лю бая (?!) теоретико эко- 
экономическая концепция". Здесь, соб
ственно говоря, вскры вается весь букет 
теоретико-экономической концепции всего 
сборника. Таким образом, в капитали
стических условиях рента и процент за  
капитал, как продукт прибавочной стои
мости, вклю чаю тся и смеш иваю тся прежде 
всего с постоянным и переменным кап и 
талами, норма эксплоатации (правда, о 
какой здесь эксплоатации может итти речь 
у М акарова и К-о) и норма прибыли этим 
самым резко сокращ ается, а так  н азы ва
емы е, действительны е „затраты ", или и з
держки производства увеличиваю тся за 
счет продуктов эксплоатации, вернее не 
эксплоатации, а „оплаты  права". Б ем -Б а- 
верк, Туган-Барановский, К ассель и проч. 
вот кем дается  истинная теоретико-эко
номическая позиция, на которой построен 
весь сборник. Зачем  ж е было за  уши 
притягивать М аркса в столь почтенный 
симбиоз?

К асаясь предпосы лок уровня себестои
мости в различны х хозяйствах, Макаров 
привлекает все, вплоть до „организатор
ских способностей хозяина1', индивидуаль
ных особенностей и предприниматель
ской деятельности. Социальный момент 
в уровне себестоимости не упоминается. 
Между тем известно, что уровень себестои
мости в кулацком ,середняцком  и бедняц
ком хозяйствах—различен; и помимо при
родных влияний на уровень себестоимости 
социальный момент играет первостепен
ную роль. Себестоимость в середняцком, и 
бедняцком хозяйствах,как известно, выше, 
чем в кулацком, а это ведь имеет суще
ственнейш ее значение в вопросе товариза
ции и интенсификации этих хозяйств. По
добное умышленное игнорирование соци
ального момента позволяет проф. М ака
рову без всяких оговорок делать  сопоста
вление о разности между ценой и себе
стоимостью у нас теперь (1925) и до войны 
(1888 и 1913 гг.). При чем как известно 
в довоенные исследования вошли исклю 
чительно помещичьи хозяйства (1888 г.), 
либо частично крупные кулацкие хозяй
ства (1913 г.), где, понятно, выгодность 
„ п р о и з в о д с т в а "  бы ла несравненно 
выш е неж ели в крестьянском (хотя бы 
середняцком) хозяйстве, у нас же, как 
известно, в исследование 1925 г. помещ ичьи 
хозяйства попасть не могли и неосо
бенно много в это обследование вклю че
но было и кулацких хозяйств. Проф. Ма
каров без зазрения совести сопоставляет 
уровень рентабельности помещ ичьих хо
зяйств до войны с рентабельностью  на
ш его крестьянского хозяйства и делает 
вывод, что „в условиях С С С Р мы не 
наблюдаем вполне выдерж анны х прежних 
соотношений между ценой и себестои
мостью". А отсюда в С СС Р „цены  не 
всегда достаточно учитываю т те процес
сы накопления, которые являю тся основ
ной предпосылкой для поступательного

развития зернового хозяйства". На этом, 
собственно говоря и основы вается как 
скры тая между строк „теория деградации 
сельского хозяйства", так  и наступление 
со стороны авторов сборника (в особен
ности А. В. Чаянова) на проводимую на
ми политику цен. Проф. Б. Л. Брук ис
ходит при этом из концепции,что политика 
хлебных цен государства долж на бы ть по
строена „не только в соответствии с инте
ресами народного хозяйства в целом, но 
такж е всемерно учитывая интересы т о в а 
р о п р о и з в о д и т е л я " .  Это уже более 
откровенная политическая установка. С 
одной стороны, у него народное хозяйство 
с государством, а где-то на другом по
лю се — крестьянство; одно дело интересы 
народного хозяйства в целом, а другое, 
интересы товаропроизводителей—кресть
ян. Сей профессор упустил из виду, что 
интересов народного хозяйства в целом 
и вообще вне смычки города и деревни 
у нас нет. Развитие индивидуального хо
зяйства само по себе (а к этому и сво
дится философ ия Б . Л. Брука), вне 
связи с вопросами коллективизации не 
входит в сферу нашей политики. Н е
даром он считает, что себестоимость 
долж на нас интересовать лиш ь в отно
шении „производящ их товарный хлеб 
хозяйств", что идет в разрез с Полити
кой товаризации сельского хозяйства. 
Политические горизонты автора вполне 
гармонируют с его теоретической уста
новкой. Если проф. М акаров ещ е пы 
тается нажить на М арксе кой-какой 
теоретической капиталец, то проф. Брук 
гораздо более откровенен. Он через го 
лову Маркса, копирует в оригинале Адама 
Смита. Что собою представляю т издержки 
производства по Бруку? — „С тоим ость 
труда, капитала и зем ля хозяина, оценен
ная по рыночным ценам, вклю чается в 
себестоимость продукта", как  будто бы 
этого достаточно, но это не все. Проф. 
Брук задает вопрос: „не следует ли при
бавить к себестоимости вознаграж дение 
хозяина, как предпринимателя, риск пред
приятия и т. д." Этого по его мнению 
не следует делать , ибо „ п р е д п р и н и 
м а т е л ь с к а я  д е я т е л ь н о с т ь  м о 
ж е т  б ы т ь  в о з н а г р а ж д е н а "  при
былью. Говоря о предпринимательской 
деятельности, он конечно имеет в вицу 
не крестьянина, работаю щ его без наем 
ного труда, а капиталиста ф ермера, труд 
коего долж ен оплачиваться и т. д. и т. п.

Вообще нужно признать, что авторы 
вполне свободно оперируют одними и 
теми ж е абстрактно-теоретическими кате
гориями независимо от того, идет ли 
речь о высоко-капиталистическом или 
натуральном хозяйстве. В том то и дело, 
что „для вульгарной экономии как-раз 
характерно, что то, что на определенной 
переж итой ступени развития было ново, 
оригинально, глубоко и имело основания 
она повторяет в такое время, когда оно. 
плоско, отстало и ложно" (К. Маркс)
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К „новейшим теориям" издержек произ
водства в сельском хозяйстве нужно 
особенно осторожно подходить, дабы за 
счет интереса, окружающего эти про
блемы в последнее время, кое-кто не 
спекулировал основными теоретическо- 
экономическими и политическими уста-

„ Г е о г р а ф и я  и з б ы т к о в  и 
п р о д у к т о в " ,  ЦСУ, 1928 г.

Это, каж ется, первое издание ЦСУ, в 
заглавии которого есть слово географ ия. 
И на этот раз заглавие не обманывает. 
Работа действительно дает для геогра
фии наш его сельского хозяйства больше, 
чем какое-либо другое из изданий ЦСУ, 
до сих пор опубликованны х.

Самое важ ное, что имеется в настоя
щем издании, это таблица „погубернско- 
поуездного транспортного баланса глав
нейших групп сельскохозяйственных то
варов в ценностном выражении за  1913 г."

Ценность этой таблицы  заклю чается 
в том: 1) что она поуездная; 2) что она 
дает избытки и недостатки транспортных 
балансов с разбивкой по четырем, очень 
удачно выбранным, категориям: а) хлеб
ные грувьі, б) технические культуры; в) 
продукты ж ивотноводства и г) плодо
овощ ные продукты; 3) что в ней учтен 
сразу и ж елезнодорож ный и водный тран
спорт и наконец, 4) — что быть может 
самое важное — в том, что числа в ней 
даны  в ц е н н о с т н о м  выраж ении (в 
довоенных рублях).

Само собой понятно, что соверш енно 
особую ценность таблице придает совме
щение в ней сразу всех четырех преиму
ществ. Если первое из них обеспечивает 
интересы  географ ии, то остальны е три— 
и особенно четвертое — обеспечиваю т ин
тересы  экономики. Д авно пора было бы 
каж ется признать, что экономика в с та 
тистике начинается только с того момен
та, как натура перечислена в какой-ни
будь общий измеритель, например в рубль. 
Транспортная статистика в натуральных 
единицах (весовых) годится для характе
ристики работы транспорта, но для нужд 
экономического исследования она может 
дать, самое больш ее, лиш ь п редваритель
ную качественную  ориентировку. Еще при 
исследовании узко отраслевом, где можно 
ограничиться данными по одному товару, 
она может дать — в предположении еди
ной цены —ряды, пропорциональные ц ен 
ностным, но при исследовании порайонном, 
где надо оперировать с транспортным ба
лансом района по всей совокупности его 
избытков и недостатков, она не дает ни
чего.

Следующие таблицы  11, III IV и V  дают 
поуездные транспортны е балансы  в цен
ностном выражении по отдельным това-

новками. И нужно со всей реш ительно
стью подчеркнуть, что изданная „Новым 
Агрономом" книга является  безусловно 
вредной книгой даж е при наличии куцого 
предисловия, возлагаю щ его всю ответст
венность на авторов сборника.

111. Я. Турецкий.

рам внутри каждой из 4 указанны х выш е 
категорий. Эти таблицы , в части к асаю 
щ ейся уездов Европейской России, поло
жены на карту. Эти поуездны е данные 
касаю тся только 1913 года, соответствен
но чему и уезды взяты  в дореволю цион
ных границах. Что же касается  данны х 
за  1924/25 и 1925/26 гг., то они не рас
крыты ни по уездам, ни по отдельным 
товарам, а приведены лиш ь для сравне
ния с 1913 г. по четырем категориям и 
по так называемым статплановским райо
нам, которые, будучи продуктом ведомст
венного соглаш ения, не вы раж аю т собою 
ничего, кроме компромисса, и стремясь 
удовлетворить всех, неудовлетворили ни
кого. Эти таблицы имеют значение лишь 
для констатации в самых грубых и об
щих чертах тех  сдвигов, которые произо
шли у нас по сравнению  с довоенным 
временем, так что по отношению к дан
ным за  1924/25 и 1925/26 гг, интересы  
географ ии резко нарушены, и в этом глав
ный недостаток издания.

Текстовая часть, написанная редакто
ром издания Н. А. Поплавским, об 'ясняет 
методологическую  сторону работы, что 
для сознательного пользования таблицами 
соверш енно необходимо, и затем излагает 
выводы из таблиц. В приложении дан пе
речень административных делений в гра
ницах 1913 г., но' только по Европейской 
части. Надо было дать такой же перечень, 
конечно, и по Азиатской части. И кроме 
того, в издании такого рода совершенно 
необходимо было бы дать и достаточно 
крупного масш таба поуездную сетку как 
Европейской, так и Азиатской части. 
Разы скивать такие уже весьма старые 
теперь документы не так легко, а голый 
перечень названий уездов, без нанесения 
их границ на карте, никакой еще „геогра
фии" не дает.

Конечно, с первого ж е раза научиться 
удовлетворять интересам географ ического 
исследования трудно. Позволительно н а
деяться, что наш а статистика скоро на
учится считать интересы  географ ии сво
ими собственными, к чему ее соверш енно 
обязы вает уже директива о нанесении 
планов на карту. Н астоящ ую  реботу можно 
считать хорошим началом на этом пути.

Н . Баранский.

н е д о с т а т к о в  с е л ь с к о х о з я й с т в е н н ы х  
стр. 31 — 52 и 42 картограммы. Ц ена 4 р. 50 к.
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Проф. А. Н. Саханов и М. Д. Тиличеев. К р э к и н г  в ж и д к о й  ф а з е  ( х и м и я  
и т е х н о л о г и я ) .  Нефт. изд. НТУ ВСНХ СССР, М. 1929 г., 371 стр., ц. 10 р.

Быстрое развитие автомобилизма и 
авиации в начале XX века оказало глу* 
бокое влияние на характер переработки 
нефти: сделав бензин из отброса произ
водства рентабельнейш им товаром, оно 
поставило перед нефтеперерабаты ваю щ ей 
промыш ленностью  новую задачу макси
мального производства бензина. Это и 
послужило важнейш им поводом к ф орси
рованной эксплоатации недр с целью  уве
личения ресурсов неф тяного сы рья. В 
технологическом ж е отношении первым 
этапом реш ения задачи  было усоверш ен
ствование перегонки нефти и фракциони- 
ровки получаемых погоиов; вторым — 
возможно полное извлечение бензина из 
газа, вы деляю щ егося из неф тяны х и га 
зовых скважин; этот способ, не давая сам 
по себе значительны х количеств бензина 
в общей массе производства, ценен тем, 
что дает очень легкие бензины, позво
ляю щ ие, путем смеш ения с более тяж е
лыми продуктами, вовлекать в бензиновый 
товар из нефти частично те фракции, 
какие в противном случае шли бы в то
вары с меньш ей рыночной стоимостью. 
Тем не менее, рыночный спрос мог быть 
удовлетворен только благодаря изобрете
нию и широкому распространению  к р э- 
к и н г а ,  то-есть получения бензина путем 
разлож ения более тяж елы х нефтепродук
тов (керосина, соляровых масел, газойля, 
мазута), связанного с их молекулярным 
„расщ еплением" и, след,, изменением хи
мического строения углеводородов, вхо
дящих в состав нефти и ее производных. 
Такими путями американская неф тяная 
промыш ленность получила возможность 
довести свой общий выход бензина до 40%  
от количества перерабаты ваемого сырья, 
между тем как  у нас этот выход — только 
18%  по Грознеф ти и около 7%  по Аз- 
нефти (где нефть беднее бензином), при
чем ещ е не вся добы ваемая неф ть пу
скается в переработку. Хотя дальнейш им 
улучш ением заводской аппаратуры, более 
полным использованием бурового газа и 
рациональны м комбинированием бакин
ского и грозненского производств общий 
выход „бензина прямой гонки" может 
бы ть увеличен, тем не менее и для нас 
вопрос о крэкинге является весьма на
сущным и, в частности, необходимым для 
выполнения перспективных планов по 
бензину. При этом, помимо количества, 
имеет значение и качественная характе
ристика крэкинг-бензинов как а н т и д е 
т о н и р у ю щ и х  (детонация — преж де
временные взрывы горю чего в моторе 
в период сж атия горючей смеси, пони
ж аю щ ие коэф . использования энергии и 
вредные для мотора).

В более широком смысле крекинг озна
чает не только производство крэкинг-бен- 
зина. Д л я  нас, в частности, является

актуальной еще одна задача, разреш аем ая 
крэкингом: именно, задача улучшения ка
чества грозненских парафинистых м азу
тов, засты ваю щ их при довольно высокой 
климатической температуре (напр., для 
мазута марки „Г"— уже при -(- 35" С), что 
делает эти мазуты весьма неудобными 
в зимнее время даж е на ю ге Союза и 
вы зы вает перерасход на их подогрев. 
Легкий крэкинг „в жидкой ф азе", как 
показываю т лабораторные опыты (еще 
не претворенные в заводскую практику), 
представляет собою сравнительно простой 
и недорогой способ понижения застьівае- 
мости таких мазутов.

Если, таким обраяом, экономическая 
необходимость крэкингового производства 
созрела и для С С С Р, то в техническом 
отношении мы для этого ещ е недоста
точно вооружены. П ервые попытки н а
саждения его в Баку (фирмой Виккерс) 
сопровож дались неудачей. Д ело  ещ е и 
в том, что простая пересадка американ
ских типов и конструкций затруднена как 
дороговизной аппаратуры , вклю чаю щ ей 
дорогую оплату патента, так и отсут
ствием разработанной теории крэкинга. 
В С.-А.С.Ш. это производство выросло 
чисто эмпирическим путем ;при  ином н еф 
тяном сы рье иначе протекает и техноло- 
логический процесс крэкирования, так 
что своеобразию  сы рья долж ны  соответ
ствовать целесообразно подобранные сп е 
цифические условия конструкции аппара
туры, термические условия, время реакции 
и т. п. Поэтому экспериментальная и тео
ретическая подготовка является необхо
димой предпосылкой решения данной 
задачи. Вот с этой точки зрения и надо 
отметить перед лицом советской общ е
ственности появление рецензируемой 
книги, а еще более весь тот б о л ь 
ш о й  и с и с т е м а т и ч е с к и й  л а б о 
р а т о р н о  - э к с п е р и м е н т а л ь н ы й  
и н а у ч н о - и с с л е д о в а т е л ь с к и й  
т р у д ,  какой наш ел свое отражение в 
данной книге. Книга содержит описание 
и данны е многочисленных испытаний, 
произведенных в. Ц ентральной лаборато
рии Грознефти, и теоретические выводы 
и обобщения таковых. О на относится 
только к одной из форм крэкинга — так 
наз. крэкингу в жидкой ф азе, т.-е. в ж ид
ком состоянии под давлением в 10—40 и 
выш е атмосфер, что является в настоящ ее 
время наиболее распространенной формой 
крэкинга в С.-А. С. Ш. (весьма вероятно, 
что эта форма отступит перед крэкингом 
„в паровой ф азе", ещ е слишком мало 
изученным и испытанным, но обещающим 
ряд серьезных практических преиму
ществ).

Выводы и данны е книги имеют бес
спорно и научно-теоретическую ценность 
и больш ое прикладное значение. Они обна
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руживают, что грозненские и бакинские 
нефти и их производны е являю тся в об
щем более пригодным сырьем для крэ- 
кинга, чем больш инство американских 
нефтей, обещ ая качественно более цен
ный состав продукции в результате раз
ложения. На основе значительного коли- 
чества опытов установлены законы  влия
ния различных факторов — температуры, 
давления, времени реакции и рода сырья 
на ход процесса, род и свойства полу
чаемых продуктов, на процесс образова
ния кокса, что имеет очень сущ ественное 
значение для реш ения конструктивных 
вопросов и установления технологического 
режима крэкирования. О писание спосо
бов проведения лабораторных испытаний 
и приемов по анализу их результатов 
имеет и научно-методологическое зн ач е
ние. Наиболее важными и во многом ори
гинальными надо считать главу 111, в коей 
авторы предлагаю т читателю  более или 
менее законченную  „химию крэкинг-про- 
ц есса1*, и гл. V — технологию  крэкирова
ния на бензин. При всем том, однако, 
далеко нельзя рассчиты вать на тож дест
венность заводских и лабораторных усло
вий в особенности при некотором одно
образии лабораторного метода (в авто
клаве), так что реш ение технической 
задачи ещ е впереди.

Как видно из предисловия, в экспери
ментальных работах принял участие ряд 
работников Грознеф ти. Двоим из них при
надлежит соавторство: А. И. Вороновым 
написана гл. VI о крэкировании на керо
син и М. А. Бестуж евы м — гл. VII о кре
кировании на смазочны е масла. Эти главы, 
не имея в настоящий момент злободнев
ного прикладного значения, поскольку 
крэкинг преследует практически лиш ь 
задачи  получения бензина или улучшения 
засты ваю щ его неф тетоплива, имеют не
сомненное научное значение, пополняя 
молодую науку о крэкинге.

Книга заканчивается кратким описанием 
распространенных систем крэкинга, и так 
как возникновение и развитие таковы х 
шло эмпирическим путем, то ретроспек
тивное освещ ение их с точки зрения про
изведенной авторами работы и п редла
гаемой ими теории является  бесспорно 
поучительным.

Ц ена книги слишком высока, что вряд ли 
оправды вается даж е небольшим тиражом 
книги (1150), рассчитанным очевидно лишь 
на ограниченный круг специалистов, и, 
может быть, и лиц, интересую щ ихся 
нефтяны ми проблемами вообще.

А . С-ль.

„ З а  р е к о н с т р у к ц и ю  с е л ь с к о г о  х о з я й с т в а " .  Ежемесячный орган Нар- 
комзема Узбекской С СР № №  1,2 за 1929 г., С амарканд.

Вопросам экономики, техники и п л ан о 
вой реконструкции сельского хозяйства 
в Средней Азии значительное внимание 
уделяется, помимо старого (8-летнего) 
журнала „Хлопковое дело", издаю щ егося 
в Москве, целым рядом местных ж урна
лов („Народное Хозяйство Средней Азии“, 
„Вестник Ирригации", отчасти „Туркмено- 
ведение", а такж е журнал „За  партию "— 
орган С редне-А зиатского бюро ЦКВКП (б), 
в котором почти систематически поме
щ аю тся статьи с обобщениями и теоре
тическим анализом условий реконструкции 
и социалистического строительства сел ь 
ского хозяйства в С редней Азии). В виду 
огромной значимости сельского хозяйства 
во всем народном хозяйстве Средней Азии 
и сложности задач реконструкции его, 
естественно, напраш ивается мысль о не
обходимости в настоящ ий период осу
щ ествления „плана великих работ" (пяти
летки), концентрации сил и средств, по
свящ енных вопросам сельского хозяйства 
Средней Азии и до сего времени распы 
ленны х по разным ж урналам, вокруг 
одного солидного С р е д н е - А з и а т с к о 
г о  ж у р н а л а  п о  с е л ь с к о м у  х о 
з я й с т в у .

О днако, идея издания такого средне
азиатского сельскохозяйственного журна

л а  полностью  в ж изнь ещ е не воплотилась, 
даж е если принять со вниманием рец ен 
зируемый журнал „За  реконструкцию  
сельского хозяйства".

О бщ ее представление о характере и 
содержании нового журнала „За  рекон
струкцию сельского хозяйства" дает бег
лый перечень статей, помещ енных в обоих 
рецензируемых номерах; их можно раз
бить на 4 категории:!) статьи руководящ его 
характера, намечаю щие п р и н ц и п и а л ь 
н ы е  л и н и и  р а з в и т и я  с е л ь с к о г о  
х о з я й с т в а  в У з б е к и с т а н е  — и их 
немного; 2) ответственны е статьи по 
основным — ведущим звеньям  сельского 
хозяйства — кооперации, колхозному строи
тельству и землеустройству.— при чем 
удельный вес такого рода статей такж е 
невелик; 3) статьи чисто а г р и к у л ь т у р 
н о г о  и т е х н и ч е с к о г о  характера, 
содерж ание которых заним ает не менее 
двух третей об'ема журнала и, наконец,
4) статьи б и б л и о г р а ф и ч е с к о г о  х а 
р а к т е р а .  При общем обзоре статей в 
обоих номерах обращ ает внимание от
сутствие статей по организационным во
просам, вопросам водопользования и ирри
гации, на которую государством тратятся 
колоссальные суммы, вопросам маш иниза
ции и подготовки кадров агроперсонала
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и т. д.; такж е бросается в глаза отсут
ствие связи с работами научно-исследо
вательских учреждений.

ЕсЛи вынести за скобки две небольш ие 
оф ициальны е вводные статьи тов. Бур- 
наш ева „О перспективах развития сель
ского хозяйства У збекистана” и „Нам до
зарезу нужен земельно-водный кодекс”,— 
в который руководитель Узбекского Нар- 
комзема соверш енно правильно, в ду
хе постановлений XVI партконф еренции, 
определяет задачи реконструкции сель
ского хозяйства Узбекистана, то можно, 
назвать всего несколько статей (Н. И ва
н о в а — „С ельскохозяйственное райониро
вание Узбекистана", А. Д авы дова „О ко
оперативной системе в нашем сельском 
хозяйстве", П. Банатова — „Землеустрой
ство, его цели и задачи  на ближайший 
период", Н. К узн ец ова— „Г еограф ическая 
сторона реконструкции сельского хозяй
ства"), которые долж ны  бы ть выделены.

В интересно задуманной статье Н. И ва
нова „О с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о м  
р а й о н и р о в а н и и  У з б е к и с т а н  а", в 
которой подчеркивается важность и н е 
отложность с е л ь с к о х о з я й с т в е н н о 
г о  р а й о н и р о в а н и я ,  автор довольно 
подробно останавливается на вопросах 
методики сельскохозяйственного райони
рования. Изложив методы районирования 
проф. Черданцева, С туденецкого и Кажа- 
нова, автор подчеркивает, что в силу 
разных соображений (главным образом, 
по мотивам технического характера и 
простоты выработки целесообразной си
стемы мероприятий по развитию  оп реде
ленной отрасли хозяйства) Наркомзем Уз
бекистана остановился на методе райони
рования проф. К аж анова, как наиболее 
применимом в условиях республики, и 
заклю чаю щ егося  в том, что все элемен
ты, характеризующ ие хозяйственный тип, 
вы раж аю тся в относительных цифрах 
(в процентах культур, количестве скота 
на 100 га посевов и проч.) и выписы ваю т
ся на ленту (по единицам районирования — 
сельсовет).

К сожалению, состояние начаты х Нар- 
комземом работ по сельскохозяйственно
му районированию не позволило автору 
иллю стрировать результаты , а такж е сте 
пень пригодности метода проф. К аж анова 
для сельскохозяйственного районирова- 
вания Узбекистана.

Б л и зкая  по теме с предыдущ ей ста
тьей, статья Н. К узнецова— „Г еограф и
ческая  сторона п р о б л е м ы  р е к о н 
струкции сельского хозяйства”— пы тается 
привлечь внимание читателя к неисполь
зованным производительным силам Узбеки
стана и возможностям отдельных его 
районов с п е ц и а л и з и р о в а т ь с я  на- 
целом ряде модных культур: чае, какао, 
кофе, кока (для добывания кокаина), 
южно - американских бататах, сахарном 
тростнике и других видах экзотической 
флоры, а такж е на испы танных уже в

Средней Азии сое, китайских орехах (вра- 
хис) и проч.

Автор следую щей принципиальной ста
т ь и — „О ц е л я х  и з а д а ч а х  з е м л е 
у с т р о й с т в а  в Узбекистане на ближ ай
ший период" — считает, что задача зем ле
устройства в настоящий период будет 
сводиться — на ряду с организацией кол
хозов—к созданию  таких п е р е х о д н ы х  
хозяйственны х форм, которые в будущем 
обеспечивали бы безболезненный п ере
ход к высшим хозяйственным формам — 
колхозам и такой переходной формой, по 
его мнению, должно явиться зем ельно
водное общ ество оптимальных размеров. 
В соответствии с директивами высших 
органов, планом землеустройства преду
сматривается, что распределение эемель 
должно производиться на основе клас
сового принципа, то-есть, что колхозам, 
бедноте и совхозам землеустройство дол
жно быть проведено в выборочном по
рядке (при обязательности сплошного 
землеустройства) и им предоставлены  та 
кие участки, которые в качественном и 
хозяйственном отнош ениях должны быть 
наиболее выгодны для освоения. Исходя 
из правильного положения о том, что 
основной задачей  землеустройства в на
ших условиях должно явиться создание 
земельны х общ еств и колхозов о п т и- 
м а л ь н ы х р а з м е р о в и  борьба, с участ
ково-подворной формой зем лепользования 
в Узбекистане, автор, к сож алению , со
вершенно не выявил своего отношения 
ни к методам освоения массивов нового 
орош ения, ни к вопросу об оптимальных 
размерах крупных колхозов и о методах 
землеустройства кустующихся мелких кол
хозов.

В остро написанной с т а т ь е —„О коопе
ративной системе в наш ем сельском хо
зяйстве" автор ее, А. Д авы дов, указы вая 
на бесплановое размещ ение кооперации 
в Узбекской деревне, выступает с проек
том полной реконструкции системы по
строения специальны х видов кооперации, 
находя, что в условиях Узбекистана со 
здано излиш нее количество специальны х 
ширкотов (низовых кооперативов), в со 
ответствии с видами специальной коопе
рации (хлопководческой, садово-виноград
ной, животноводческой, сельскохозяй
ственной, кредитной, мелиоративной и кол
хозной) и неправильно понимается роль 
специального кооператива в киш лаке. 
С пециальная кооперация, вместо того, 
чтобы обслуживать хлопководческое, са
довое, рисовое и проч. х о з я й с т в а ,  в 
настоящ ее время обслуж ивает хлопок, 
сады, рис. В результате диф ференциации 
кооперативной работы получается ч р ез
мерное распы ление организации сбыта, 
снабж ения кооперированного декханства, 
слабое агропроизводственное воздействие 
на декханское сельское хозяйство, а такж е 
недостаточная нагрузка созданных сп е
циальны х товарищ еств по слабо разви
тым отраслям хозяйства.
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У казанная статья дает интересный кон
кретный материал, иллюстрирующий не
дочеты  организации и работы отдельных 
видов специальной кооперации в Узбеки
стане, чрезвы чайно нецелесообразное рас
пыление средств населения, неувязку ц е
левого кредитования с авансированием, 
контрактацией и наличие совершенно не
здоровой конкуренции специальны х видов 
кооперации во взаимоотнош ениях их с 
пайщиками. Но не следует забы вать, что 
специализация кооперативной работы в 
полной мере соответствует современной 
экономике наш его сельского хозяйства 
вообще, а тем более специально хлопко
водческих районов; кроме того, предла
гая свой проект построения в сельскохо
зяйственны х районах единого специаль
ного ширкота (кооператива) в интересах 
производственного воздействия на дек 
ханское хозяйство в целом и уничтож е
ния конкуренции в деле заготовок и снаб
ж ения пайщиков, автор соверш енно з а 
бывает, в о - п е р в ы х ,  что производствен
ное кооперирование имеет своей целью  
в наших условиях, преж де всего, м ассо
вое переустройство сельского хозяйства 
на с о ц и а л и с т и ч е с к и х  н а ч а л а х  
(а не только гармоническое развитие ин
дивидуального хозяйства и техническую  
его реконструкцию) и обслуживание бед* 
няцко середняцких слоев деревни, с про
ведением особых мероприятий по подня
тию бедняцких хозяйств и по содействию 
об'единению  бедноты в производственные 
к о л л е к т и в ы ,  а,  в о - в т о р ы х ,  что, 
подойдя в настоящ ее время путем си
стемы к о н т р а к т а ц и и ,  мы, тем самым, 
ближе, вплотную подошли к организован
ному производству и кооперированию  в 
целых отраслях сельского хозяйства по 
г о с у д а р с т в е н н о м у  п л а н у ,  к п л а 
номерной реконструкции сельского хозяй
ства, на основе более высокой техники.

В статье Серапихского довольно п р а
вильно ставится вопрос о б  у с л о в и я х  
п л а н о в о й  а г р о р а б о т ы  по п ере
устройству сельского хозяйства данного 
района. Автор считает наиболее правиль
ным для осущ ествления задач агрообслу
живания населения распределение труда 
между агроперсоналом  различных орга
низаций: земорганов, кооперации и кол- 
хозсистемы.

Прямым дополнением к предыдущ ей 
статье является  статья И. Кортева о мас
совой работе по ликвидации агрономиче
ской неграмотности в узбекской деревне. 
Автор выдвигает вопрос о широкой агро
учебе деревенского актива с таким расче
том, чтобы не получилось разры ва между 
мероприятиями, рекомендуемыми агропер
соналом по поднятию  массовой урожай
ности и подготовленностью  деревни к их 
осущ ествлению , и п редлагает для этой 
цели подробно разработанную  программу.

В ряде статей И. Карпова и Н. Д ми
триева приводятся некоторые данны е о 
результатах опытов К атта - Курганской

сельскохозяйственной опытной станции 
со способами посева и к у л ь т у р ы  б о 
г а р н о й  пш еницы.

Единственная статья С. Стренкова, по
м ещ енная в № №  1 и 2 журнала, п о 
к у л ь т у р е  х л о п к а  —  этой основы по
леводства У збекистана — п редставляет 
интерес в том отнош ении, что д ает  неко
торое представление об эф ф ективности 
рациональны х поливов хлопка по сравне
нию с принятыми в практике туземного 
хозяйства разных районов Узбекистана 
поливами (С ам аркандском , Бухарском, 
К аш ка-Дарьинском и Зеравш анском ); из 
приведенных в статье цифровых данных 
из опытов в 1928 г. (кстати сказать , в 
ряде случаев, несравнимых, благодаря 
плохой методики опытов) видно, что при
менение рационального полива хлопка 
дает увеличение сы рца на 13—149/й при 
рядовом посеве и на б—7°/0 при разброс
ном посеве хлопка.

В статье Александрова о виноградар
стве небезинтересно отметить, что по 
приводимым автором данным продукция 
виноградарства и садоводства Узбекистана, 
несмотря на идеальны е природные усло
вия для развития здесь  этих отраслей, н а
ходится в вопиющ ем противоречии не 
только с требованиями внутреннего и внеш 
него рынков, но и с потребностями на
селения самой Средней Азии: оказы вается, 
что фруктов на ж ителя Средней Азии 
приходится меньш е, чем на горожанина 
СССР, а последний в свою очередь по
требляет их в 2,5 раза меньш е, чем ж и
тели  городов С. А.С.Ш.

В статье „Наши задачи  в области круп
ного рогатого скота", в которой автор — 
С. Д авы дов — пы тается установить, какие 
культурны е породы молочного скота наи
более подходящ и для массового р азвед е
ния в Узбекистане, основы ваясь на опыте 
Америки, Японии и, отчасти, некоторых 
Туркестанских районов (бунгульский скот 
в Голодной Степи), автор считает, что в 
основу развития молочного скота в Узбе
кистане должны быть полож ены завоз
ные культурные породы молочного скота, 
как даю щ ие в несколько раз больш ие 
удои молока, чем местный примитивный 
скот (отродье индийского зебу), при чем 
наиболее подходящ ие для Узбекистана, 
чем рекомендуемые красная немецкая и 
швицкая породы.

Однако, поскольку результаты  работ 
опытных станций по изучению вопросов 
метизации местного скота с культурными 
породами — могут бы ть даны не ранее, 
как через 5 лет,—автор полагает, что для 
производства молочных продуктов, в ко
торых столь велика нужда вообще в го
родах Средней Азии, целесообразно теперь 
же, не дож идаясь конца этих опытов, 
организовать близь больших городов С ред
ней Азии к о л х о з н ы е  м о л о ч н ы е  
ф ерм ы .

П оследняя статья в ж урнале по ж ивот
новодству касается разведения к а р а к у-
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л е в о й  овцы в Узбекистане. Автор этой 
статьи К. Арасимович дает, на основании 
данных экономического обследования ка
ракулеводства Н КЗем а Узбекской ССР в 
1927 году, весьма обстоятельную  характе
ристику современного полож ения караку
леводства в Узбекистане.

В заклю чение приходится сказать, что 
прекрасное намерение, выраж енное в пе
редовой статье, создать максимум согла
сованности в понимании принципиальной 
линии по вопросу о реконструкции сель
ского хозяйства Узбекистана — далеко не 
оправдалось. С другой же стороны, тео 
ретически, журнал оказы вается слабо во
оруженным. Н аиболее актуальные про
блемы реконструкции сельского хозяйства

Г. Сраювич

не получили в нем своего надлеж ащ его 
освещ ения. Из этого можно сделать один 
вывод; если редакция журнала не нам е
рена оставить его на грани сухого ведом
ственного издания, а всерьез и надолго 
концентрировать все силы и средства на 
разреш ении очередных боевых задач в 
области реконструкции сельского хозяй
ства Узбекистана, то ей придется, по н а
шему мнению, подумать об об'единении 
своих сил с назреваю щ им новым перио
дическим журналом, который на подобие 
„Н ародного хозяйства Средней Азии“ 
долж ен освещ ать важнейш ие вопросы 
сельского хозяйства в масштабе Средне- 
Азиатских республик.

М, Б уиі у  ев.
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и изучения А зербайдж ана. №  13).

7. П олиграф ическая промышленность
104. „ Х а р ь к о в - п е ч а т ь " ,  т р е с т .  

Х а р ь к о в .  Проект контрольных циф р на 
1928/29 хоз. год. — Харьков. 1928. 19 стр.

8 . Промыш ленность стройматериалов
105. В с е с о ю з н ы й  с ' е з д  п р о 

м ы ш л е н н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  
м а т е р и а л о в ,  3-й и р а с ш и р е н н о е  
г р у п п о в о е  с о в е щ а н и е  п о  п р о 
и з в о д с т в у  к р. к и р п и ч а .  М о с к в а .
1925. Протоколы и резолю ции 111 В сесо
ю зного с 'езда  промыш ленности строи
тельны х материалов и расш иренного 
группового совещ ания по производству 
кр. кирпича при Стромбюро. — М. Стром
бюро. 1925. 70 стр.

См. резолю цию  по докладам—М. И. К и
риллова: „Состояние промыш ленности
строительных материалов и ее перспек
тивы в связи  с общей кон'юнктурой сбы 
та" и Л. Н. Бернацкого: „С троительные ма
териалы  в связи  с планом строительства".

106. В с е с о ю з н ы й  с 'е з д  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  
м а т е р и а л о в ,  IV М о с к в а .  1926. 
Труды IV В сесою зного С 'езда промыш
ленности строительных материалов. —

М.—Л. Центр. Управл. Печати ВСНХ СССР.
1926. 96 стр. (Стромбюро ВСНХ СССР). 
На правах рукописи.

См. следую щие доклады: П. Е. А ппак— 
„П ерспективы восстановления и развития 
кирпичной промыш ленности с 1926— 
1930 гг .“—стр. 59. И. М. Самсонов—„О пер
спективах финансирования кирпичной 
промыш ленности"—стр. 60. М. В. Ч енцов— 
„П отребность ССС Р в огнеупорных мате 
риалах на пятилетие 1925/26—1929/30 г. 
и перспективы  ее удовлетворения продук
цией советского строительства"—стр. 86.

107. В с е р о с с и й с к и й  с ' е з д  п р о 
м ы ш л е н н о с т и  с т р о и т е л ь н ы х  
м а т е р и а л о в ,  5 - й .  М о с к в а .  Труды 
V Всероссийского с 'езда  промыш ленности 
строительных материалов и краткие дан 
ные о состоянии промыш ленности строи
тельны х материалов.— М. Совет с 'ездов  
промышл. строит, материалов. ВСНХ 
РСФ СР. 1928. 207, (3) стр. (Стромсовет 
ВСНХ РСФСР).

Из содержания: „П ятилетний план раз
вития промыш ленности строительных ма
териалов", доклад С. И. Копейкина. стр. 
13—20. „Ф инансирование капитального и 
нового строительства промыш ленности 
стройматериалов на п ятилетке", доклад 
инж. В. И. О бозненко и содоклад тов. С а
зонова, стр. 20—22. „Состояние исследо- 
ванности месторождений цементного и 
керамического сы рья и пятилетняя про
грамма Геологического Комитета", доклад 
проф. С. Ф. М алявкина, стр. 41—42.

Ѳ. Топливная промышленность

108. Г р у з и н с к а я  С С Р .  В ы с ш и й  
С о в е т  Н а р о д н о г о  Х о з я й с т в а .  
Т к в а р ч е л ь с к а я  к о м и с с и я .  И зве
стия Ткварчельской комиссии. Вып. III. 
Ноябрь 1928. — Тифлис. Ткварчельская 
комиссия. 1928. V I,282, (1 ) 'стр .- |-5  л. прил.

Настоящ ий вып. „И звестий" является 
пятилетним планом строительства Тквар- 
чельского предприятия и экономической 
запиской к плану.

109. Л о м о в ,  Г.  И.  „ Н а ш и  б л и 
ж а й ш и е  з а д а ч и  в Д о н б а с с  е.“— 
Харьков. Д онуголь. 1928. 42 стр. (Донской 
государственный каменноугольный трест 
„Донуголь". Н аучно-издательское бюро).

Коснувшись вкратце вопроса о выпол
нении „Донуглем" задач, поставленных пе
ред ним апрельским  пленумом ЦК ВКП 
(1928 г.), автор переходит к характери
стике задач „Донугля" в области производ
ственной деятельности. П одчеркивает важ 
ность выполнения производственного п ла
на 1928/29 г. Д ля  обеспечения страны 
топливом на ближайш ее пяти-и десяти 
летие необходимо ф орсировать новое 
ш ахтное строительство. Необходима меха
низация и рационализация производства.

О Т Д Е Л  VI 
С т а т и с т и к а I
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С. Аинецкая

К вопросу о методологии исчисления крестьянских 
индексов1

По методологии крестьянских индексов имеется еще много неразре
шенных вопросов, ждущих своей проработки. Большое место среди них за 
нимает вопрос о подборе и построении весов для исчисления индексов цен, 
отчуждаемых и приобретаемых крестьянством товаров. Д о  сих пор роль 
весов при построении крестьянских индексов несколько недооценивалась. 
Главное внимание было обращено на цены и их движение. Веса же зани
мали место второстепенное и определяли удельное значение цены отдельных 
товаров лишь в чрезвычайно грубых пределах. О б этом ярко свидетель
ствует тот факт, что веса товаров исчислялись по старым обследованиям 
и сохранялись в течение ряда лет, независимо от изменения экономической 
конъюнктуры.

Некоторое значение в этом вопросе имел, несомненно, недостаток 
статистических материалов, могущих лечь в основу построения весов. 
Н о центр тяжести был не в этом, а в недооценке значения изменения весов.

Такой подход к роли весов при исчислении индексов цен вообще, а 
в крестьянском индексе особенно, по существу неправилен. Цена товара 
тесно связана с количеством его на рынке. Придавая неточные (несоответ
ствующие характеризуемому моменту) веса товарам, мы, несомненно, из
вращаем величину индекса. Особенно это существенно для последних лет, 
когда, благодаря усиленному темпу жизни и экономическим сдвигам, имев
шим у нас место, характер рыночного оборота страны претерпел большую  
ломку и значительно менялся во времени, что, конечно, не могло улавли
ваться неподвижными в течение ряда лет весами. С течением времени ин
дексы, строящиеся по неподвижным весам, все дальше и дальше отходили 
от действительности.

Особую актуальность вопрос о правильном подборе весов приобре
тает, как уже сказано, при построении крестьянского индекса. Крестьянский 
индекс по характеру и задачам, которые ему ставятся, значительно сложнее 
простого индекса цен и потому среди прочих индексов он занимает особое 
место.

Если при построении индексов оптовых и розничных цен, главной 
задачей является изучение динамики цен как таковых, то в крестьянском 
индексе центр тяжести переносится с изучения цен на изучение рыночных 
отношений, в которые вовлечено крестьянство, как производитель сельско
хозяйственных товаров и потребитель промтоваров. Какие бы частные за
дачи не ставились крестьянским индексом, как бы они не различались по 
содержанию и широте, во всех случаях целью изучения являются не самые 
цены, а общая конъюнктура сельского рынка. Характер же сельского обо
рота находится в тесной зависимости с количеством и составом товарной 
продукции, выбрасываемой на рынок в данный момент.

1 В порядке ш  тановки вопроса. Ред.
Плановое Хозяйство * № 7.
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Сельскохозяйственное производство, по своему характеру, сильно 
реагирует на годовые и сезонные колебания конъюнктуры, складывающиеся 
для него, прежде всего, под влиянием факторов первичного характера, а 
затем и экономической обстановки данного года. Неблагоприятная годовая 
конъюнктура, например, неурожай, неблагоприятные климатические усло
вия для сева на будущий год, неблагоприятная экономическая ситуация, 
политика цен и прочее прежде всего отражаются на количестве и составе 
сельскохозяйственной продукции и ее товарной части.

В таком же, приблизительно, направлении, но значительно менее 
резко, отражаются на товарной массе сезонные колебания конъюнктуры. 
Количество же товарной массы в совокупности с прочими факторами влияют 
на высоту цен; в годы больших урожаев, когда на рынок выбрасывается 
много зерна, цены на него падают; при неурожае и недостатке зерна —  по
вышаются. Зимои, когда молока на рынке мало, цены на него растут, вес
н о й —  падают. Точно также и искусственное повышение или снижение цен 
на те или иные товары влияет на товарную массу, поступающую на рынок, 
изменяя ее количество и состав в направлении наиболее выгодном для сель
скохозяйственного производителя.

С другой стороны, цены тех или других товаров, оборачивающихся 
на сельскохозяйственном рынке только тогда влияют на сельскохозяйствен
ную конъюнктуру, если роль их в обороте более или менее значительна.
В годы, когда на рынке нет зерна, высокие цены на зерно не могут улуч
шить сельскохозяйственной конъюнктуры.

Поскольку крестьянский индекс должен отразить движение цен, обо
рачивающихся на сельском рынке товаров в их совокупности, необходимо, 
чтобы значение отдельных товаров было им точно взвешено и учтено.

Вот эта тесная взаимная зависимость между объемом и составом кре
стьянского оборота и ценами, навела нас на мысль, что при построении 
крестьянского индекса необходимо возможно ближе держаться фактиче
ского строения крестьянского рынка, т.-е. получать веса для индекса по 
рыночному обороту того момента, к которому относятся изучаемые цены.

В целях проработки этого вопроса мы исчислили по Одесскому округу 
крестьянские индексы за пять лет: 1 9 2 3 /2 4 , 1 9 2 4 /2 5 , 1 9 2 5 /2 6 , 1 9 2 6 /2 7 ,  
1 9 2 7 /2 8  гг., меняя при этом веса таким образом, чтобы выявить их влия
ние на индекс.

Материалом для построения весов за первые три года послужил ры- 
нчный оборот крестьянских хозяйств по монографическим бюджетным 

обследованиям этих лет, а для 1 9 2 6 /2 7 , 1 9 2 7 /2 8  гг. рыночный оборот по 
бюджетно-счетоводным записям и приходо-расходным листкам доброволь
ных корреспондентов.

Задачи, которые мы ставили себе при построении крестьянского ин- . 
декса можно, в общих чертах, формулировать таким образом:

1) Получение показателя, характеризующего динамику покупатель
ной силы сельскохозяйственных товаров и, в связи с этим, степень выгод
ности вовлечения крестьянства, как производителя этих товаров в общий 
рыночный оборот страны.

2 ) Выяснение влияния рыночной конъюнктуры на изменение напра
вления крестьянского хозяйства и, в частности, на строение товарной части 
сельскохозяйственной продукции.

Содержание исчисляемого индекса таково:
1) Индекс продаваемых продуктов сельского хозяйства общий и по 

группам продуктов объединенных по отраслям х о /іі '- '  ва.
2 )  Индекс покупаемых продуктов сельского ^хозяйства общий и по 

группам продуктов.
3 ) Индексы покупаемых продуктов промышленно. Ти общий и груп

повые.
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4 ) Отношение индексов отчуждения сельскохозяйственных товаров 
к индексу покупаемых промтоваров.

З а  базу были приняты годовые цены 1913  г. Исчислялся индекс ме
тодом геометрической средней их относительных величин. Веса для индексов 
отчуждаемых товаров исчислялись и по валовому и по чистому отчуждению, 
соответственно чему и строились два параллельных индекса цен.

В виду того, что в литературе исчисление весов по валовому и чистому 
отчуждению вызывает возражения, мы.хотим сказать по этому поводу 
несколько слов. Мы считаем, что сельскохозяйственная конъюнктура и, в 
частности, покупательная сила сельскохозяйственных товаров не может 
характеризоваться только валовым отчуждением. Вопрос о смычке города 
с деревней, о выгодности вовлечения крестьянства в общий товарооборот 
страны, наконец, пресловутые «ножницы» значительно больше выявляются 
индексом чистого отчуждения, чем валового, так как именно чистое отчу
ждение и представляет ту товарную массу, которая выбрасывается кре
стьянством на вне крестьянский рынок, в обмен на продукты промышлен
ности.

В издании ЦСУ Союза «Движение цен», выпуск 13 и 14 в статье 
т. Зеленко, против введения весов по чистому отчуждению выдвигаются 
соображения о том, что этот метод затушевывает внутренние процессы, про
исходящие в различных социально-экономических группах крестьянства, и 
последнее, таким образом рассматривается «как одно целое» между тем, как 
продажа и покупка сельскохозяйственных продуктов может распределяться 
по группам крестьянства таким образом, что одни группы только продают 
какой-нибудь продукт, другие только покупают; наконец, одни и те же 
группы в одни сезоны продают, в другие покупают.

Несомненно, конечно, что нельзя рассматривать крестьянство, как 
одно целое. Это в равной мере относится и к чистому, и к валовому отчу
ждению крестьянского хозяйства и вообще ко всем выводам, которые дела
ются по отношению к большому отрезку времени, большой территории и 
большой группы населения. Чем большей дифференциации подвергается 
изучаемое явление, тем естественнее, менее условны и более точны делаемые 
выводы. Поэтому Для получения более точных весов и индексов, необхо
димо дифференцировать их по отдельным сезонам’ сельскохозяйственного 
года, по однородным экономическим районам, по социально-экономическим 
группам, а также и по валовому и чистому отчуждению, не ограничиваясь 
каким-либо одним из них. Все эти вопросы уже стоят на очереди, но г'г *а 
по тем или иным обстоятельствам крестьянский индекс строится не столь 
дифференцированно, а дкя крестьянства целиком, без подразделения на 
группы, сезоны и пр., мы не видим необходимости отказываться от инде
ксов чистого отчуждения, ибо они не только не страдают большей услов
ностью, по сравнению с индексами валового отчуждения, но в некоторых 
вопросах, несомненно, вернее отражают экономическую конъюнктуру.

Индекс по приобретению сельскохозяйственных продуктов исчислял
ся нами только по валовому приобретению. Делалось это из тех сообра
жений, что приобретение крестьянством сельскохозяйственных продуктов 
в Одесском округе, как районе производящем —■ незначительно и потому 
сальдо приобретения выражается отрицательной величиной.

Технически мы исчисляли веса для индексов таким образом: рыночный 
оборот обследованных хозяйств подсчитывался по 5 посевным группам, 
представляющим сж  ̂ Т 6  группировку весенних опросов. Полученные дан
ные по каждой посевной группе умножались на число хозяйств е  э т о й  группе 
по весеннему опросу соответствующего года. «Обобщенные» таким образом, 
цифры по посевным группам суммировались в окружные данные и по этим 
взвешенным данным исчислялись валовые веса отчуждаемых и приобретав-

20 *



3 0 8 С. Липецкая

мых товаров, а по сальдо отчуждения и приобретения —  чистые веса отчуж
даемых товаров.

После этих замечаний мы можем уже перейти к основной теме нашей 
статьи —  к вопросу о значении постоянных и переменных весов для исчис
ления индексов крестьянского товарооборота.

Изменение весов по годам

Д о настоящего времени при исчислении крестьянских индексов веса 
обыкновенно выводились по рыночному обороту одного из предшествовав
ших лет, и, как уже было указано выше, будучи раз вычислены, не менялись 
затем в течение нескольких лет. В связи с этим, нас прежде всего, заинте
ресовал вопрос о том, как меняется состав рыночного оборота крестьянских 
хозяйств,—  или «веса» их по годам, и в какой связи находятся эти веса 
с конъюнктурой года.

В таблице 1 (стр. 3 0 9 ) приведены весы отчуждения сельскохозяй
ственных продуктов крестьянством Одесского округа за последние 5 лет.

Как видно из этой таблицы, колебание весов по годам чрезвычайно, 
велико. Основной продукт отчуждения Одесского округа —  зерно дает ко
лебание веса от 14 до 64%  , по валовому отчуждению и от 7 до 70%  по 
чистому. Резкие скачки дают и продукты животноводства и реализация 
живого скота.

Такое значительное изменение состава рыночного оборота по годам 
находится в зависимости, главным образом, от изменения размера и состава 
зерновой продукции приведенных лет. В условиях южной засушливой по
лосы пестрота урожаев стала почти нормальным явлением. При зерновом  
же направлении хозяйства колебания урожаев очень сильно влияют на со
став товарной части продукции. Это вполне подтверждается анализом сель
скохозяйственной конъюнктуры указанных лет.

В 1 9 2 3 /2 4  г., на Одессщине был первый, за время революции, высо
кий урожай. Крестьянство после неурожайных и во всех прочих отношениях 
неблагоприятных предшествующих лет, особенно после голодного 1921 г., 
начало восстанавливать свое хозяйство. Н а рынок выбрасывалось зерно и 
частью продукты животноводства (поскольку позволил численно сильно 
сократившийся продуктивный ск от). Живой скот реализовался в минимуме. 
Его наоборот покупали для восстановления стада.

В 1 9 2 4 /2 5  г. урожай был слабый, роль зерна в валовом отчуждении 
сельскохозяйственных продуктов падает с 64  до 41 %, и в чистом —  от 70  
до 45% . Повышается, относительно, отчуждение продуктов животновод
ства и птицеводства. Реализация скота пока остается на том же уровне, что 
в 1 9 2 3 /2 4  г. Крестьянство всеми силами удерживает скот в хозяйстве, все 
еще стараясь восстановить утраченную за 1 9 2 1 /2 2  г. часть своего стада.

1 9 2 5 /2 6  г. является также годом неурожайным. Запасы зерна в виду 
низкого урожая предшествующего года исчерпаны и состав реализации сель
скохозяйственных продуктов резко изменяется. Вес зерна в валовом отчуж
дении снижается с 41 на 1 4%,  в чистом —  с 45  на 7% . Реализация скота 
наоборот, сильно растет из-за бескормицы, вес его в валовом отчуждении 
с 19% повышается до 54% , а в чистом с 10 —  до 4 5 %.

1 9 2 6 /2 7  г., является годом хорошего урожая. Веса отчуждаемых то
варов снова меняются: вес продуктов полеводства увеличивается, вес про
чих продуктов уменьшается.

В 1 9 2 7 /2 8  г. конъюнктура для вельского хозяйства сложилась небла
гоприятно во многих отношениях: в о - п е р в ы х — урожай был ниже
среднего; в о - в т о р ы х — 'Осенью 1927  г. были чрезвычайно неблагопри
ятные условия для сева озимых на 1928  г., что ставило крестьянство поД
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угрозой неурожая и в следующем году. Это обстоятельство, усугублявшееся 
неблагоприятной весной, не могло не повлиять на характер реализации сель
скохозяйственных продуктов. Наконец, имели влияние и низкие конвен
ционные цены на хлеб, и запрещение частной продажи зерна. Все эти об
стоятельства опять-таки вызвали изменения весов в 1 9 2 7 /2 8  г., в напра
влении уменьшения веса зерна и увеличения веса продуктов животновод
ства.

Таблица 1
Средние годовы е веса отч уж даем ы х крестьянством товаров  по О десскому округу

По валовому отчуждению По чистому отчуждению
Наименование

товаров
т
сч

с̂

Рожь и суржик 8,3
Пшеница . . . 50,5
Ячмень . . . .  I 2,1 
Кукуруза . . .  2,8

«лсч
тсчс-.

3,0
20,0

7,3
10,4

сосч
1ЛсчО,

ТВсч

1,8
9,4
1,3
1,2

8СТ\

3,7
28,7

1.3
4.4

г-счо-,

II
0,9 8,4

16,8 57,6
3,2 ! 1,0
2,7 I! 2,8

-г
счсь

3.1
21.4
8.2

12.5

счсь

6,5
0,2
0,2

Г"сч
ѵосчст.

5,2
40,9

1.4
5,8

с.ООсч

счОч

22,1
3,4
1,9

Итого зерна. . . 63,7

Подсолнух . . 
Картофель . . 
Грубьіе корма

2,8
0,1
1,1

40,7

4,7
1,3
5,6

13,7

0,5
0.3
3,8

38,1

2,8
3,1
1.4

23,6

1,8
6,4
4,3

69,8 

3,4 

0,7

45,2

5,6
1,0
5,3

6,9

0,8

3,8

53,3

4.2
2.3 
0,6

27,4

2,9
2,7
1,6

Итого продуктов 
полевод, и лу
говод.................

Молоко . . . .
Молочн. прод. 

перв. пер. . .
Прочие продукты 

животноводств

67,7 52,3 18,3

2,3 5,1 8,2

8,1 1 12,5 10,5

0,4

45,4 .36,1

5,7 10,4

4,6 4,4

73,9 57,1

2.9

9.8

5,5

15,0

3,6 0,5 0,8 I 1,6 — 3,5

11,5

12,9

16,7

50,4 34,6

8,4 16,2

6,3 6,1

Итого продуктов 
животноводства

Птица . . . . .  
Яйца . . . .

10,8

0,5
1,8

21,2

3,1
3,9

19,2

3.3
5.4

11,1 I 16,4 12,7

3,0
3,4

Итого продуктов 
птицеводства .

Лошади . . . .  
Крупн. рогат, скот 
Овцы . . . .  
Свиньи . • .

Итого живого 
скота . . .

2,3

3.0 
11,4

1.1 
3,7

7.0

9.6
5.0 
3.3
1.6

8,7

19.5
25.5 

5,2 
3,6

5,2 | 0,5
4,8 2,2II____

6,4 10,0 2,7

16,9 13.2
10,3 ; 17,2 

1.6 5,3
8,3 1,8

0,7
5.0
1.0
4,0

24,0

3.7
4.8

29,6

5,3
8,6

14,7

4.0
5.0

8,5

3.4
2.5 
3,7 
0.8

13,9

8,2
24,3

8.3
4,2

9.0

2,8
5,9
2.2
5.0

19,2 1 19,5 53,8 37,1 37,5 10,7 10,4 45,0

100 100 , 100 100 100 1 100 100 100 100

22,3

7,8
7,4

15,2

5.2 
18,5

3.2 
1,0

15,9 27,9

100

Довольно значительное колебание дают по годам и веса по приобре
таемым крестьянством товарам: (см. таб. 2 , стр. 3 1 0 ) .

Итак, погодные изменения весов, по крайней мере, в условиях засуш
ливой степной полосы несомненны, Остается выяснить, в какой степени вдц-
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Таблица 2

Годовы е в е с а 1 приобретаем ы х крестьянством товаров по О десском у округу

Наименование продуктов

19
23

,2
4 

г.

19
24

/2
5 

г.

19
25

/2
6 

г. с
г-сч
чо'сч04 19

27
/2

8 
г. 

2

С ел.-хоз. товары:
Сырые продукты полеводства и

луговодства ................................... 33,1 24,9 43,7 13,9 32,6
Мука и к р у п а ................................... 1,2 8,0 11,1 2,1 10,1
Прод. животноводства........................ 8,4 11,7 7,6 13,0 17,4

Итого . . . 42,7 44,6 62,4 29,0 60,1

Живой с к о т .................. ......................... 57,3 55,4 37,6 71,0 39,9

Всего с.-х. товаров . . . 100 100 100 100 100

Промтоваров:
Тов. хоз. потреб.................................... 37,5 16,9 14,2 21,2 22,0
В том числе с.-х. машин и орудий 10,7 9,5 5,3 7,8 3,4
Товар, личн. потребл......................... 62,5 83,1 85,8 78,8

15,5
78,0

В том числе продов. п р .................. 14,7 16,3 18,6 33,9
„ „ я галантер, обувь, ма-

35,1 55,2М ануфактура и готовое платье . 54,5 54,7 44,1

Всего промтоваров . . . 100 100 100 100 100

яют эти изменения весов на высоту крестьянского индекса. В приводимой 
ниже таблице, мы исчислили годовые индексы отчуждения сельскохозяй
ственных продуктов по трем годам в двух вариантах для каждого года, 
а именно: по весам характеризуемого года и по весам предшествующего года.

Полученные индексы вполне определенно говорят о том, что введение 
весов другого, нехарактеризуемого года, значительно влияет на размер ин
дексов как общих, так и групповых.

Проанализируем подробнее 1 9 2 6 /2 7  г. и установим для него причины 
расхождения индексов по разным весам. Мы остановились на этом годе, 
как на наиболее нормальном в ряду прочих лет. Для простоты будем ин
дексы, исчисляемые по весам характеризуемого года, называть первым ва- 
риантом, а по весам прошлого года —  вторым вариантом.

Общий индекс валового отчуждения по второму варианту составляет 
113% индекса по первому варианту.

И з групповых индексов наибольшее расхождение наблюдается в инде
ксах продуктов полеводства и луговодства и в живом скоте.

Объяснения расхождения индексов отчуждения как общего, так и 
групповых, следует искать исключительно в отрыве цен товаров от их веса, 
который допускается при исчислении индексов по второму варианту. Как мы 
уже говорили, 1 9 2 6 /2 7  г. был годом высокого урожая; продуктов полевод-

1 В целях экономии места, веса по покупке товаров вами сокращены путем укруп
нения групп.

8 Веса приобретаемы* товаров по 1927/28 г. относятся не к сроку с августа по 
июль, о С июля по иіов&і По недостатку времени сделать пересчет было невозможно.

I
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Таблица 3

Годовые индексы  отч уж даем ы х крестьянством товаров по О десском у округу

(по валовому отчуждению)

1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.

Наименование

товаров
8 ь 
гао 40 0) сч
и  „  

ой!Ж О) 
С  г-н

8 Ссо
О \П 
т М
о Й?

с Э

0 .0
8 -

о]
в 01 к и

и  в

8 йгаи
“  сч 
" с Б -
О Й

е Э

8 и. азО 40
мю

с 2

0 .0  Ю г->к
(8 

№ т К ф

8 ССО
я 00

ОЙ}
Е Й

8 Сгао Г'
"сБ-
оЙ?Ж 041—< т—1

0.0
в га
в м в ѵ 

3  а Е  в

Общий индекс отчу
ждения ................. 1,32 1,45 109,8 1,58 1,78 112,8 1,81 1,89 104,4

П о  г р у п п а м :

1. Продукты полевод, и 
луговодства . . . .
а) З е р н о ..................

И. Продукты животн.
птицеводства ■ . , 

III. Живой скот . . .

1,79
1,72

1,22
1,24

1,63
1,65

1,26
1,32

91,2
94,9

103.3
106.4

1,11
1,06

1,58
2,44

1,03
1,05

1,61
2,26

92,8
99,0

101,9
92,4

1.99
1.99

1,54
1,84

1,97
1,99

1,61
1,95

98,9
100

104,5
106,0

ства на рынке было много, и в составе отчуждаемых продуктов они зани
мали большее место, чем живой скот. Сообразно с увеличением товарной 
массы значительно снизились и цены на продукты полеводства, по сравне
нию с предшествующим годом. Цены же на скот, наоборот, значительно по
высились, так как в связи с благоприятными условиями уменьшилось пред
ложение и повысился спрос на скот. В общем, все это привело к тому, что 
индексы цен на зерно в 1 9 2 6 /2 7  г. оказались в два с лишним раза ниже 
индексов цен на живой скот.

В 1 9 2 5 /2 6  г., как мы знаем, кон’юнктура сложилась для сельского 
хозяйства неблагоприятно и соотношение индексов цен на зерно и скот —  
точно так же, как и соотношение их весов,—  было как раз обратное, вес 
продуктов полеводства был ниже веса живого скота, а индекс цен на зерно 
был выше, чем индекс на скот. При такой ситуации, придавая ценам 
1 9 2 6 /2 7  г. веса 1 9 2 5 /2 6  г., т.-е. отчуждаемому зерну вместо 38,1 % — 13,7%,  
а группе живого скота вместо 3 7 , 1 % — 53, 8%,  мЪг искусственно п о в ы 
ш а е м  общий индекс отчуждения, отрывая его этим самым от действи
тельной конъюнктуры этого года. Такое же явление наблюдается и в груп
повых индексах.

Извращение индексов от неправильных весов мы наблюдаем и по- двум 
соседним годам, несмотря на то, что конъюнктура тдм складывается совер
шенно иначе,

В 1 9 2 5 /2 6  г., благодаря неурожаю, на рынок было выброшено чрез
вычайно мало продуктов полеводства, в частности зерна и много живого 
скота, что соответственным образом повлияло на высоту цен этого года. 
Придавая ценам 1 9 2 5 /2 6  г. веса 1 9 2 4 /2 5  г., мы зерну вместо веса 13, 7%,  
который увязан с ценами этого года, придаем вес в 40 ,7  %, а живому скоту
вместо 5 3 ,8  19, 5%.  Этим мы опять искусственно п о в ы ш а е м  общий
индекс отчуждения и неблагоприятную для сельского хозяйства конъюнктуру 
делаем относительно благоприятной.

Точно так же введение весов предшествующего года искусственно по
вышает общий индекс отчуждения в 1 9 2 7 /2 8  г., так как этим увеличи
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вается вес зерна цены которого в 1 9 2 7 /2 8  г. настолько п о в ы с и л и с ь ,  ч т о  

индекс их перегнал индекс продуктов животноводства и даже индекс жи
вого скота.1 Следует отметить, что влияние весов 1 9 2 6 /2 7  г. на индекс 
1 9 2 7 /2 8  г,, еще несколько смягчено тем обстоятельством, что разница между 
индексом цен на продукты полеводства и живой скот в последнем году 
сгладилась.

Еще резче влияние несоответствующих характеризуемому моменту ве
сов выявляется в индексах чистого отчуждения;

Таблица 4

Годовы е индексы  отч уж даем ы х крестьянством товаров по одесском у округу 
(по чистому отчуждению)

1925/26 г. 1926/27 г. 1927/28 г.

Наименование

товаров
8 С гаУ 40
м — ю

С  Т—1

8 й(3о ю «сч
ч-

о Я

0 .8  
8 °  
я ”К ІІ

-2-3С  03

8 йПЗу г-
03 '"ч-ѵо
О ^

8 иССУ 4042 <МСО ~~- Ю
О ^

а §
ё °
я “ 

-2* зС  03

8 й(0У 00® с*
V -
о Яг—< 04и  гн

8 СбЗу г»СЯ 03 - - 40
о Я

Ы§
и

га
Я т
к и 

22 3 С  я

Общий индекс отчу
ждения ...................... 1,26 1,45 115,2 1,34 1,74 130,0 1,73 1,86 107,3

П о  г р у п п а м :
I. Продукты полевод, и

луговодства . . . .  
а) Зерно . . .  • . і

II. Продукты животн. .
III. Живой скот . . . |

1,85
1,82
1,19
1.21

1,61
1,65
1.27
1.28

87,0
90,8

106.6
107.8

1.10
1.06
1.57
2.23

1.05
1,11
1,61
2.13

95.3 
104,8 
102,3

95.4

1,96
2.00
1,54
1,73

1,96
1,99
1.61
1,92

100,0
99.5

104.5
110,9

Комментировать эту таблицу значило бы повторить всю сделанную 
выше характеристику только в еще более сильных выражениях.

Итак, приведенные нами данные о погодном изменени весов отчужда
емых и приобретаемых крестьянством товаров и о влиянии их на высоту 
индекса, свидетельствуют о неразрывной связи между весами и ценами 
сельскохозяйственных товаров, и, на наш взгляд, не подлежит сомнению, 
что при построении крестьянских индексов веса и цены должны относиться 
к одному и тому же сельскохозяйственному году, и, что, следовательно, при 
исчислении индексов по годам веса должны соответственно меняться, а не 
быть неподвижными для ряда лет.

Сезонные веса

Меняясь по годам, характер сельского оборота не остается однообраз
ным и в течение года. Влияние смены времен года, или, так называемых 
сезонов на рыночный оборот села сказывается, главным образом, временем 
массового поступления продукции отдельных отраслей в хозяйство и на ры
нок, и погодой, затрудняющей или благоприятствующей сообщению с рын
ком и определяющей виды на урожай следующего года.

Изменение сельского оборота по сезонам хорошо иллюстрируется сле
дующими цифрами;

1 Индекс исчислялся по взвешенным ценам кооперативным и вольного рынка. 
Годовая Цена получалась взвешиванием цен/по  месяцам.
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Таблица 5
О тчуж дение и приобретение товаров по сезон ам  крестьянством О десского округа в процентах

1926/27 г. 1927/28 г.

Наименование 1 кв. II кв. III кв. IV КВ чои I кв. II кв. III кв. IV кв. то

товаров

ав
гу

ст
—

 
ок

тя
бр

ь

но
яб

р.
ян

ва
рь

ф
ев

р.
—

 
ап

ре
ль

ма
й 

—
 

ию
ль

Ит
ог

о 
за

ав
гу

ст
—

 
ок

тя
бр

ь

но
яб

р,
—

ян
ва

рь

ф
ев

р.
—

 
ап

ре
ль

ма
й 

—
 

ию
ль

И
то

го
 

за

Валов, отчужд. 

Зерно .................. 40.0
23.0

28,9 15,9 15.2 100 51,3 19,1 25,7 3,9 100
Прод. животн. 16,6 30,2 30,2 100 28,4 21,2 18,7 31,7 100
Живой скот . . . 17,8 47,9 15,7 18,6 100 31,7 24,2 22,6 21,5 100

Приобр. с.-х. то
варов:

Зерно  .................. 37,1 13,4 26,8 22,7 100 23,7 29,9 19,0 27,4 100
Мука и крупа . . 0,9 8,0 23.1 68,0 100 4.1 21,7 37,8 36.4 100
Прод. животн. . . 16,5 24,2 23.5 35,8 100 28,2 27.8 19,6 24,4 100
Живой скот • . . 15,0 50,4 27,6 7,0 100 21,5 31,5 29,7 17,3 100

Приобрет. пром
товаров:

Хоз. потребл. . . 23,6 12,1 15.1 49,2 100 56,7 16.3 12.6 14,4 100
Личного потребл. 27,8 26,8 25,5 19,9 100 31,5 28,8 17,8 21.9 100
В том числе ма- 

нуфакт., обувь
и галантер. . . 31,3 28,4 23,5 16,8 100 37,5 29,4 13,4 19,7 100

Как видно из приведенных данных, распределение отчуждаемой и при
обретаемой в течение года продукции, по сезонам, неравномерно. В  одном 
сезоне идет усиленное поступление на рынок зерновых хлебов; в другом —  
живого скота; в-третьем —  продуктов животноводства. Точно также ме
няется по сезонам и характер приобретения товаров; весной и летом при
обретаются хозяйственные товары; осенью мануфактура, обувь и т. д.

Конечно, количество и состав оборачивающихся на сельском рынке 
товаров меняется по сезонам не только под влиянием природных условий; 
многие другие условия, например, изменение общей экономической кон’юн- 
ктуры народного хозяйства, государственные мероприятия и прочее, не явля
ясь сезонными факторами, могут случайно прийтись на тот или иной сезон 
и оказать влияние на строение рынка в этом сезоне. Такие явления наблю
дались в 1 9 2 7 /2 8  г., когда факторы несезонного характера (низкие конвен
ционные цены в связи с усилением хлебозаготовок, в последних двух сезо
нах, и некоторые другие условия) совершенно изменили сезонный характер 
отчуждения.

Так или иначе, изменения характера сельского оборота по сезонам,—  
влияют ли на него причины только сезонные или еще и другие факторы, 
в обоих случаях влекут за собой изменение удельного веса отчуждаемых и 
приобретаемых крестьянством товаров и цен на эти товары. Изменение соот
ношения товаров1 по сезонам видно из следующего: (см. таб. 6 , 7, 
стр. 314,  3 1 5 ) .

1 Сезонные веса строились по бюджетно-счетоводным записям и взвешивались 
по посевным группам.



С. Липецкая

Таблица 6

Сезонные веса отчуждаемых крестьянством товаров по Одесскому округу по 1926/27 г.

По валовому отчуждению По чистому отчуждению

Наименование I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV КВ.

товаров
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В 
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за 
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д

Р о ж ь ...................... 5,4 2,3 3,9 3,3 3,7 5,9 3,9 6,3 3,7 5.2
Пшеница . . . . 47,9 21,6 18,5 23,4 28,7 53,9 36,8 29,2 26,5 40,9
Ячмень .................. 0.5 1.1 3,0 1,1 1,3 0,6 1.6 3,0 0,8 1,4
Кукуруза . . . . 1,2 7,3 6,0 2,1 4,4 1,4 12,5 7,1 1,5 5,8

Итого по зернов. 55,0 : 32,3 31,4 29,9 38.1 61,8 54,8 45,6 32,5 53,3

Подсолнух . . . 4,5 2,2 3,7 0,5 2,8 5,4 3,9 6,0 0,6 4,2
ГІрод. огороди, и 

бахчеводства . 1,7 2,1 4,7 5,5 3,1 0,8 1,7 2,3 4,6 2,3
Грубые корма . . 0,3 2,1 2,2 0,8 1,4 — 2,9 --- 0,2 0,6

Итого продукт, по
левод. и лугов. 61,5 38,7 42,0 36,7 45,4 68,0 63,3 53,9 37,9 60,4

М олоко.................. 1,1 1,6 11,7 13,4 5,7 1,3 2,8 19,0 15,6 8,4
Молочн. продукт, 

первичн. перер. 8,9 2,0 2,7 4,7 4,6 10,3 3,4 3,1 4,9 6,3
Проч. прод. жи

вотное. без мо
лочных . . . . 0,4 ,.0 1,6 0,4 0,8 — — —

Итого продуктов 
животноводств. 10,4 4,6 16,0 18,5 11,1 11,6 6,2 22,1 20,5 14,7»

Птица . . . . 2,1 3,5 2,8 3,4 3,0 2,2 5,7 3,6 3,9 4,0
Я й ц а ...................... 2,0 0,4 8,6 15,4 3,4 2,4 0,7 13,9 6,1 5,0

Итого продуктов
17,5 10,0 9,0птицеводства . 4,1 3,9 11,4 8,8 6,4 4,6 6,4

Лошади ................. 5,0 35,8 6,0 11,3 16,9 ___ 15,9
5,7

8,4 2,8
Крупн. рогат, скот 6,7 8,3 17,9 12,8 10,3 7,0 — 13,1 5,9
О вцы . . . . 1,7 1,9 1,0 1,6 1,6 2,1 3,1 0,8 1,9 2,2
Свиньи ................. 10,6 6,8 5,7 10,9 8,3 6,7 5,1 — 8,2 5,0

Итого живого 
скота . . . 24,0 52,8 30,6 36,0 37,1 15,8 24,1 6,5 31,6 15,9

В с е г о .  . . 100 100 100 100
1

100
1

100 100 100 100 100

Д ля дальнейшего анализа влияния сезона на сельскохозяйственную 
конъюнктуру мы остановились на 1 9 2 6 /2 7  с.-х. годе, как на наиболее нор
мальном в ряде прочих лет. Приведенные нами параллельные данные для 
иллюстрации изменения сезонных весов по 1 9 2 7 /2 8  г., для анализа, не 
подходят, так как влияние сезонных факторов в этом году, как мы уже го
ворили, сильно затушевано рядом привходящих факторов иного порядка, 
нарушивших нормалбчСе строение крестьянского рынка.
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Таблица  7

Сезонные веса отчуждаемых крестьянством товаров по Одесскому округу по 1927/28 г.

По валовому отчуждению По чистому отчуждению

Наименование I кв. 11 кв. III кв. I Ѵкв. I кв. II кв. III кв. IV кв.

товаров
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д

Р о ж ь ...................... і , і 1,4 і , і 0,9 1,5 0,4
Пшеница . . . . 29,6 17,6 11,2 0,4 16,8 36,7 20,3 18,0 — 22,1
Ячмень .................. 4,9 2,9 3,1 0,5 3,2 7,0 2,5 --- 0,4 3,4
Кукуруза . . . . 0,6 5,4 4,2 1,9 2,7 0,3 4,6 4,2 1,9

Итого по зернов. 36,2 27,3 19,6 2,8 23,6 44,0 28,9 22,6 0,4 27,4

Подсолнух . . . 3,5 1,6 0,9 0,3 1,8 4,8 2,5 1.4 0,4 2,9
Прод. огороди, и 

бахчевод. . . . 6,7 4.2 6,1 8,3 6,4 5 5 3,8 2,7
Грубые корма . . 3,0 5,3 6,1 3,6 4,3 3,8 2,3 --- 2,6 1,6

Итого продукт, по
левод. и лугов. . 49,4 38,4 32,7 15,0 36,1 58,1 33,7 24,0 7,2 34,6

М олоко .................. 8,3 10,2 10,1

ООтГт-н 10,4 11,6 15,8 17,3 20,8 16,2
Молочн. продукт, 

первичн. п ерер . 2,9 1,0 2,3 12,8 4,4 3,2 0,8 3,0 17,9 6,1
Проч. прод. жи

вотное. без мо- | 
лочных . . . . 1 1,4 1,9 1,2 1,8

.

1,6 — — — — »

Итого продуктов 
животноводств. 12,6 13,1 13,6 29,4 16,4 14.8 16,6 203 38,7 22,3

П т и ц а .................. 4,3 5,9 4,8 6,0 5,2 5,8 8,5 8,4 8,7 7,8
Я й ц а ...................... 2,9 2,3 8,1 6,7 4,8 3,9 3,6 12,8 9,8 7,4

Итого продуктов
7,2птицеводства . 8,2 12,9 12,7 10,0 9,7 12,1 22,2 18,5 15,2

Лошади . . . . . 16,6 5,4 15,6 12,2 13.2
17.2

3,8 11,2 13,4 5,2
18,5Крупн. рогат, скот 5,6 27,6 18,4 25.9 6,0 37,0 19.9 19,4

О в ц ы .................. 1.3 0,9 3,2 2,1 1,8 1,7 0,6 — 1,0 1,8
С в и н ь и .................. 7,3 6,4 3,6 2,7 5,3 5,9 — 2,4 1,8 3,2

Итого живого
скота . . I 30,8 40,3 40,8 42,9 37,5 17,4 37,6 33,5 35,6 27,9

В с е г о .  .
!

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

По данным 1 9 2 6 /2 7  г., состав валового отчуждения сельскохозяй
ственных товаров по сезонам, может быть охарактеризован таким образом.

П е р в ы й  с е з о н :  характеризуется максимальным, по сравнению 
с прошлым сезоном, весом реализуемого зерна, средним весом продуктов 
животноводства и птицеводства и низким весом живого скота.

В т о р о й  с е з о н :  значение зерна в отчуждении падает ниже сред
него за год; вес продуктов животноводства и птицеводству становится не»
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значительным (период сухостоя, прекращение носкости кур);  вместо них 
максимально возрастает вес отчуждаемого живого скота (отчуждение жи
вого скота перед постановкой в стойла на з и му ) .

Т р е т и й  с е з о н :  вес зерна стоит на том же уровне, что и в пред
шествующем сезоне; вес прочих продуктов полеводства и грубых кормов 
несколько возрастает; максимально возрастает отчуждение продуктов ж и
вотноводства (начало лактации и носкости кур);  вес реализуемого живого 
скога падает ниже среднего уровня отчуждения за год.

Ч е т в е р т ы й  с е з о н :  вес зерна, а также продуктов полеводства 
падает до минимума (истощение запасов к концу года); продукты животно
водства стоят на том же уровне, что и в предшествующем сезоне, реализа
ция скота, в сравнении с предшествующим периодом, возрастает.

Если от групп товаров обратиться к отдельным товарам, то колебание 
отчуждения их по сезонам выявится еще резче: меняется соотношение от
дельных видов зерна; соотношение между молоком и продуктами его пере
работки и, наконец, между отдельными видами скота. Почти аналогичную 
картину значительного колебания по сезонам дают и веса по чистому от
чуждению.

Н е менее сильно сказывается влияние сезона на веса приобретаемых 
крестьянством товаров —  одинаково как сельскохозяйственных, так и про
мышленных, о чем свидетельствует ниже приведенная таблица:

Таблиц 8
В еса  приобретаем ы х крестьянством товаров по сезон ам  1 9 2 6 /2 7  г. 1

С е з о н ы;

Наименование товаров I кв. II кв. III кв. IV кв.
Итого

август — н ояб рь- февр. — май — за год
октябрь январь апрель июль

Приобретение с.-х. товаров:
Сырых прод. полеводства и ого-

родничн. без грубых кормов . 20,0 4,6 12,8 17,4 11,3
Грубые к о р м а ..................• . . . 4,0 0,9 4,2 2,6 2,6
Мука и к р у п а ................................... 0,1 0,4 1,7 10,3 2,1
Продукты животноводства и пти *

цеводства . . . . . . . . . 12,7 7,7 11,1 33,9 13,0

Итого продуктов сельского
хозяйства .......................... 36,8 13,6 29,8 64,2 29,0 !

Лошади ................................... 37,4 58,8 26,8 16,0 40,3
Прочий скот ....................................... 25,8 27,6 43,4 19,8 30,7

Итого скота . . . 63,2 86,4 70,2 35,8 71,0

В с е г о .  . . 100 100 100 100

Оо

Приобретен, промтоваров:
Промтоваров хоз. потр..................... 18,6 10,8 13,8 40,0 21,2

„ личн............................... 81,4 89,2 86,2 60,0 78,8
В том числе обувь, мануфактура

63,3 65,8 55,4и галантерея . .......................... 35,3 54,7

В с е г о ,  . . 100 100 і—‘ •О о 100 100

1 Группы продуктов для таблицы укрупнен^,
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В общем из всех приведенных данных следует, что каждый сезон года 
характеризуется своим, отличным от прочих сезонов, строением крестьян
ского рынка и своими весами. При этом колебания сезонных весов и откло
нение их от средне-годовых, довольно значительны.

Соответственно изменению характера сельского оборота по сезонам 
меняются и цены, отличающиеся чрезвычайной чувствительностью к изме
нению конъюнктуры. Во время массового поступления того, или иного про
дукта на рынок цены на него падают; по мере уменьшения товарной массы —  
они возрастают. 1

Эти изменения цен по сезонам в Одесском округе имеют следующее 
количественное выражение:

Таблица 9
Средние сезон ны е цены 1 9 2 6 /2 7  г. в руб.

Наименование продуктов Един. I II III IV З а  год
меры сезон сезон сезон сезон в средн.

Рожь . ............................... центнер 7Д 7,2 7,5 8,3 7,5
П ш е н и ц а .......................... 11,0 11,3 11,6 12,3 11,6
Ячмень ............................... 6.6 6,8 7,4 8,5 7.3
К у к у р у з а .......................... 5,6 4,6 4,8

12,1
6,1 5,3

12,0М о л о к о ............................... 11,5 15,2 9,3
М а с л о ................................... 5,4 6,8

0,45
6,8 5,8 6,2

Яйца . . . .  ................. Д ес. 0,34 0,33 0,27 0,35
Рабоч. л о ш ад ь .................. гол. 186.0 175,0 184,0 174,0 180,0
К о р о в а ............................... „ 89,0 92,0 110,0 110,0 100,0

Если сопоставить динамику цен по сезонам с сезонными весами раз
личных товаров (табл. 6, стр. 3 1 4 ) ,  то между ними окажется несомненная 
связь.

Учитывая эти сезонные колебания весов и цен, естественно поставить 
вопрос, можно ли выявить сезонную конъюнктуру индексом, исчисленным по 
средне-годовым весам? Как-будто нет. Ведь, при наличности значительного 
уклонения, некоторых сезонных весов от средне-годовых, мы, пользуясь для 
сезона годовыми весами, также отрываем динамику цен от динамики весов, 
как и в том случае, если пользуемся одними весами для ряда лет. Кроме 
того, индексы цен, некоторых товаров, в частности для Одесского округа, 
зерна и живого скота —  настолько резко различны по величине, что незна
чительное изменение их соотношения значительно влияет на высоту общего 
индекса: так, если индекс валового отчуждения зерна, в среднем за  
1 9 2 6 /2 7  г. принять за  100, то индекс продуктов животноводства зд этот 
год будет составлять 149%,  а индекс живого скота 230%.  При таком рез
ком колебании индексов цен отдельных товаров изменение весов может, 
в некоторых случаях, оказать большее влияние на индекс, чем изменение 
цен, что и подтверждается нижеследующей таблицей.

Общие индексы по сезонам 1 9 2 6 /2 7  г., исчисленные на основании 
постоянных (годовых) весов и сезонных цен, дают значительно меньшие 
отклонения от годового индекса, чем индексы, исчисленные по сезонным 
весам и постоянным средне-годовым ценам, т.-е. и з м е н е н и е  в е с о в  
д а е т  б о л ь ш и й  э ф ф е к т ,  ч е м  и з м е н е н и е  ц е н .

Чтобы конкретно проследить влияние сезонных и годовых весов на 
крестьянский индекс, мы исчислили сезонные индексы за 1 9 2 6 /2 7  г., по тем 
и другим весам. (См. табл. 10 и 11, стр. 3 1 8 ) .

1 Нам могут возразить, что с введением нормированных цен государством этой 
зависимости не будет. Мы думаем, что связь между ценами и строением рынка оста
нется, так как она создается и моментами производственного характера.
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Таблица Ю

2Шотои
! Показатели

I

Постоян.
|годов.весов 
| и средн.
| сезонных 

цен

Перемен, се- 
| зон. весов 
1 и средн. 

год. цен

Перемен, 
сезонных 
весов и 

средн. сезон, 
цен

1 Годов. весов 
и средн. 

годовых цен

I

II

II Сезон, индекс . . . . .  . 
Отклонение его от годов, 

индекса в процентах . .

1,48 

— 6,3

1,43 

-  9,5

1,31

- 1 7 ,1

И
| Сезон, и н д е к с ..................
• Отклонение его от годов, 

индекса в процентах . .

1,57 

— 0,6

1,79 

+  13,3

1,74 

+  9,9 і

ш
Сезон, и н д е к с ......................
Отклонение его от годов, 

индекса в процентах . . |

1,60 

+  1,3

1,51 

-  4,4

1,48

-  6,3

—

IV
Сезон, и н д е к с ...................... |
Отклонение его от годов. 

индекса в процентах . .

1,63 

+  3,2 і

1,64 

+  3,8

1,59 1 

+  0,6

—

I З а  год . . . .  | — —
~

1,58

Остановимся в первую очередь на индексах отчуждаемых товаров.

Таблица 11
индексы  отчуж дения сельскохозяйственны х товаров по сезон ам  1 9 2 6 /2 7  г.

Первый сезон 1| Второй сезон

Наиме

инд

н о в а н и е 

е к с о в

Индексы валового 
отчуждения:

1. О б щ и й ..................

По группам:
1. Прод. полевод, и 

л у го в ......................
а) Зерна . . . .

2. Прод. животное, 
и птицеводства .

3. Живого скота • .

Индексы чист, 
отчуждения:

1. Общий . . . .
2. Прод. полевод, и 

л у го в ......................
а) Зерно . . . . .

3. Прод. животное, 
и птицеводства •

4. Живого скота . .

аи.о
ВІ© К ^
К со

00а<ѵ
І Вк ^
Он се
Р я

Третий

са а,0)
Со
к ^
9- «зР  со

Четв ерт. сезон

а® ВІО В ’-1

1,31 1,48 113,1

1,05 11,04 1 99,0
1.04 1,02, 98,2

1,58 1,48, 93,8
2.04 2,29 112,1

1,22 1,25 102,4

1,74 1,57 90,3, 1,48 1,60

1,0 1,04
0,97 1,02

1,05 1,03 98,2
1,04 і 1,02 98,1

1,57
1,80

1,48 і 94,4 
1,99 110,1

1,74
2,61

1,37

1,01
0,98

1,77
2,76

1,83
2,41

1,34

1,04
1,02

1,84
2,21

104,0111,07 1,09 
105,3 1,0 ! 1,05

105,2 1,54 1 1,62 
92,4/2,25 2,56

108,0 1,59

102,0
105,0

1,28
1,15

97,8

102,8
104,1

1,28 1,35

1,07! 1,09 
1,02 1,05

104,01| 1,54 1,61 
80,1 2,02 2,37

105,2 1,24 
113,3; 2,40

105,3 1,52

102.0 1,27 
102,9 1,16

104,5, 1,22
117.0 2,35

1,63 102,5

1,23 96,2 
1,14 99,1

1,37 110,4 
2,50 104,0

1,381 90,9

1,22 96,0 
1,15 99,1

1,34 І110,0 
2,33 99,1
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Приведенные цифры свидетельствуют о том, что индексы обоих вари
антов значительно расходятся между собой.

В некоторых сезонах они выше по одному варианту, в других по дру
гому. В общем тотальный индекс валового отчуждения по сезонам, исчи
сленный по годовым весам, дает отклонение от индекса, исчисленного по се
зонным весам, от 2,5% до 13 , 1%,  в ту и другую сторону.

Приблизительно такое же отклонение дает и общий индекс по чистому 
отчуждению от 2,2% до 9, 1%.

Что касается групповых индексов, то наибольшее отклонение дают 
индексы по группе продуктов животноводства и живого скота, особенно, 
последнего.

Вышеуказанное расхождение индекса по обоим вариантам об’ясняется, 
конечно, влиянием весов. Остается выяснить, какой же индекс правильно 
отражает сезонную конъюнктуру, индекс, исчисляемый по сезонным весам 
или по годовым.

Чтобы исчислить для Одессщины индекс валового отчуждения 
сельскохозяйственных товаров, для первого сезона 1 9 2 6 /2 7  г., нам нужно 
вместо сезонного веса отчуждаемого зерна в 55%,  взять годовой вес 
в 38%.  М ежду тем, как известно, первый сезон года характеризуется не 
только максимальным весом зерна (осенние месяцы, когда производится 
массовая реализация зерновой продукции), но также и минимальными 
ценами на него. Так, например, весу зерна в первом сезоне в 55% соответ
ствует цена пшеницы —  11 рублей, и ячменя —• 6 руб. 6 0  к. за центнер 
(главные зерновые культуры Одессщины), а годовому весу зерна в 38%  
отвечает цена пшеницы в 1 р. 16 к. и ячменя —  73 коп. Придавая цене 
первого сезона годовой вес, мы отрываем цены от веса товаров, а следова
тельно, и от сельскохозяйственной конъюнктуры. Кроме того, уменьшение 
веса зерна с минимальным среди прочих товаров индексом увеличивает вес 
тех товаров, индекс которых значительно выше: продуктов животноводства 
и живого скота. Особенное влияние оказывает последняя группа с ма
ксимальным индексом (выше 2 ) ,  вес который с 24%  (вес I сезона) повы
шается до 37% (средний вес за год ). Таким образом, введение годовых 
весов вместо сезонных повышает общий индекс валового отчуждения по 
первому сезону и, возможно, даже извращает конъюнктуру этого сезона.

Н е лучше будет обстоять дело и со следующими сезонами. Например, 
со вторым. Второй сезон характеризуется падением веса зерна ниже сред
него за год, минимальным весом отчуждаемых продуктов животноводства 
(конец лактации и наступление сухостоя, прекращение носки яиц), макси
мальными ценами на них и максимально высоким весом отчуждаемого скота. 
Мы же, пользуясь годовыми весами для сезонного индекса, придаем продук
там животноводства вместо 8 , 5 % —■ 1 7 ,5 %  веса, а живому скоту вместо 
5 3  %■— 3 7 %  веса. Благодаря этому во втором сезоне общий индекс вало
вого отчуждения не будет отражать сезонной конъюнктуры: группа про
дуктов животноводства будет его искусственно повышать, группа живого 
скота —• понижать, но, так как последняя группа благодаря своему высо
кому индексу влияет сильнее, то общий индекс по второму сезону будет 
искусственно снижен.

Такие же несообразности получаются и по остальным двум сезонам.
Отмеченное нами извращение сезонного индекса отчуждения при вве

дении годовых весов, не только меняет величину самого индекса, непра
вильно отражая тем самым конъюнктуру сезона, но и меняет совершенно 
динамику индексов в течении года, что видно из следующего: (см. таб. 12 
стр. 32 0 ) .

Сезонные индексы, исчисленные по годовым весам, дают правильно 
возрастающий ряд, отражающий только движение цен. При чем это дви-
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Таблица 12
Общий индекс отчуж дения сельскохозяйственны х продуктов по сезон ам  1 9 2 6 /2 7  г. в процентах

к первому сезон у

Индекс отчуждения Наименование
весов 1 сезон 11 сезон III сезон IV сезон

Валовой ......................  | годовые
сезонные

100 106,1 
100 132,8

108,1
113,0

110,1
120,6

Ч и сты й .......................... | годовые
сезонные

100 107,2 
100 112,3

108,0
104,9

110,4
123,8

жение цен складывается под влиянием динамики цен по группе полеводства 
и живого скота, имеющих тенденцию увеличиваться к концу года. Индексы, 
исчисленные по сезонным весам, дают картину совокупного изменения цен 
и соотношения товаров по сезонам,—  их, так сказать, равнодействующую. 
Вот почему их изменения в году выражаются неправильным рядом, высшая 
точка, которого приходится на тот сезон, в котором преобладает отчуждение 
живого скота, имеющего максимальный индекс.

Исчисленные нами по указанным вариантам сезонные индексы прио
бретаемых товаров, в общем повторяют ту же картину, что и индексы от
чуждения. Для краткости мы приводим ниже только общие индексы при
обретаемых сель-хоз. и промышленных товаров, опуская групповые.

Таблица 13
Индексы приобретаем ы х товаров по сезон ам  1 9 2 6 /2 7  г.

Наименование индексов

I сезон II сезон III сезон IV сезон
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Инд. приобр. с.-х. товаров 1,95 2,03 104,0 2,35

і

2,09 89,1 2,06 2,20 106,9 1,85 2,20 119,0

Инд. приобр. промтоваров :2,40 2,32 96,8 2,32 2,24 966 2,05 2,07 100,9 1,77 1,84 103,9

Отношен, инд. отчужд. с.-х.
товар, к индексу при-
обрет. промтоваров . . 0,55 0,64 118,5 0,75

.

0,70 93,4 0,72 0,77 106,9 0,90 0,89 99,0

Введение годовых весов в исчисление сезонных индексов, меняя размер 
и динамику индексов, естественно, отражается и на соотношении индексов 
между собой. Таким образом, годовые веса представляют нам в несколько 
ином свете и сезонные взаимоотношения между городом и селом.

В общем, из приведенных нами данных о влиянии сезонного измене
ния строения сельского рынка на размер и динамику крестьянского индекса 
следует, что этот индекс только тогда будет правильно отражать конъюн
ктуру, если он будет исчисляться по сезонным весам.

В настоящее время, когда в работе планирующих органов регулирова
ние цен занимает такое большое место, введение переменных весов в исчис
ление крестьянских индексов приобретают особенную важность, так как 
только таким путем можно, более или менее точно, определить увязку между 
ценами на сельскохозяйственные продукты и промтовары и выяснить эффект 
их снижения для определенной части года.


